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Научная статья 
 

DOI: 10.15593/2224-9354/2022.4.1 
УДК 316.628:342.25(571.54) 

Ю.Г. Бюраева© 

ОЦЕНКА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА НА МУНИЦИПАЛЬНОМ 

УРОВНЕ (НА МАТЕРИАЛАХ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ) 

Представлена оценка интегрального индекса человеческого потенциала муниципальных обра-
зований Республики Бурятия за 2020 г. Помимо базовых компонентов здоровья, образования и бла-
госостояния, характеризующих человеческий потенциал, также выделены демографическая и соци-
ально-культурная составляющие, для которых построены частные нормированные индексы на осно-
ве метода линейного масштабирования. Расчет их значений проведен с использованием 
альтернативных статистических и ведомственных показателей: общий прирост/убыль населения, 
обеспеченность книжным фондом, уровень преступности, первичная инвалидизация и первичная 
заболеваемость, младенческая смертность, распределение населения старше 15 лет по уровню 
образования, охват дошкольным и общим образованием населения в возрасте 1–17 лет, объем со-
циальных выплат и налогооблагаемых денежных доходов населения. Интегральный индекс челове-
ческого потенциала муниципальных образований рассчитан на основе частных индексов.  

Проведено ранжирование муниципальных образований Республики Бурятия по уровню развития 
человеческого потенциала. В результате выявлены наиболее развитые и депрессивные муниципалите-
ты. На основе кластерного анализа с использованием метода агломеративной иерархической кластери-
зации определены 4 группы муниципальных образований со схожими характеристиками человеческого 
потенциала. Полученные результаты отражают высокую степень дифференциации человеческого по-
тенциала внутри республики в целом и по его составляющим. Определение сильных и слабых сторон 
развития человеческого потенциала внутри выделенных кластеров может быть использовано для бо-
лее эффективной разработки и реализации стратегии развития муниципальных образований и респуб-
лики в целом. Поскольку выявленный невысокий индекс человеческого потенциала свидетельствует о 
низкой эффективности социальной политики на субрегиональном уровне. 

Ключевые слова: индекс, человеческий потенциал, муниципальный уровень, Республика Бурятия. 

 
Введение. В настоящее время происходит осознание, что дальнейшие пер-

спективы РФ и ее регионов зависят не столько от сырьевых, сколько от челове-
ческих ресурсов. Стратегической целью развития на всех уровнях государствен-
ного управления провозглашается создание благоприятных условий для форми-
рования и функционирования человеческого потенциала. Так, в российской 
практике сложилось понимание человеческого потенциала (ЧП) одновременно 
как цели и как средства социально-экономического прогресса, что подразумева-
ет расширение возможностей человека, в том числе созидательных (ресурсных) 

                                                      
© Бюраева Ю.Г., 2022 
Бюраева Юлия Григорьевна – д-р cоциол. наук, ведущий научный сотрудник Бурятского 
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[1]. Если концепцией человеческого развития, разработанной Программой раз-
вития ООН, подразумевается создание окружающей среды, в которой люди мо-
гут полностью развивать свой потенциал и вести продуктивную жизнь в соот-
ветствии со своими потребностями и интересами [2], то, по мнению российских 
специалистов, люди должны не только жить достойно, но и продуктивно ис-
пользовать свои возможности во имя личного и общественного благосостояния 
[3]. Таким образом, человеческий потенциал, являясь интегральным показате-
лем, отражает накопленный населением запас физического и нравственного 
здоровья, общекультурной и профессиональной компетентности, творческой, 
предпринимательской и гражданской активности, реализуемый в разнообразных 
сферах деятельности, а также в уровне и структуре потребностей [4]. При этом 
следует учитывать различные условия для его формирования, в том числе при-
родно-экологические, социально-экономические и политико-правовые [5]. 

Решение вопросов развития человеческого потенциала, включая совер-
шенствование инструментов демографической и социальной политики как ос-
новы современной экономики и ее конкурентоспособности, актуализирует 
проведение его оценки в регионах. Региональный аспект важен ввиду сохра-
няющегося значительного межрегионального разрыва, составляющего по ка-
честву жизни более 4 раз [6], социально-экономическому положению почти 
8 раз [7], что ограничивает развитие регионов и экономики страны в целом. 
Помимо межрегиональных различий, существенна внутрирегиональная неод-
нородность социально-экономических и демографических процессов. В этой 
связи для повышения эффективности муниципального и регионального управ-
ления необходимо иметь четкие представления о качественных характеристи-
ках населения в разрезе муниципальных образований. 

Методика расчета индекса человеческого потенциала (ИЧП) на муни-
ципальном уровне. Для оценки человеческого потенциала в региональном разрезе 
российскими учеными была доработана базовая методика расчета индекса чело-
веческого развития Программы развития ООН, используемая для межстрановых 
сравнений. Так, Н.М. Римашевская и др. в своих исследованиях ЧП помимо трех 
основных показателей (здоровье, образование и материальное обеспечение насе-
ления) используют демографическую составляющую, не применяемую в меж-
страновых оценках из-за различных режимов популяционного воспроизводства 
[3]. В дальнейших разработках исследователей ИСЭПН РАН при оценке уровня 
ЧП российских регионов акцент делается на качестве населения без использова-
ния ресурсных аспектов (материального благополучия) [1].  

С усилением риторики о необходимости учета экологического фактора на 
пути к прогрессу Е.В. Рюминой в расчет включен показатель числа проб воз-
духа и воды, превышающих предельно допустимые концентрации, и модифи-
кации ВВП/ВРП путем вычитания из дохода экономического ущерба от за-
грязнения [8]. Для дифференциации регионов по качественным характеристи-
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кам человеческого потенциала исследователи, как правило, используют кла-
стерный анализ, позволяющий разработать рекомендации по развитию отдель-
ных регионов [9, 10].  

На муниципальном уровне рассмотренные методики практически непри-
менимы вследствие ограниченности муниципальной статистики (пропуск дан-
ных, досчет по некоторым показателям и пр.). В этой связи требуется разра-
ботка альтернативных показателей, характеризующих основные компоненты 
человеческого потенциала муниципальных образований. Российскими иссле-
дователями предпринимаются такие попытки, однако используемый ими на-
бор показателей является не вполне достаточным для измерения ЧП населения 
[11, 12]. Например, О.В. Валеевой используется три показателя: среднемесяч-
ная заработная плата, уровень младенческой смертности и доля обучающихся 
в возрасте 10–24 лет (от числа населения этого возраста) [5].  

Цель данной статьи – оценка человеческого потенциала муниципальных 
образований (МО) Республики Бурятия с использованием альтернативных по-
казателей, а также классификация МО по уровню развития ЧП и определение 
групп МО с его схожими характеристиками. 

Республика Бурятия, будучи одним из самых неблагополучных регионов 
РФ, отличается высокой социальной дифференциацией в силу обширной тер-
ритории (2,05 % от РФ – 14-е место) и большим количеством муниципальных 
образований (21 муниципальный район и 2 городских округа). Стагнация со-
циально-экономической ситуации в регионе, характеризующаяся падением 
уровня жизни, высоким уровнем безработицы, социальной напряженностью и 
миграционным оттоком, негативно влияет на состояние человеческого потен-
циала. Так, по основным параметрам развития Бурятия выглядит менее при-
влекательно по сравнению с большинством российских регионов, что отража-
ется в различных рейтингах: 72-е место по социально-экономическому поло-
жению регионов [7], 76-е – по уровню безработицы [13], 78-е – по качеству 
жизни и др. [6]. По индексу человеческого развития республика традиционно 
находится в конце рейтинга – 80-е место по последним данным [14].  

Информационная база статьи – данные Бурятстата [15], Республиканского 
медицинского информационно-аналитического центра (РМИАЦ)1, Министер-
ства внутренних дел по Республике Бурятия [16] за 2020 г. 

Методика исследования включала несколько этапов: 
1 этап. Определение системы показателей ЧП, отражающей его ключе-

вые характеристики. На основе разработок российских ученых и имеющихся 
статистических данных были выделены следующие составляющие человече-
ского потенциала муниципального образования, а также статистические пока-
затели их характеризующие:  

                                                      
1 Данные предоставлены по официальному запросу от 07.10.2021 г. № 1028. 
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Демографическая составляющая: 
• коэффициент общего прироста/убыли населения, на 1000 чел. [17]. 
Здоровье: 
• число случаев первичного выхода на инвалидность, на 1000 чел.2; 
• число случаев заболеваний с впервые установленным диагнозом, на 

1000 чел. [18]; 
• коэффициент младенческой смертности, на 1000 чел. населения [19]. 
Образование: 
• распределение населения старше 15 лет по уровню образования, % от 

общей численности населения старше 15 лет. Данный показатель был исполь-
зован для определения уровня образования населения МО3. Его расчет произ-
веден при помощи балльного метода как сумма произведений доли населения 
от 15 лет и старше с определенным уровнем образования и соответствующего 
ему балла, разделенной на 100 [3]. При этом каждой ступени образования со-
ответствует определенный балл: начальное общее – 1; основное общее – 2; 
среднее общее – 3; начальное профессиональное – 4; среднее профессиональ-
ное и незаконченное высшее – 5; высшее – 6; послевузовское – 7 баллов; 

• охват дошкольным образованием населения 1–6 лет, % от численности 
населения в указанном возрасте; 

• охват общим образованием населения 7–17 лет, % от численности насе-
ления в указанном возрасте [18]. 

Благосостояние: 
• объем социальных выплат и налогооблагаемых денежных доходов насе-

ления на 1 чел. [20]. Данный показатель был скорректирован с учетом район-
ных коэффициентов4, что позволяет в некоторой степени нивелировать разни-
цу в стоимости жизни между территориями.  

Социально-культурная составляющая: 
• библиотечный фонд общедоступных библиотек, на 1000 чел. [18]; 
• число зарегистрированных преступлений, на 10 000 чел. [16]. 
2 этап. Расчет интегральной оценки человеческого потенциала муници-

пальных образований республики: 
• создание частных нормированных индексов на основе отобранных ста-

тистических показателей. Для перевода любого показателя х в индекс, значе-
                                                      

2 Данные предоставлены по официальному запросу от 07.10.2021 г. № 1028. 
3 Для его расчета были использованы данные Всероссийской переписи населения 2010 г. 

из-за отсутствия текущей статистики по уровню образования в разрезе МО. 
4 Для МО Республики Бурятия согласно Закону Республики Бурятия от 09.03.2006 № 1525-III 

и Постановлению Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 30.06.1970 № 210/18 определены 
следующие районные коэффициенты: Баргузинский, Курумканский, Окинский районы – 1,3; Баун-
товский, Муйский, Северо-Байкальский районы, г. Северобайкальск – 1,5 (как среднеарифметическое 
значение от коэффициента 1,7 для работников с оплатой из республиканского бюджета и коэффици-
ента 1,3 для других категорий работников); остальная территория – 1,2. 
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ние которого варьируется от 0 до 1, используется формула линейного масшта-
бирования: 
 

х-индекс = х – min(x) / max(x) – min(x) (в случае 
положительной связи показателя с качеством жизни); 

х-индекс = max(x) – х / max(x) – min(x) (при отрицательной связи), 
 

где min(x) и max(x) являются минимальным и максимальным значениями по-
казателя х среди всех изучаемых муниципальных образований. Таким образом 
выявляется настоящее расположение показателя МО между максимальными и 
минимальными значениями индикаторов;  

• в случае многосоставных компонентов проведение расчета среднеариф-
метических для указанных индексов; 

• определение интегрального индекса человеческого потенциала (ИЧП) 
как среднеарифметического значения частных нормированных индексов. 

3 этап. Группировка муниципальных образований по уровню развития 
человеческого потенциала с выделением трех групп муниципалитетов: 
1) с относительно высоким уровнем развития (ИЧП выше среднереспубликан-
ского уровня); 2) со средним уровнем развития (в диапазоне между среднерес-
публиканским и медианным уровнями); 3) с развитием ниже среднего уровня 
(меньше медианного уровня). Аналогичный подход был реализован исследо-
вателями ИСЭПН РАН для регионов РФ [1].  

4 этап. Определение групп МО со схожими характеристиками ЧП на ос-
нове кластерного анализа с использованием метода агломеративной иерархи-
ческой кластеризации.  

Результаты. В таблице представлены рассчитанные частные и инте-
гральный индексы человеческого потенциала в разрезе муниципальных обра-
зований Республики Бурятия. 

Республика в целом характеризуется невысоким уровнем человеческого 
потенциала, его интегральный индекс составил 0,447. Наблюдается разбаланси-
рованность развития составляющих ЧП, заключающийся в перекосе в пользу 
компонентов здоровья и образования за счет доли остальных составляющих. 

При этом значительна территориальная асимметрия, обусловившая разде-
ление муниципалитетов на две равные полярные группы с относительно высо-
ким и низким индексом ЧП (по 12 МО). Региональный центр и отдаленные 
(северные) районы промышленного и транспортного освоения располагаются 
с одной стороны «полюса», а остальные МО республики – с другой. Макси-
мальная разница между МО по интегральному ИЧП достигает 2,1 раза. Сред-
ний уровень ЧП имеет место только в одном Бичурском районе.  

На уровне муниципалитетов также зафиксирован структурный дисбаланс 
компонентов ЧП. Значения частных индексов МО могут значительно варьиро-
ваться, несмотря на практически равные интегральные индексы. Так, лидеры – 
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Окинский и Муйский районы имеют относительно равные интегральные ин-
дексы ЧП (0,633 и 0,577 соответственно). При этом социально-культурный ин-
декс (0,945) и индекс здоровья (0,705) в первом районе значительно превыша-
ют показатели второго района (0,472 и 0,415 соответственно). В то же время 
благодаря максимальному значению индекса дохода (1,000 против 0,578) в 
итоговом рейтинге индекс ЧП Муйского района лишь немного уступил анало-
гичному показателю Окинского района. Так, за счет высокого значения одной 
из составляющих ЧП отстающее по другим компонентам муниципальное об-
разование занимает более высокую позицию в рейтинге, что является типич-
ной тенденцией (см. таблицу). Кроме того, следует отметить более сильный 
дисбаланс и территориальные отличия в соотношении компонентов в отстаю-
щей группе МО с относительно низким уровнем ЧП.  

Значения частных и интегрального индексов человеческого потенциала 
муниципальных образований Республики Бурятия за 2020 г.* 

Ранг 
МО 

по ИЧП 

Муниципальное 
образование 

Индекс 
демогр. 
развития 

Индекс 
здоровья 

Индекс 
образования

Индекс 
дохода 

Соц.-
культ. 
индекс 

ИЧП 

Республика Бурятия 0,331 0,588 0,649 0,348 0,319 0,447 
 МО с относительно высоким уровнем ЧП 
1 Окинский р. 0,372 0,705 0,565 0,578 0,945 0,633 
2 Муйский р. 0,238 0,415 0,762 1,000 0,472 0,577 
3 г. Улан-Удэ 0,283 0,543 0,926 0,626 0,231 0,522 
4 Сев.-Байкальский р. 0,000 0,939 0,577 0,745 0,327 0,518 
5 Иволгинский р. 1,000 0,797 0,447 0,000 0,316 0,512 
6 г. Северобайкальск 0,422 0,640 0,763 0,437 0,214 0,495 
7 Закаменский р. 0,150 0,666 0,666 0,233 0,689 0,481 
8 Баунтовский эвенкийский р. 0,116 0,376 0,566 0,661 0,663 0,477 
9 Тункинский р. 0,425 0,614 0,647 0,148 0,535 0,474 
10 Кижингинский р. 0,141 0,681 0,640 0,143 0,757 0,473 
11 Курумканский р. 0,281 0,740 0,385 0,180 0,702 0,458 
 МО со средним уровнем ЧП 

12 Бичурский р. 0,196 0,859 0,284 0,165 0,622 0,425 
 МО с относительно низким уровнем ЧП 

13 Селенгинский р. 0,293 0,616 0,570 0,175 0,392 0,409 
14 Кяхтинский р. 0,366 0,529 0,435 0,121 0,528 0,396 
15 Тарбагатайский р. 0,869 0,614 0,119 0,101 0,277 0,396 
16 Джидинский р. 0,099 0,591 0,492 0,105 0,648 0,387 
17 Еравнинский р. 0,209 0,727 0,368 0,439 0,187 0,386 
18 Мухоршибирский р. 0,233 0,483 0,447 0,342 0,403 0,382 
19 Хоринский р. 0,172 0,482 0,372 0,146 0,600 0,354 
20 Заиграевский р. 0,373 0,605 0,393 0,163 0,194 0,346 
21 Прибайкальский р. 0,245 0,640 0,503 0,160 0,119 0,333 
22 Баргузинский р. 0,206 0,670 0,112 0,228 0,377 0,319 
23 Кабанский р. 0,273 0,447 0,451 0,225 0,138 0,307 

 

* Источник: расчет автора. 
 

Кластерный анализ позволил провести группировку муниципалитетов по 
признаку схожести наборов значений, составляющих в совокупности инте-
гральный индекс ЧП. Было выделено четыре кластера. 
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Первая группа включает 2 городских округа и 4 отдаленных района (Се-
веробайкальский, Муйский, Баунтовский, Окинский). Это лидеры по уровню 
человеческого потенциала, средний индекс которого составил 0,537. Высокие 
показатели данного кластера обеспечены самыми высокими уровнями «обра-
зования», а также «благосостояния» благодаря более широкому рынку труда, в 
том числе в результате присутствия предприятий добывающей отрасли на тер-
ритории МО. Кроме того, достаточно развита сфера «здоровья». Первоочеред-
ного решения требуют проблемы воспроизводства населения, особенно в се-
верных районах с суровым климатом. 

Вторую группу образовали 2 пристоличных района с наиболее интенсив-
ным приростом населения (Иволгинский и Тарбагатайский). Средний индекс 
ЧП – 0,454. Также данный кластер отличается наиболее высоким индексом 
здоровья, что свидетельствует о наличии «эффекта здорового мигранта», вы-
ражающегося в положительном влиянии притока мигрантов на увеличение 
рождаемости. В результате обеспечивается омоложение населения, снижение 
смертности и уменьшение заболеваемости населения. При этом наблюдается 
ограниченное развитие других компонентов ЧП, что обусловливает необходи-
мость приоритетного регулирования данных сфер при принятии управленче-
ских решений. В частности, уровень доходов населения данных районов – са-
мый низкий в республике.  

Третья группа является наиболее многочисленной и состоит из 9 районов, 
6 из которых относятся к южному поясу – Тункинский, Джидинский, Селен-
гинский, Кяхтинский, Кижингинский, Закаменский, а также Хоринский, Ку-
румканский, Бичурский. Это, как правило, районы сельскохозяйственной на-
правленности с низкой долей промышленности. Средний индекс ЧП – 0,428. 
Данный кластер характеризуется наиболее благоприятной обстановкой в куль-
турной сфере и низким уровнем преступности. Также наблюдается относи-
тельно высокий индекс здоровья. При этом уровень благосостояния населения 
данных районов один из самых низких по республике. Опасная ситуация скла-
дывается в отношении демографического потенциала, поскольку здесь проис-
ходит наибольшая убыль населения. В этой связи приоритетного внимания 
требует регулирование данных проблем.  

Четвертую группу образуют аутсайдеры по развитию ЧП с наименьшим 
средним индексом, равным 0,345. Это районы центральной части республики 
Прибайкальский, Заиграевский, Кабанский, Мухоршибирский, а также Ерав-
ниниский и Баргузинский районы. Преимущественно это аграрные районы с 
крупными промышленными предприятиями. Здесь происходит отставание 
развития по всем компонентам ЧП, в частности показатели социально-
культурной составляющей самые низкие в республике. Относительно благо-
приятные тенденции наблюдаются в сфере здоровья, но относительно других 
кластеров его индекс самый низкий. Поэтому необходима корректировка со-
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циальной политики в совокупности с акцентом на проблемы благосостояния и 
социально-культурной составляющей.  

Заключение. Проведенная оценка частных и интегрального индексов че-
ловеческого потенциала показала степень дифференциации его уровня и со-
ставляющих в муниципальном разрезе. Кластерный анализ способствовал вы-
делению групп со сходными признаками, для которых характерны определен-
ные сильные и слабые стороны. Их выявление может быть полезным для более 
эффективной разработки и реализации стратегии развития муниципальных 
образований и республики в целом.  

Пока же невысокий индекс человеческого потенциала свидетельствует о 
низкой эффективности социальной политики на субрегиональном уровне. Не-
смотря на реализацию проектов, направленных на улучшение качества объектов 
социальной инфраструктуры по программе «дальневосточной субсидии», про-
блема дисбаланса компонентов ЧП и асимметричности развития муниципальных 
образований продолжает оставаться актуальной. Наиболее острыми остаются 
проблемы низких доходов и депопуляции населения муниципальных образова-
ний. Улучшение состояния здоровья особенно необходимо для жителей отдален-
ных северных районов с суровыми природно-климатическими условиями. Почти 
все районы отстают по уровню образования от среднереспубликанского. Крими-
ногенная обстановка выше среднего по республике в большинстве МО (17).  

В этой связи качественные характеристики самого населения не соответ-
ствуют потребностям развития экономики, для которой, в свою очередь, ха-
рактерно отсутствие реальных точек роста. Требуется развитие, а местами соз-
дание, инфраструктуры всех видов. Необходимо обеспечение безопасности 
жизнедеятельности и снижение преступности. В совокупности это напрямую 
связано с созданием новых рабочих мест с достойной заработной платой, рас-
ширением зоны «социальных лифтов» и предоставлением молодежи возмож-
ностей для получения качественного образования.  

Одной из точек роста Бурятии как региона с экологическими ограниче-
ниями может стать реализация видов экономической деятельности, способст-
вующих развитию человеческого потенциала, а также предоставление респуб-
лике особого экономического статуса, связанного с государственной поддерж-
кой инвестиций и возмещением экологических издержек. 
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ASSESSMENT OF THE HUMAN POTENTIAL 

AT THE MUNICIPAL LEVEL (THE CASE OF 

OF THE REPUBLIC OF BURYATIA) 

The article offers an assessment of the integral index of human potential in municipalities of the 
Republic of Buryatia for 2020. In addition to the basic components of the human potential, i.e. health, 
education and well-being, demographic and socio-cultural components are also identified, for which nor-
malized indices are constructed based on the linear scaling method. The calculation of their values was 
carried out using alternative statistical and ministries’ indicators: general population growth/decline, book 
fund size, crime rate, primary disability and morbidity, infant mortality, distribution of the population over 
15 years old by level of education, enrollment for preschool and general education of population aged 1-
17 years, the amount of social benefits and taxable monetary income of the population. The integral index 
of human potential of municipalities is calculated on the basis of specific indices. 

Municipal units of the Republic of Buryatia were ranked by the level of development of the hu-
man potential. The most developed and underdeveloped municipalities were thus revealed. Four 
groups of municipal units with similar characteristics of the human potential have been identified on the 
basis of cluster analysis, using the method of agglomerative hierarchical clustering. The obtained re-
sults show a high degree of differentiation of human potential in the republic as a whole and in its 
components. The definition of strong and weak sides of development of the human potential by re-
vealed clusters can be used for more effective elaboration and realization of the development strategy 
of municipalities and the republic as a whole. The low human potential index indicates the low effec-
tiveness of social policy at the subregional level. 

Keywords: index, human potential, municipal level, Republic of Buryatia.  

 
Yulia G. Byurayeva – Doctor of Sociology, Leading Researcher, Buryat Science Center of the 

Siberian Branch of Russian Academy of Sciences, Ulan-Ude, e-mail: julbur@yandex.ru. 
 

Received 13.09.2022 Accepted 04.10.2022 Published 01.12.2022 
 

Финансирование. Статья подготовлена в рамках госзадания № 121030500092-7 (про-
ект «Разработка методологии обоснования направлений стратегического развития депрес-
сивного региона в условиях эколого-экономических ограничений»). 

Конфликт интересов. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов. 
Вклад автора 100 %. 

 
Просьба ссылаться на эту статью в русскоязычных источниках следующим образом: 
Бюраева, Ю.Г. Оценка человеческого потенциала на муниципальном уровне (на ма-

териалах Республики Бурятия) / Ю.Г. Бюраева // Вестник ПНИПУ. Социально-экономи-
ческие науки. – 2022. – № 4. – С. 10–21. 
 

Please cite this article in English as: 
Byurayeva Yu.G. Assessment of the human potential at the municipal level (the case of the 

Republic of Buryatia). PNRPU Sociology and Economics Bulletin, 2022, no. 4, pp. 10-21 
(In Russ). 



Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. 2022. № 4 

 

22 

Научная статья 
 

DOI: 10.15593/2224-9354/2022.4.2 
УДК 159.9.072.533; 316.422.44 

О.В. Медяник, Н.И. Легостаева1 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ФИНАНСОВОГО ПОВЕДЕНИЯ РОССИЯН 

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ РЫНКА ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ 

Возникновение пандемии, вызванной вирусом SARS–CoV–2 (COVID-19), ускорило внедрение 
цифровых технологий в повседневную жизнь людей и актуализировало проблему разработки теории 
и методологии исследования отношения населения к новым цифровым технологиям. В статье авто-
ры описывают ключевые факторы влияния российских FinTech на финансовое поведение российских 
граждан. С целью изучения финансовых поведенческих установок российских граждан в условиях 
цифровой трансформации, а также отношения населения к новым цифровым технологиям была 
разработана методика исследования влияния цифровых FinTech на финансовое поведение пользо-
вателей. Апробация методики была произведена на выборке российских граждан, которая составила 
1043 чел. (465 мужчин, 578 женщин, большинство респондентов (62,78 %) – граждане в возрасте 
26–45 лет). Опрос проводился с 26–27 мая 2021 г. в период относительной стабильности после про-
хождения двух волн пандемии COVID-19 в России. Для обработки результатов опроса использовался 
уровневый, факторный, корреляционный анализы данных, анализ различий в зависимости от таких 
демографических переменных, как пол, возраст, занятость, уровень дохода, экономическое образо-
вание. В результате исследования были выявлены установки, связанные с успешным использовани-
ем цифровых технологий: предпочтение оплачивать обязательные платежи (ЖКХ, налоги, кредит, 
страховка и пр.) и совершать покупки повседневных товаров в онлайн-магазинах, управления личны-
ми финансами посредством использования онлайн-банка и приложений для контроля расходов, ис-
пользования личного кабинета на сайтах Федеральной налоговой службы и Госуслуги. Результаты 
исследования позволили выделить новый вид цифрового финансового поведения (Digital Financial 
Behavior) и новый вид цифрового финансового пользователя (Digital Financial Consumer), а также 
выявить и описать профили финансового цифрового пользователя.  

Ключевые слова: FinTech, цифровая социализация, цифровое финансовое поведение, циф-
ровой финансовый потребитель. 

 
Введение. 25 сентября 2015 г. 193 страны приняли «Повестку дня в облас-

ти устойчивого развития до 2030 года», которая включает 17 глобальных це-
лей устойчивого развития (ЦУР) [1]. ЦУР носят комплексный характер и обес-
печивают сбалансированность всех трех компонентов устойчивого развития: 
экономического, социального и экологического. Данная повестка актуальна и 
для России, так как предполагается, что расширение возможностей по разви-
тию цифровых технологий будет способствовать эффективности функциони-
рования социальной и экономической политики государства. 
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Одной из фундаментальных научных проблем в настоящее время являет-
ся разработка теории и методологии изучения исследования отношения насе-
ления к новым цифровым технологиям в социальной и экономической полити-
ке. Теория и методология отношения базируется на исследовании обществен-
ного мнения граждан к развитию рынка современных финансовых технологий 
(FinTech), выявлении особенностей психологических эффектов воздействия на 
индивидуальное и массовое финансовое поведение современных цифровых 
технологий, платежных систем (P2P, MY2ME, С2В, B2C), сервисов P2P креди-
тования, краудфандинга, современных технологий в страховании (InsurTech) и 
т.п. В целом рынок финансовых технологий в России разнообразен. Если об-
ратиться к карте Fintech рынка, можно выделить 11 основных направлений 
финтеха: инвестиции, лояльность, маркетплейсы, необанкинг, онлайн-бухгал-
терия, управление личными финансами, страхование, крауд-технологии, пла-
тежи, онлайн-кредитование, инфраструктурные решения. 

Пандемия COVID-19 не только усилила экономическую и политическую 
ситуацию неопределенности во всем мире, но и спровоцировала ускорение 
темпов внедрения цифровых технологий во все сферы жизни людей [2]. При 
этом последствия пандемии оказали существенное влияние на изменение об-
раза жизни людей, их способы потребления, финансовое поведение, а также 
на социально-психологическое самочувствие населения, связанное с финан-
совой тревогой и неопределенностью [3]. Наряду с позитивными изменения-
ми, связанными с вовлечением интернета в хозяйственные процессы и циф-
ровую экономику, например, развитие инновационных решений в отношения 
между производителями, продавцами и покупателями [4], расширение прав и 
возможностей у транснациональных корпораций [5], развитие цифровых 
форм бизнеса [6], программного обеспечения и музыкальной индустрии [7, 
8], исследователи рассматривают и проблемы цифрового неравенства терри-
торий [9], рост рисков, связанных с кибербезопасностью [10], стандартизация 
и рутинизация труда [11], углубление экономического неравенства развитых 
и отстающих стран, массовая безработица, нарастание криминогенных фак-
торов [12]. 

В связи с этим возникает необходимость определения социально-психо-
логических факторов трансформации финансового поведения потребителей̆ 
товаров и услуг под воздействием таких глобальных изменений. Данное ис-
следование включало разработку и проведение авторского онлайн-опроса 
«Влияние цифровых технологий на финансовое поведение россиян (Digital 
Financial Behavior)» в период относительной экономической стабильности по-
сле двух волн заболеваемости вирусом COVID-19. В исследовании основное 
внимание было уделено не только экономическому фактору финансовой гра-
мотности и цифровой компетентности, но и поведенческому (психологическо-
му) фактору финансового поведения пользователей. 
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Постановка проблемы. Финансовые технологии (FinTech) за последние 
10 лет совершили революцию в индустрии финансовых услуг [13]. Мнения 
экспертов расходятся относительно вероятного воздействия FinTech на личное 
финансовое планирование и благополучие потребителя. Многие авторы при-
знают, что разработки FinTech не только повлияли на финансовое планирова-
ние и финансовое поведение, но и усилили экономическое неравенство среди 
потребителей [14]. Hundtofte и Gladstone приводят доказательства того, что 
цифровые пользователи с большей вероятностью будут проявлять импульсив-
ное покупательское поведение и брать кратковременные потребительские кре-
диты [15]. Negroponte, напротив, рассуждая с позиции технологического опти-
мизма, подчеркивает, что цифровизация обеспечит в современном обществе 
децентрализацию, глобализацию, гармонизацию, расширение прав и возмож-
ностей [16]. Исследования Kehal, Singh [4] показывают, как технологии интер-
нета могут привносить инновационные решения в отношения между произво-
дителями, продавцами и покупателями. Вопросы маркетинга, ценообразования 
на цифровой продукт, обслуживания при помощи инструментов интернета 
приобретают, по мнению авторов, новую силу, а главное – масштаб.  

На заседании Президиума Совета при Президенте России по стратегиче-
скому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 г. была утверждена 
национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации»», в 
рамках которой разработаны 7 федеральных проектов. Один из федеральных 
проектов – «Цифровые технологии», к его целям относятся создание и развитие 
сквозных цифровых технологий на основе отечественных разработок, а также 
разработка высокотехнологичных продуктов и услуг. Среди ключевых проблем 
в сфере финансовых технологий можно выделить следующие: потеря банками 
статуса монополистов в части оказания традиционных (платежных и иных) ус-
луг, снижение маржинальности банковских услуг, появление на финансовом 
рынке нефинансовых организаций, рост объема и сложность обрабатываемых 
финансовых операций. По этим причинам в настоящее время банки стремятся 
сотрудничать с технологическими компаниями и стартапами (например, Rubbles 
в аналитике данных, «Поток» в кредитовании малого и среднего бизнеса и др.). 

Метод исследования. С целью изучения влияния цифровых технологий на 
финансовое поведение российских граждан был разработан авторский опрос-
ник, в который были заложены утверждения для оценки установок респонден-
тов, связанных с успешным использованием цифровых технологий, управлени-
ем личными финансами, проявлением ответственного финансового поведения. 
Сформированные утверждения базировались на детерминантах, влияющих на 
отношение потребителя к финансовой сфере, которые были исследованы ранее: 
физиологические проявления тревожности на финансовые стимулы, восприятие 
страховых рисков, переживание дефицита денег и финансовой̆ неопределенно-
сти, финансовая уверенность (оптимизм) [17]. Выявленные установки стали но-
выми маркерами в оценке влияния FinTech на финансовое поведение.  
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Структура авторского многофакторного опросника «Digital Financial 
Behavior» состоит из трех основных элементов: 1) «опросник экономических ат-
титюдов» [18]; 2) «опросник финансовой тревожности» [19]; 3) «авторский оп-
росник предпочтения цифровых технологий» [20]. Респонденты должны были 
выразить степень согласия с утверждениями, вошедшими в структуру опросника, 
по шкале Лайкерта, где 7 – «полностью согласен», а 1 – «абсолютно не согласен». 
Опросник был размещен на интернет-платформе SurveyMonkey. Обработка ре-
зультатов проходила с использованием программы SPSS (версия 26.0) и програм-
мы StatTech v. 1.2.0 (разработчик – ООО «Статтех», Россия). Надежность опрос-
ника проверялась коэффициентом а́льфа Кронба́ха, который был равен 0,930.  

Количественные показатели оценивались на предмет соответствия нор-
мальному распределению с помощью критерия Шапиро–Уилка (при числе ис-
следуемых менее 50) или критерия Колмогорова–Смирнова (при числе иссле-
дуемых более 50). В случае отсутствия нормального распределения количест-
венные данные описывались с помощью медианы (Me) и нижнего и верхнего 
квартилей (Q1–Q3). Сравнение трех и более групп по количественному пока-
зателю, распределение которого отличалось от нормального, выполнялось с 
помощью критерия Краскела–Уоллиса, апостериорные сравнения – с помо-
щью критерия Данна с поправкой Холма. Категориальные данные описыва-
лись с указанием абсолютных значений и процентных долей. 

Онлайн-опрос был проведен с 26–27 мая 2021 г. В нем приняли участие 
1043 чел. вне зависимости от пола, возраста, занятости и места проживания 
(465 мужчин, 578 женщин). Для анализа полученных результатов были прове-
дены уровневый, факторный, корреляционный анализы данных, анализ разли-
чий в зависимости от таких демографических переменных, как пол, возраст, 
занятость, уровень дохода, финансовое образование. 

Результаты исследования. Почти две трети респондентов (62,8 %) – 
граждане в возрасте 26–45 лет. Из них чуть более половины (58,1 %) опреде-
ляют свой доход как средний. Чуть более трети респондентов отметили, что 
работают в коммерческом секторе (34,4 %), в бюджетной̆ сфере – 13,8 %, сту-
денты – 10,5 %, пенсионеры – 6,3 %, временно не работающие из-за пандемии 
COVID–2019 – 6,9 % и временно не работающие не по причине, связанной с 
пандемией COVID–2019 – 13,5 %. Чуть менее половины опрошенных (49,0 %) 
имеют высшее образование (диплом специалиста, бакалавра, магистра и т.п.), 
чуть более четверти принявших участие в исследовании респондентов (27,4 %) 
имеют среднее и профессиональное образование. Большинство респондентов 
проживают в городах, не являющихся крупными мегаполисами (74,6 %), в круп-
ных мегаполисах (Москва, Санкт-Петербург) проживают 13,1 % участников он-
лайн-опроса, в сельской местности проживают 9,6 % респондентов. Большинство 
опрошенных не имеют экономического образования (колледж, вуз, курсы) и спе-
циально полученных экономических знаний (77,3 %). Двое из пяти респондентов 
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используют цифровые приложения для покупки одежды, техники, парфюмерии и 
т.д. (41,8 %), пятая часть опрошенных используют в оплате товаров и услуг сис-
тему быстрых платежей в том числе по QR-коду (20,2 %). Менее 5,0 % респон-
дентов используют такие новые цифровые технологии, как онлайн-кредитование, 
краудфандинг, онлайн-бухгалтерия, онлайн-страхование и др. 

Для обоснования конструктной валидности опросника был выполнен экс-
плораторный факторный анализ методом главных компонент с варимакс-
вращением. В результате факторного анализа данных опросника было выявле-
но одиннадцать факторов, представленных по тексту в последовательности от 
наиболее к наименее весомым.  

Первый по весу фактор «финансовой тревожности» (вес 7,7) объединил 
показатели проявлений тревожности, которые выражались в степени согласия 
с утверждениями о психофизиологических реакциях на финансовые стимулы. 

Основными признаками второго по весу фактора «финансового беспокой-
ства» (вес 4,6) стали финансовые затруднения, которые вызывают у респон-
дента чувство беспокойства и неопределенности. Фактор объединил в себе ут-
верждения о том, что нехватка денег является причиной стресса, раздражения, 
внутренней скованности и отсутствия уверенности в завтрашнем дне. 

Содержание третьего фактора «финансового оптимизма» (вес 4,3) свиде-
тельствует о чувстве материальной защищенности тех респондентов, которые 
согласны с утверждениями о том, что они удовлетворены своей текущей фи-
нансовой ситуацией, испытывают уверенность в завтрашнем дне, могут позво-
лить купить себе все желаемое и считают, что окружающие воспринимают их 
как финансово грамотных людей. 

Четвертый фактор «восприятия страховых рисков» (вес 3,8) объединил 
характеристики, отражающие показатели доверия страховым институтам, на-
пример, что страхование автомобиля – необходимая процедура, дающая ощу-
щение спокойствия. 

Пятый по весу фактор «успешного использования FinTeсh» (вес 3,4) объеди-
нил показатели, свидетельствующие о предпочтении граждан пользоваться циф-
ровыми технологиями в повседневной жизни. Признаками фактора стали утвер-
ждения о том, что онлайн-сервисы оплаты, онлайн-банки и интернет-магазины су-
щественно упрощают повседневную жизнь и часто используются респондентами. 

Шестой по весу фактор «рационального финансового поведения» (вес 2,9) 
сформирован убеждением респондентов в том, что к покупкам нужно подхо-
дить осознанно и следить за текущим экономическим положением в стране и 
мире. Фактор объединил в себе характеристики, отражающие активность и 
рациональность при приобретении банковских услуг, проявлении поисковой 
активности и рациональности при выборе продукта потребления. 

Седьмой фактор «ответственного финансового поведения» (вес 2,6) 
сформирован установками на осознанное и ответственное поведение в отно-
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шении уплаты налогов и планирования трат, ориентацией на заработную плату 
в ущерб призванию. 

Восьмой фактор «инвестиционного поведения» (вес 2,6) объединил пока-
затели, свидетельствующие о готовности граждан инвестировать денежные 
средства, а также согласие респондентов с тем, что современные технологии 
повысили доступность возможностей для инвестирования и каждый желаю-
щий заработать должен этим воспользоваться, при этом они согласны с утвер-
ждением, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском.  

Девятый по весу фактор «деструктивных финансовых установок» (вес 2,3) 
был сопряжен с убеждениями респондентов в том, что иметь собственность 
больше, чем у других людей, это неправильно, страховые и финансовые ин-
ституты в России не заслуживают доверия, а успешность в бизнесе связана с 
личной непорядочностью.  

Содержание десятого фактора «управления личными финансами в цифро-
вых приложениях» (вес 1,9) свидетельствует о возрастающей роли цифровых 
технологий в повседневной жизни граждан. Фактор объединил согласие рес-
пондентов с утверждениями о предпочтении контроля личных расходов и сбе-
режений в специальном приложении, удобстве покупки товаров, необходимых 
для повседневной жизни в онлайн-магазинах. 

Одиннадцатый фактор «отношения к расходованию денежных средств» 
(вес 1,7) объединил в себе утверждения о том, что товары всегда лучше приоб-
ретать в кредит, отсутствие смысла в экономии денежных средств, а также 
опасения граждан не получить кредит из-за плохой кредитной истории. 

Анализ различий российских «цифровых финансовых потребителей» 
Гендерные различия  
По фактору финансовой тревожности: у женщин чаще бывает бессонни-

ца, ощущение головокружения и слабости, тошнота, дрожь в руках, сложность 
с концентрацией внимания из-за финансовых проблем [19]. 

По фактору финансового беспокойства: женщинам чаще не хватает фи-
нансовой уверенности в будущем, они чаще мужчин испытывают беспокойст-
во из-за неспособности вернуть долг и чувство раздражения и внутренней ско-
ванности при нехватке денежных средств. 

По фактору финансового оптимизма: женщины в большей степени, чем 
мужчины, согласны с утверждением, что каждый человек независимо от сво-
его уровня дохода должен регулярно делать сбережения на будущее. 

По фактору восприятия страховых рисков: женщины в большей степени, 
чем мужчины, испытывают тревогу за незастрахованный автомобиль. 

По фактору успешного использования FinTeсh: женщины чаще мужчин 
соглашаются с тем, что оплачивать товары и услуги, управлять банковскими 
вкладами и сравнивать цены на товары в различных интернет-магазинах перед 
покупкой удобнее в онлайн-сервисах. 
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По фактору рационального финансового поведения: женщины чаще мужчин 
склонны к анализу рынка перед покупкой товаров и размещения вклада в банках.  

По фактору ответственного финансового поведения: женщины чаще муж-
чин согласны с тем, что каждый гражданин должен быть зарегистрирован на 
сайте Госуслуг, чаще имеют личный кабинет налогоплательщика и советуются 
с семьей о планируемых тратах.  

По фактору деструктивных финансовых установок: мужчины чаще жен-
щин не доверяют страховым компаниям и чаще, чем женщины, считают, что 
успешным предпринимателем может стать только человек, способный лгать и 
изворачиваться. 

По фактору управления личными финансами: женщины чаще мужчин за-
казывают необходимые для повседневной жизни товары в интернет-прило-
жениях и опасаются держать денежные средства дома. 
 

Возрастные различия 
По фактору финансовой тревожности: меньше всего к психосоматиче-

ским проявлениям из-за финансовых проблем склонны респонденты в возрасте 
от 36–65 лет. 

По фактору финансового беспокойства: раздражение из-за нехватки денег 
в большей степени испытывают участники опроса в возрасте 26–45 лет, мень-
ше всего беспокоятся о финансовом будущем респонденты старше 65 лет. 

По фактору финансового оптимизма: наименьшее чувство безопасности 
относительно текущей финансовой ситуации испытывают граждане в возрас-
те 36–65 лет.  

По фактору успешного использования FinTech: чаще услугами сервисов для 
онлайн-оплаты пользуются респонденты в возрасте 26–65 лет. Ниже всех свою 
финансовую грамотность оценивают граждане старше 65 лет, они же в меньшей 
степени склонны управлять своими сбережениями через онлайн-приложения. 

По фактору рационального финансового поведения: участники исследо-
вания в возрасте от 26 до 65 лет перед открытием вклада в банке чаще сравни-
вают и выбирают наиболее выгодные условия по сравнению с людьми в воз-
расте от 18 до 25 лет и старше 65 лет.  

По фактору ответственного финансового поведения: выше остальных хо-
рошо оплачиваемую работу ценят граждане в возрасте от 46 до 65 лет. Больше 
всех советуются с семьей о тратах люди в возрасте 46–65 лет, меньше всех – 
в возрасте 18–25 лет. Личный кабинет налогоплательщика чаще всего есть у 
людей в возрасте от 26 до 65 лет. 

По фактору инвестиционного поведения: граждане в возрасте от 18 до 
25 лет выше всех остальных возрастных категорий оценивают эффективность 
вложения средств в криптовалюты, граждане старше 65 лет менее всего 
склонны согласиться с этим утверждением. 
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По фактору управления личными финансами: чаще других контролируют 
свои расходы через онлайн-приложения респонденты в возрасте от 18 до 25 лет. 
 

Различия по типу занятости 
По фактору финансовой тревожности: больше всех испытывают чувство 

паники при нехватке денег безработные граждане, меньше всего – пенсионе-
ры, учащиеся, студенты и работники коммерческого сектора. 

По фактору финансового беспокойства: больше всего не уверены в зав-
трашнем дне учащиеся, студенты. Наибольшее раздражение от нехватки де-
нежных средств испытывают люди, занятые домашних хозяйством и уходом за 
детьми. Больше других не способны расслабиться при неоплате долговых обя-
зательств пенсионеры, люди, занятые домашних хозяйством и уходом за деть-
ми и работники коммерческого сектора.  

По фактору финансового оптимизма: наименьшее чувство безопасности в 
текущей финансовой ситуации испытывают безработные и пенсионеры. 

По фактору восприятия страховых рисков: необходимость страховки 
машины больше всех осознают люди, занятые домашним хозяйством и ухо-
дом за детьми, работники коммерческой сферы, пенсионеры и безработные 
(в связи с COVID-19). 

По фактору успешного использования FinTech: удобство онлайн-сервисов 
оплаты услуг и управления вкладами в банках выше всего ценят люди, занятые 
домашним хозяйством и уходом за детьми, а также работники коммерческой сфе-
ры. Ниже всех свой уровень цифровой грамотности оценивают пенсионеры.  

По фактору рационального финансового поведения: чаще других интере-
суются ценами на недвижимость люди, занятые домашним хозяйством и ухо-
дом за детьми, а также работники бюджетной и коммерческой сфер.  

По фактору ответственного финансового поведения: наибольшее количе-
ство людей, имеющих личный кабинет налогоплательщика, отмечается среди 
людей, занятых домашним хозяйством и уходом за детьми, пенсионеров и ра-
ботников бюджетной и коммерческой сфер.  

По фактору управления личными финансами: чаще других используют 
онлайн-приложения для откладывания денежных средств на долгосрочные це-
ли пенсионеры, работники бюджетной и коммерческой сфер и студенты. 
 

Различия в зависимости от уровня дохода 
По фактору финансовой тревожности: чаще всего бессонница из-за фи-

нансовых трудностей бывает у людей, оценивающих свое материальное поло-
жение как высокое. Больше всего физиологических проявлений из-за забот, 
связанных с деньгами, испытывают респонденты, оценившие свое материаль-
ное положение как высокое и очень высокое.  

По фактору финансового беспокойства: чаще всего нехватка денег явля-
ется причиной стресса для граждан, оценивших свое материальное положение 
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как очень низкое, низкое, среднее и «затрудняюсь ответить». Чаще других 
внутреннюю скованность от нехватки средств испытывают люди, оценившие 
свое материальное положение как очень низкое, среднее и высокое.  

По фактору финансового оптимизма: наибольшее чувство безопасности 
относительно текущего и будущего финансового положения испытывают лю-
ди с высоким и очень высоким уровнем дохода. Напротив, наименее спокойны 
и уверены в завтрашнем дне те люди, которые оценили свой уровень дохода 
как очень низкий. 

По фактору восприятия страховых рисков: опасение и тревогу за неза-
страхованный автомобиль чаще испытывают люди со средним и высоким 
уровнем дохода. Необходимость страховки новой машины выше других оце-
нивают люди с низким, средним и высоким уровнем дохода. Полис страхова-
ния машины дает наибольшее ощущение покоя людям с высоким и очень вы-
соким уровнем дохода.  

По фактору успешного использования FinTech: чаще других совершают 
регулярные онлайн-платежи респонденты, оценивающие свой уровень дохода 
как низкий, средний и высокий. Управлять банковским вкладом через прило-
жение предпочитают граждане, оценивающие свой уровень дохода как сред-
ний и очень высокий. 

По фактору рационального финансового поведения: чаще других любят 
экспериментировать с разными интернет-магазинами, сравнивать условия 
вкладов в разных банках респонденты, оценивающие свой уровень дохода как 
средний и высокий.  

По фактору ответственного финансового поведения: чаще других необхо-
димость регистрации на сайте Госуслуг оценивают участники опроса с высо-
ким уровнем дохода. Регистрация в личном кабинете налогоплательщика от-
мечена больше всего среди тех респондентов, кто оценил свой уровень дохода 
как средний и высокий. Интересным представляется результат исследования 
среди опрошенных, которые оценили свой уровень дохода как очень низкий и 
очень высокий, обе группы респондентов отметили, что не смотрят телевизор, 
чтобы быть в курсе экономических новостей и реже советуются со своими 
семьями о предстоящих тратах.  

По фактору инвестиционного поведения: граждане, затрудняющиеся оп-
ределить свой уровень дохода, а также с высоким и очень высоким уровнями 
дохода чаще других считают, что желающие заработать должны открыть ин-
дивидуальный инвестиционный счет (ИИС).  

По фактору управления личными финансами: чаще других специальными 
приложениями для откладывания денежных средств на долгосрочные цели и 
ведения контроля расходов денежных средств пользуются граждане, оцени-
вающие свой уровень дохода как очень высокий. 
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Различия, связанные с местом проживания 
Жители небольших городов России, принявшие участие в опросе, чаще, 

чем жители крупных мегаполисов, откладывают часть ежемесячного дохода на 
долгосрочные цели («подушка безопасности», жилье, образование, машина 
и др.). Участники опроса из крупных городов по сравнению с жителями не-
больших городов чаще соглашались с тем, что управлять банковским вкладом 
через приложение удобнее, чем ходить в банк. Респонденты из крупных мега-
полисов чаще, чем сельские жители и жители небольших городов, заказывают 
необходимые для повседневной жизни товары (продукты, хозяйственные то-
вары, одежду, мелкую бытовую технику и прочее) в интернет-магазинах. 
Сельские жители чаще, чем жители крупных мегаполисов, принявшие участие 
в исследовании, ощущают себя в безопасности в текущей финансовой ситуа-
ции и обсуждают вместе с членами семьи финансовые траты. 

Корреляционный анализ данных влияния финансовых технологий на 
финансовое поведение. В результате корреляционного анализа между методи-
ками используемого нами опросника на уровне значимости р ≤ 0,01 были вы-
явлены корреляционные связи. Анализ данных опросника показал, что россий-
ские граждане стали активно использовать онлайн-приложения банков и он-
лайн-кошельки для повседневных платежей. Большинство участников 
исследования отметили, что перешли на покупку еды, одежды, техники, пар-
фюмерии через интернет-магазины. Они подчеркнули удобство работы при 
сравнении цен на различные товары в онлайн-магазинах перед покупкой.  

Корреляционный анализ данных опросника позволил выявить новый вид 
финансового поведения – цифрового, которое связано с появлением цифровых 
технологий и соответственно новых финансовых потребителей – цифровых 
(Digital Financial Consumer). Это потребители, которые чаще используют цифро-
вые технологии (любят сравнивать цены на различных платформах перед покуп-
кой, оплачивают регулярные платежи (ЖКХ, телефон, штрафы и т.д.) только он-
лайн и считают свой уровень финансовой грамотности относительно высоким). 
Цифровых финансовых потребителей можно разделить на несколько профилей: 

1) профиль «уверенного цифрового потребителя» (Confident Digital 
Consumer). Эти пользователи уверенно используют цифровые технологии, бла-
годаря специальному онлайн-приложению откладывают часть ежемесячного 
дохода на долгосрочные цели и ведут контроль своих доходов и расходов, от-
крывают инвестиционные счета и спокойны относительно своего финансового 
будущего, так как регулярно делают сбережения; 

2) профиль «инвестиционного цифрового потребителя» (Investment Digital 
Consumer). Используя приложение для работы на фондовом рынке, они счи-
тают, что цифровые технологии открыли доступ простым людям к инвестици-
онным проектам и каждый человек, желающий заработать, должен открыть 
ИИС. Эти потребители активно следят за новостной повесткой, чувствуют се-
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бя в безопасности в текущей финансовой ситуации, активно используют при-
ложения для сбережений и контроля расходов, благодаря чему уверены в сво-
ем будущем благосостоянии, считают эффективным вложение средств в крип-
товалюты или в рискованные инвестиционные проекты; 

3) профиль «ответственного цифрового потребителя» (Responsible Digital 
Consumer). Эти потребителя имеют личные кабинеты на сайтах государствен-
ных услуг для отслеживания своих текущих финансовых показателей (напри-
мер, https://lkfl2.nalog.ru или https://www.gosuslugi.ru/);  

4) профиль «благополучного цифрового потребителя» (Prosperous Digital 
Consumer). Эти потребители считают себя финансово благополучными и чув-
ствуют уверенность в финансовом будущем. Они откладывают через специ-
альное приложение часть ежемесячного дохода, открывают инвестиционные 
счета через цифровые приложения, стремятся быть в курсе событий финансо-
вой жизни в стране и в мире. 

Выводы. Активность российских граждан на современных финансовых 
рынках в последние годы устойчиво растет, хотя по степени вовлеченности все 
еще значительно уступает западным странам. Отношение граждан к развитию 
рынка современных финансовых технологий (FinTech) необходимо рассматри-
вать как стратегический ресурс обеспечения национальной безопасности. Пси-
хологические и социальные аспекты отношения российских граждан к новым 
цифровым технологиям характеризуются достаточно высоким прогностиче-
ским потенциалом, что позволяет не только разрабатывать диагностические 
процедуры и инструменты для выявления структурных и динамических харак-
теристик восприятия и готовности к использованию современных технологий, 
но и формировать рекомендации для его конструирования.  

Результаты проведенного исследования позволили увидеть связи между 
финансовой тревожностью и реакциями на финансовые стимулы, но авторы не 
обнаружили зависимость между финансовой тревожностью и использованием 
цифровых технологий. Таким образом, мы можем сделать вывод, что успеш-
ное использование цифровых технологий не связано с психологическими при-
знаками финансового поведения. В большей степени успешное использование 
цифровых технологий связано с финансовой и цифровой грамотностью, что 
доказывает гипотезу исследования.  

Исследование показало, что под влиянием цифровой трансформации ме-
няется не только структура, но и сам характер цифрового финансового по-
требления в России. Финансовые установки, цифровые навыки, предпочтения 
и привычки российских потребителей формируются в период их активной 
цифровой социализации и во многом зависят от уровня образования, наличия 
цифровой и финансовой грамотности. Эта трансформация новых «цифровых» 
навыков и привычек позволяет формировать «успешного цифрового финансо-
вого потребителя».  
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Несмотря на то, что исследование носит инновационный характер в части 
разработки многофакторного опросника «Digital Financial Behavior», выявлении 
и описании факторов, влияющих на финансовое поведение потребителей, выяв-
лении новых видов финансового потребителя и его поведения – цифрового, а 
также его профилей, за рамками исследования остались некоторые аспекты, свя-
занные с описанием и проработкой отдельных «факторов-инфлюенсеров», на-
пример, фактора отношения к расходованию денежных средств, фактора дест-
руктивных финансовых установок и фактора инвестиционного финансового по-
ведения, что в дальнейшем может стать предметом исследований в данной 
области. Мы считаем, что результаты нашего исследования будут полезны как 
научному сообществу в области экономической психологии и социологии, так и 
отраслевым практикам. Данная работа открывает путь для будущих исследова-
телей в сфере анализа и развития цифровой грамотности потребителей финансо-
вых услуг и изучения их отношения к новым FinTech. 
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TRANSFORMATION OF FINANCIAL BEHAVIOR 

OF RUSSIANS IN THE CONTEXT OF FINANCIAL SERVICES  

MARKET DIGITALIZATION 

The emergence of the pandemic caused by the SARS-CoV-2 virus (COVID-19) has accelerated the 
introduction of digital technologies into people's daily lives and has raised the problem of developing a theory 
and methodology to study public attitudes toward new digital technologies. In the article, the authors de-
scribe the key factors influencing the financial behavior of Russian FinTech. In order to study the financial 
behavior of Russian citizens under conditions of digital transformation, as well as people's attitudes toward 
new digital technologies, a methodology was developed to study the impact of digital FinTech on the finan-
cial behavior of users. The methodology was tested on a sample of 1,043 Russian citizens (465 men and 
578 women, the majority of respondents (62,78%) ageing 26-45 years). The survey was conducted from 
26.05.2021 to 27.05.2021 during the period of relative stability after the passage of the two waves of the 
Covid-19 pandemic in Russia. The survey draws on level, factor, and correlation analyses of data, and anal-
ysis of differences according to such demographic variables as gender, age, employment, income level, and 
economic education. The study revealed the attitudes associated with the successful use of digital technolo-
gy: preference to make mandatory payments (utilities, taxes, credit, insurance, etc.) and purchases of every-
day goods in online stores, personal finance management through the use of online banking and cost control 
applications, use of personal account on the sites of the Federal Tax Service and State Service. The results 
of the study allowed us to identify a new type of Digital Financial Behavior and a new type of Digital Financial 
Consumer, as well as to identify and describe the profiles of digital financial users.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В УСЛОВИЯХ АРКТИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ЯНАО 

Обосновывается необходимость использования здоровьесберегающих технологий, которые 
имеют все признаки социальных технологий, позволяющих применять инструментальную методику 
социальной регуляции.  

Социально-технологическое обеспечение развития арктических районов Ямало-Ненецкого 
автономного округа (ЯНАО) актуализирует основные мероприятия по охране здоровья населения, 
оптимизирует жизнедеятельность человека в ситуации высоких климатических рисков и неблаго-
приятных экологических условий. Они проявляются в разреженности воздуха, низких температу-
рах, отсутствии нормального светового дня, высокой скорости ветра, перепадах атмосферного 
давления, особенностях воды и питания, что приводит к росту сезонных депрессий, нервно-
психическим патологиям и в целом к росту структурно-динамических показателей заболеваемости. 

Установлено, что физическое, психическое и социальное здоровье населения Ямало-Ненецкого 
автономного округа играет важную роль в неоиндустриальном освоении Крайнего Севера и Арктики, что 
требует совершенствования технологического основания социальной политики в сфере здоровья. 

Выявлены и систематизированы технологические параметры предотвращения социальной 
деградации населения автономного округа и воспроизводства его здоровья на более высоком 
качественном уровне. Проанализированы возможные модификации их сочетания и практического 
применения для решения медико-социальных проблем изучаемой территории.  

На основе вторичного анализа ранее проведенных социологических исследований, а также 
изучения документов и статистических данных по ЯНАО, сделан вывод о положительной динамике 
реализации здоровьесберегающих технологий в округе, предложены направления их дальнейшего 
совершенствования. 

По результатам исследования сделан вывод о первостепенном значении использования со-
циальных здоровьесберегающих технологий прежде всего в контурах соматической и психологи-
ческой социосредовой адаптации посредством становления и развития консалтинговой деятель-
ности, государственных и корпоративных программ сохранения здоровья жителей Ямала. Совер-
шенствование социально-технологической составляющей здоровьесбережения позволяет 
успешно координировать и регулировать все социальные сегменты деятельности по укреплению 
здоровья населения автономного округа, что в целом способствует устойчивому развитию ЯНАО. 

Ключевые слова: арктический регион, здоровьесберегающие технологии, здоровье населе-
ния, ресурсы человека, социальные технологии, территория, Ямало-Ненецкий автономный округ. 

 
Введение. Многие исследователи социально-медицинских проблем в ка-

честве мер по улучшению общественного здоровья предлагают совершенство-
вать социальные технологии, реализуемые в этой сфере. Здоровьесберегающие 
технологии являются составным элементом большой группы социальных тех-
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нологий. В контексте изучаемой проблематики они рассматривается как инст-
рументальное средство общественных преобразований и метод достижения ак-
туальных целей социума. Благодаря использованию различных методик осуще-
ствляется целенаправленное воздействие на социальные объекты с целью дос-
тижения их новых свойств и качеств. В группе лечебно-профилактических 
мероприятий их применение оптимизирует процессы регулирования и коорди-
нации осуществляемых действий и решений, что способствует решению ключе-
вых отраслевых проблем и в значительной степени усиливает функциональные 
возможности системы социального регулирования.  

Обзор литературы. К. Поппер обосновывает социально-технологический 
подход в качестве инструментального метода, рассматривая его как разновид-
ность социальной инженерии, способной «улучшить мир, в котором мы живем 
за счет постепенных реформ и демократического воздействия на общество» 
[1, c. 167]. Можно считать рационально технологичной формулу Дж. Локка «в 
здоровом теле – здоровый дух» [2, c. 412]. По мнению А. Смита, «благоразумие, 
направленное для сохранение здоровья, считается качеством, почтенным для 
индивида» [3, с. 211]. В Уставе ВОЗ здоровье маркируется не только как «отсут-
ствие болезней и физических дефектов, но и как состояние полного физическо-
го, душевного и социального благополучия» [3]. 

И.В. Патрушев полагает, что технологии призваны соответствовать обще-
ственным целям, они позволяют добиваться их реализации за счет изменения 
порядка, последовательности необходимых операций в социальных обстоя-
тельствах [4, c. 26]. 

По мнению Л.Я. Дятченко, социальная технология – это «специально ор-
ганизованная область знания о способах и процедурах оптимизации жизнедея-
тельности человека в условиях нарастающей взаимозависимости, динамики и 
обновления общественных процессов» [5, с. 52].  

А.М. Нагимова считает, что здоровьесберегающие технологии представ-
ляют собой открытую и достаточно сложную поликомпонентную динамиче-
скую систему, некую совокупность соматических, психических и непосредст-
венно социальных составляющих. Упорядочение всех этих элементов позволя-
ет их использовать по всем основным векторам [6]. 

Квалифицированное применение социальных технологий в сфере здраво-
охранения требует разработки стратегических планов и адекватных тактиче-
ских решений. Особенно это актуально в условиях Арктики, где на здоровье 
населения значительное воздействие оказывают климатические, географиче-
ские и различные биосоциальные факторы [7–11]. Так, В.М. Ахметов относит 
к рискогенным факторам данного пространства плохие погодные явления, 
низкие температуры, влажность, резкую смену климата, перепады давления, 
полярную ночь и т.д. [12]. 

Для решения актуальных задач сохранения здоровья населения арктиче-
ской зоны Н.Х. Гафиатулина, Н.П. Любецкий, С.И. Самыгин предлагают в ос-
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нову концепции здоровьесберегающих технологий заложить дихотомическую 
парадигму, позволяющую одновременно осуществлять поддержку биологиче-
ской системы организма и совершенствовать все общественные институты 
[13]. Они считают, что здоровье является интегрированным показателем со-
стояния организма человека. Следовательно, дуальная обусловленность чело-
веческой сущности определяет и многомерность категории «здоровье», позво-
ляя говорить о его соматическом (физическом), психологическом и непосред-
ственно социальном аспектах. При этом соматическое здоровье подразумевает 
не только отсутствие каких-либо заболеваний, но также высокое качество 
функциональных составляющих всего организма человека. 

По мнению А.И. Егоровой, В.Я. Давыдовой, немаловажную роль в оценке 
социального самочувствия человека играют психологические параметры, кото-
рые напрямую связаны с климатическими условиями, состоянием экологии и 
окружающей среды, негативно влияющими на человека. Ученые подчеркивают, 
что чем больше индивид живет в северных широтах, тем психически хуже он 
себя чувствует [14]. Эту же точку зрения, подкрепленную эмпирическими дан-
ными, доказывают Р.Н. Захарова, А.Е. Михайлова, Л.Ф. Тимофеев. На основе 
сравнительного анализа ими выявлена зависимость здоровья от районирования: 
сельские, промышленные и арктические территории. Так респонденты, прожи-
вающие в районах Крайнего Севера, чаще других отмечают существенное 
ухудшение своего состояния, указывают на значительный рост тревоги, депрес-
сии, отсутствие положительных эмоций. Ментальное самочувствие опрошенных 
в арктической группе особенно не зависит от пола и возраста, но напрямую кор-
релирует со сроками пребывания на северных территориях [15, c. 41]. 

Результаты. На основе ранее проведенного анализа выявлены причины 
смертности трудоспособного населения Ямало-Ненецкого автономного округа. 
Прежде всего, это болезни органов системы кровообращения (21,2 случая на 
10 тыс. чел.), несчастные случаи, отравления и травмы (12,8 случаев на 10 тыс. чел.). 
Отравления некачественным алкоголем, передозировка наркотиков, суицид и 
убийства составляют почти половину причин смертности [16]. При этом само-
оценка здоровья достаточно высока, особенно у мужчин (таблица). 

Самооценка здоровья жителями Ямало-Ненецкого 
автономного округа (% от опрошенных) 

Оценка своего здоровья 2010 г. 2020 г. 
Чувствую себя хорошо 40 38 
Иногда болею 36 35 
Часто болею 10 12 
Хронический больной 8 8 
Инвалид 3 2 
Затрудняюсь ответить определенно 3 5 
Итого 100 100 
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В этих условиях необходимо акцентировать внимание на ключевых здо-
ровьесберегающих технологиях, определив степень их значимости и влияния 
на изменение качества жизни человека в условиях Арктики. Прежде всего, это 
должны быть те направления, которые способствуют корректировке и под-
держке соматического и психического здоровья граждан.  

Отметим, что единым основанием их реализации выступают технологии 
организационно-управленческого характера, комплексно осуществляемые в 
пространстве всего социума: методы государственного регулирования, прак-
тики общественной самоорганизации (включая сетевые формы), совершенст-
вование муниципальных сервисов и т.д.  

Применение технологий, направленных на сохранение соматического 
здоровья, предполагает совершенствование физического состояния людей, не-
допущение разбалансирования их организма как единой биологической систе-
мы. Конечной целью является расширение возможностей индивида по управ-
лению и контролю над собственными телесными ресурсами.  

Наиболее действенным является процесс развития спортивного и физ-
культурного движения в арктических зонах, в том числе в ЯНАО, где реали-
зуются национальный проект «Демография» и региональный проект «Спорт – 
норма жизни». На рис. 1 представлены данные Департамента по физической 
культуре и спорту Ямало-Ненецкого автономного округа, свидетельствующие, 
что в 2020 г. каждый второй ямалец занимался физкультурой и спортом [17]. 
 

 
Рис. 1. Динамика доли занимающихся по программам спортивной подготовки 

в организациях физической культуры и спорта ЯНАО в 2020 г. (%) 

Кроме того, важным является и масштабирование инфраструктурных 
проектов в спортивно-оздоровительной сфере. На Ямале строительство спор-
тивных сооружений позволяет создавать все условия для удовлетворения по-
требностей жителей в данных услугах. В настоящее время в регионе работает 
более 800 спортивных учреждений, которые ежегодно посещает 265 тысяч жи-
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телей ЯНАО. По данным исполнительных органов округа оснащенность таки-
ми объектами в 2020 г. составила 59 % (рис. 2). Плановые показатели 2024 г. 
варьируются на отметке более 60 % [19]. 
 

 
Рис. 2. Уровень обеспеченности населения ЯНАО спортивными сооружениями исходя 

из единовременной пропускной способности объектов спорта в 2020 г., % 

Для того чтобы все спортивные комплексы функционировали в полном 
объеме, необходимы не только адекватные производственные, финансовые и 
организационные решения, но и социально-технологические, обеспечивающие 
привлекательность данных объектов за счет создания для них позитивного кор-
поративного имиджа. Все это требует грамотного менеджмента, наличия знаний 
и технологических умений у персонала и руководства спортсооружениями.  

Необходимость популяризации здорового образа жизни обусловлена еще 
и тем, что жители Ямала, независимо от своей этнической и гендерной при-
надлежности, ставят такой фактор, как занятие физической культурой и спор-
том на последнее место среди приоритетов здоровьесбережения [18, с. 41]. 

В настоящее время в округе имеются нерешенные задачи относительно пси-
хического самочувствия граждан. По данным Департамента здравоохранения 
Ямало-Ненецкого автономного округа, каждый двадцатый ямалец страдает раз-
личными ментальными расстройствами (шизофрения, шизотипические, аффек-
тивные расстройства; умственная отсталость и др.). В регионе в 2020 г. зафикси-
ровано 5696 случаев психических расстройств на 100 тысяч жителей. Автоном-
ный округ занимает шестое место по этому показателю среди субъектов РФ [19].  

Кроме того, имеется такой арктический социобиопсихологический фено-
мен, как синдром полярного напряжения, который характеризуется различны-
ми расстройствами эндокринной системы, пониженным иммунитетом, про-
блемами со сном и концентрацией внимания, затяжными стрессовыми состоя-
ниями и другими трудностями. В целом нарушения здесь чреваты серьезными 
последствиями, возникновением дисфункций в социальном взаимодействии, 
общим снижении качества жизни [20].  
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В связи с этим социально-технологическая обеспеченность психологиче-
ского компонента сохранения здоровья является актуальной. В этом вопросе 
необходимой является не только разработка программ личной психогигиены, 
но и реализация государственных и региональных проектов по коррекции асо-
циального поведения и других негативных психических состояний. Важно 
внедрять различные механизмы распространения знаний по профилактике 
суицидального поведения, противодействия стрессовым и эмоциональным ре-
акциям человека на вызовы микро- и макросоциальной среды.  

Выводы. Следовательно, первостепенными здоровьесберегающими тех-
нологиями являются методы, направленные на улучшение соматического здо-
ровья населения ЯНАО, а также формирование социально-психологических 
условий для социосредовой адаптации, подразумевающей создание и развитие 
консалтинговых структур и корпоративного психологического сопровождения 
профессиональной деятельности работников арктических территорий ЯНАО.  

Повышение общего уровня социально-технологической составляющей 
здоровьесбережения позволяет более успешно координировать и регулировать 
все сегменты деятельности по укреплению здоровья населения автономного 
округа, что в целом способствует устойчивому развитию ЯНАО.  
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L.N. Belonozhko, U.D. Bibik 

IMPROVEMENT OF HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES 

IN THE YNAD’S ARCTIC TERRITORIES 

The article substantiates the need to use health-saving technologies having all the signs of social 
technologies that allow the use of an operational method of social regulation. 

Social and technological support for the development of the Arctic regions of the Yamalo-Nenets 
Autonomous District (YNAD) updates the main measures to protect public health, optimizes human life in 
a situation of high climatic risks and adverse environmental conditions: rarefied air, low temperatures, 
lack of normal daylight hours, high wind speed, atmospheric pressure drops, water and nutrition charac-
teristics, which leads to an increase in seasonal depression, neuropsychiatric pathologies and, in general, 
to an increase in structural and dynamic morbidity rates. 

It has been established that the physical, mental and social health of the population of the Yamalo-
Nenets Autonomous District plays an important role in the neo-industrial development of the Far North 
and the Arctic, which requires the improvement of the technological basis of health policy. 

The paper identifies and systematizes the technological parameters of preventing social degrada-
tion of the population of the Autonomous District and the reproduction of its health at a higher quality 
level. Possible modifications of their combination and practical application for solving medical and social 
problems of the area investigated are analyzed. 

Based on a secondary analysis of previously conducted sociological studies, as well as a study of docu-
ments and statistical data on the YNAD, a conclusion was made about the positive dynamics of the implemen-
tation of health-saving technologies in the district; directions for their further improvement were proposed. 

Based on the results of the research, the authors underline the paramount importance of using social 
health-saving technologies, primarily in terms of somatic and psychological socio-environmental adaptation 
through the formation and development of consulting activities, state and corporate health preservation pro-
grams for Yamal residents. Improving the socio-technological component of health saving allows to successfully 
coordinate and regulate all social segments of activities to improve the health of the population of the Autono-
mous District, which generally contributes to the sustainable development of the YNAD. 

Keywords: Arctic region, health-saving technologies, public health, human resources, social tech-
nologies, territory, Yamal-Nenets Autonomous District. 
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СТИГМАТИЗАЦИЯ В ОБРАЗОВАНИИ: 

ОТ ИРВИНА ГОФФМАНА ДО НАШИХ ДНЕЙ 

Рассматривается актуальная и мало разработанная в современной социологической науке 
проблема стигматизации в образовании. Хронологические рамки анализа охватывают период с 
1960-х гг. до наших дней. Дается краткая трактовка концептуальных идей основоположника теории 
стигматизации И. Гоффмана, изложенных им в монографии 1963 г. «Стигма: Заметки об управлении 
испорченной идентичностью». Подчеркивается, что теория стигматизации родилась на перекрестье 
трех наук – психологии, социальной психологии и социологии. Приводится гоффмановская трактовка 
стигматизации с акцентом на негативные коннотации этого понятия. Утверждается, что в конце XX в. 
отдельные авторы стали вкладывать в понятие стигматизации и иной смысл, обращенный в сторону 
ее позитивных характеристик. Это обстоятельство сыграло важную роль в последующих исследова-
ниях стигматизации в образовании. В статье показано развитие идей И. Гоффмана о стигматизации 
вплоть до наших дней в различных сферах социально-гуманитарного знания. Центральное место 
занимает характеристика стигматизации в одной из наиболее значимых сфер жизнедеятельности – 
образовании. Подчеркивается сквозной для образования аспект стигматизации – присутствие ее на 
всех его уровнях. Авторы предлагают свою интерпретацию феномена образовательной стигматиза-
ции и социологического подхода к ее изучению. Они обращают особое внимание на методологию 
исследования проблемы стигматизации в образовании, рассматривают причины и факторы ее рас-
пространения, а также противодействия этому процессу. В заключение утверждается, что проблема 
стигматизации приобрела неожиданное значение в условиях глубокого кризиса, в котором оказалось 
российское общество в последнее время. 

Ключевые слова: стигма, стигматизация, образовательная стигматизация, И. Гоффман, 
причины и факторы стигматизации в образовании, уровни образовательной стигматизации, 
социологический подход к стигматизации в образовании. 

 
Введение. Процессы, происходящие в российском образовании в XXI в., об-

ращают на себя внимание своей внешней и внутренней противоречивостью. 
С одной стороны, они демонстрируют поиск ответов на новые вызовы мирового 
развития в связи с системным кризисом, буквально обрушившимся на российское 
общество (резкий экономический спад, существенный рост бедности населения, 
смертности в результате продолжавшейся два года пандемии коронавируса, спе-
циальная военная операция на Украине, заметное ослабление социальной под-
держки малоимущих слоев, сокращение расходов государства на образование и 
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науку и т.д.). С другой стороны, в самом российском образовании усиливается 
социальное неравенство, охватившее все его подсистемы – дошкольное, школь-
ное, среднее профессиональное, высшее, дополнительное образование. Вызывает 
тревогу недостаточное качество образования учащейся молодежи в каждой из 
них. Как следствие этого процесса складывается тенденция роста социальной не-
успешности немалой части выпускников учебных заведений общего и профес-
сионального образования. Она, в свою очередь, как свидетельствуют исследова-
ния, базируется зачастую на их образовательной неуспешности. 

Именно с ней тесно связано явление стигматизации в образовании, озна-
чающее в самом общем виде «навешивание ярлыков» на учащихся, касающее-
ся в первую очередь характеристик их личности в связи с учебой и поведением 
(«двоечник», «неудачник», «дурак» и т.д.). Как видно, понятие стигмы в обра-
зовании изначально имело негативную коннотацию. Таким же был и смысл 
этого термина применительно к любой другой сфере жизни и деятельности. 

На подобное содержание стигматизации, понимаемой к тому же как ши-
рокий социальный феномен и универсальная характеристика личности и об-
щества, одним из первых обратил внимание американский социолог канадско-
го происхождения, признанный сегодня классиком мировой социологии, Ир-
вин (Эрвин) Гоффман (1922–1982). Одна из его наиболее известных работ, 
написанная почти 60 лет назад, была посвящена именно проблеме стигматиза-
ции (из книги «Стигма: Заметки об управлении испорченной идентичностью» 
на русский язык переведены лишь отдельные ее главы) [1]. Прежде чем будут 
изложены основы концептуального видения стигматизации в теории И. Гофф-
мана и в иных ее концепциях, обозначим цель статьи и ее задачи. 

Цель статьи состоит в социологическом анализе стигматизации в образо-
вании как научного и практического феномена. Задачами статьи являются: 
1) анализ концептуальных идей И. Гоффмана, иных исследователей проблемы 
стигматизации и значение их работ для ее социологической трактовки в облас-
ти образования; 2) выявление причин и факторов распространения социальной 
стигматизации в современном российском образовании. 

Методология исследования проблемы. Методологическая направлен-
ность статьи заключается в раскрытии основных положений теории стигмати-
зации и возможности их использования в трактовках образования. Изначально 
теория стигматизации создавалась так, чтобы охватить все возможные сферы 
ее применения. С одной стороны, она формировалась И. Гоффманом на стыке 
трех наук – психологии, социальной психологии и социологии. Это создавало 
условия для последующего активного подключения к ним педагогики, особен-
но в тех случаях, когда предметной сферой реализации теории стигматизации 
оказывались процессы и проблемы образования и воспитания. С другой сторо-
ны, теория стигматизации была связана с проблематикой культуры, расы, по-
ла, возраста, образования, сексуальной ориентации, интеллекта, здоровья, с 
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социально-экономическими характеристиками. Отсюда исследования расовой, 
гендерной, образовательной, сексуальной, территориальной, интеллектуальной 
и других видов стигматизации. 

Будучи созданной для анализа личности, ее психологии и поведения, тео-
рия стигматизации со временем показала возможности своего использования в 
интерпретации деятельности социальных групп, общностей, организаций, со-
циальных институтов. Эта динамика в полной мере коснулась исследования 
стигматизации в образовании. 

Так, она проявилась в трактовке образовательной стигмы большой груп-
пы людей – мигрантов, которых можно рассматривать и как определенную 
социальную общность, оказавшуюся в чуждых социально-экономических, 
территориальных, жилищно-бытовых, образовательных (культурных, языко-
вых) условиях. Идентичность мигрантов, стигматизированных в сфере образо-
вания, проявляющаяся в однотипном поведении, дает основания видеть уста-
новленное И. Гоффманом использование стигмы ее «владельцем» в собствен-
ных интересах. Это может проявляться в получении им от стигмы так 
называемой «вторичной выгоды» для оправдания своих неудач. Наш опыт 
изучения поведения мигрантов в российских школах свидетельствует об их 
частых жалобах на притеснение, используемых ими для отрицания собствен-
ной вины в драках, потасовках, оскорблениях учащихся – немигрантов [2]. 

Еще одна методологическая характеристика теории стигматизации, выво-
дящая ее в сферу образования, показывает динамику появления в ней некото-
рых позитивных аспектов при доминировании негативных особенностей рас-
сматриваемого феномена. Начало исследованию такого рода было положено 
на рубеже 1980–1990-х гг., когда Л.Дж. Коулман и Т.Л. Кросс применили тео-
рию социальной стигматизации И. Гоффмана к анализу талантливых, одарен-
ных детей и самому феномену их интеллектуальной одаренности [3, 4]. 

Названные американские исследователи определили интеллектуальную 
одаренность как стигматизирующее состояние. При этом оно было охаракте-
ризовано с двух сторон: как позитивное, когда одаренность школьников при-
водила к восхищению и всяческим похвалам, и негативное, когда вызывала 
сплошные насмешки. Другими словами, стигматизирующие факторы зависели 
от окружения этих детей и обстоятельств их жизни. 

Л. Коулман и Т. Кросс обнаружили, что одаренные («стигматизирован-
ные») дети реагируют по-разному на отношение окружающих к ним. Они ви-
дят, когда безопасно демонстрировать свою одаренность, а когда нужно ее 
скрывать. Это наблюдение позволило Коулману и Кроссу определить модели 
поведения одаренных детей и управления собственной идентичностью. Как 
видно, в трактовке американских исследователей образовательной стигмати-
зации появляются первые попытки выявить ее не только негативные, но и по-
зитивные аспекты. 
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Для нашего исследования проблемы стигматизации в образовании особое 
методологическое значение имеет социологический подход. В силу ограниченно-
сти журнального пространства здесь мы изложим лишь вкратце его основные по-
зиции. Социологическое исследование образовательной стигматизации предпола-
гает использование уровневого подхода, когда стигматизация рассматривается не 
только как индивидуально-личностный, но и групповой (общностный), институ-
циональный, организационный феномен. Кроме того, социология предлагает 
трактовать образовательную стигматизацию как элемент отношений в сфере об-
разования и более широко – отношений общественных. Важным принципом со-
циологического анализа стигматизации в образовании выступает характеристика 
ее связи с социальным неравенством в образовании, что дает возможность рас-
крывать природу стигмы как его наиболее острого проявления. 

Социология позволяет выявлять связи и отношения стигматизации в об-
разовании с широким спектром аномальных явлений в нем, в частности, от-
клоняющимся (девиантным) поведением школьников и студентов, их образо-
вательной и социальной неуспешностью. Обращает на себя внимание возмож-
ность исследования и понимания образовательной стигматизации в рамках не 
только внутриобщностных, но и межобщностных отношений (общностей уча-
щихся и педагогов, учащихся и родителей, родителей и педагогов, учащихся, 
родителей, менеджеров образовательных организаций). 

Концептуальные идеи классических работ по проблемам стигматизации 
и их значение для ее социологической трактовки в области образования. 
В «Предварительных замечаниях» (глава 1) к упомянутой выше книге о пробле-
мах стигмы и стигматизации И. Гоффман пишет: «Общество устанавливает зна-
чения категоризации людей и определяет набор качеств, которые считаются нор-
мальными и естественными для каждой из категорий. Социальное окружение ус-
танавливает, какие категории людей в ней возможны» [1, p. 2]. Применение 
теории стигматизации к анализу социальных групп и общностей в сфере образо-
вания позволяет увидеть под нетрадиционным углом зрения проблему дифферен-
циации и социального неравенства среди учащейся молодежи. 

И. Гоффман предлагает свою типологию стигм, каждая из которых имеет 
негативную коннотацию. Он пишет: «Можно назвать три заметно различаю-
щихся типа стигмы. Во-первых, есть телесное уродство – разного рода физи-
ческие отклонения. Во-вторых, есть недостатки индивидуального характера – 
такие, как слабая воля, неконтролируемые или неестественные страсти, под-
лые или косные убеждения, бесчестность; …наконец, есть родовая стигма ра-
сы, национальности и религии, которая может передаваться по наследству и 
охватывать всех членов семьи» [1, p. 5]. Однако во всех этих примерах стигмы 
«можно обнаружить одни и те же социологические черты: индивид, который 
мог бы легко участвовать в обычном социальном взаимодействии, обладает 
некой особенностью, которая навязчиво привлекает к себе внимание и отвра-
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щает от него собеседников, тем самым перекрывая путь к другим качествам 
этого индивида. У него есть стигма, нежелательное отличие от того, чего мы 
ожидали… Нас и тех, у кого нет неготовых отклонений от определенных ожи-
даний, я буду называть нормальными» [1, p. 4–5]. 

Как считает И. Гоффман, термин «стигма» используется «для обозначения 
качества, выдающего какое-то постыдное свойство индивида; причем характер 
этого качества определяется не самим качеством, а отношением по поводу него. 
Качество, стигматизирующее один тип владельца, может лишь подтвердить 
обычность другого, и, следовательно, само по себе качество не является ни по-
хвальным, ни постыдным. Например, некоторые виды работ в Америке вынуж-
дают занимающихся ими людей скрывать, что они не имеют соответствующего 
университетского образования; другие виды работ, наоборот, вынуждают зани-
мающихся ими людей скрывать свое университетское образование, если они не 
хотят прослыть неуспешными или чужаками» [1, p. 3]. 

Интерес представляет взгляд на виды стигматизации, вытекающий из кон-
цепции Гоффмана. Сегодня можно говорить о нескольких таких видах, среди ко-
торых образовательная стигматизация занимает особое место. Назовем институ-
циональную, культурную, личностную стигматизацию. Первая означает законо-
дательно закрепленную стигматизацию в соответствии с нормами права 
(«убийца», «вор»), вторая представляет собой социальный ярлык, укоренившийся 
во взглядах на культуру и ее носителей («все русские пьяницы»), третья характе-
ризует предубеждения человека против самого себя («я ужасно некрасивая»). Что 
касается образовательной стигматизации, то она предполагает «постыдные» (тер-
мин Гоффмана) отклонения от норм, принятых в учебных заведениях («двоеч-
ник», «неудачник», «тупица», «дурак», «у него мозги набекрень»). 

По нашему мнению, понятие стигмы, введенное И. Гоффманом, может 
получить дополнительные трактовки и расширить интерпретацию стигматиза-
ции. «Навешиваемые ярлыки» могут касаться не только «постыдных» свойств 
и качеств индивида. Тем более, что дело не в самом качестве, которое может 
быть ни лестным, ни постыдным, а в отношении к нему. 

Сама стигматизация выступает как социальный феномен, который прояв-
ляется в негативном отношении к отдельному человеку или группе людей. 
С социологической точки зрения процесс стигматизации выступает как выра-
жение определенного общественного мнения группы людей относительно 
других людей, в котором эти «другие» противопоставляются первым как 
«обычным», «нормальным» людям. 

«Навешивание» или «приклеивание» ярлыка – это отличительный знак 
«ненормальности» (применительно к образованию – академической неуспеш-
ности). По Гоффману, стигма – это часть стереотипа как ожидаемого отноше-
ния к ней, показывающего неспособность стигматизированных к обычной об-
щественной жизни. 



Г.Е. Зборовский, П.А. Амбарова 

 

 53 

Теория стигматизации тесно связана с другими теориями (девиации, со-
циальных стереотипов и др.). Эти теории в чем-то совпадают, в чем-то пересе-
каются. Но их трактовка обязательно требует разводить названные теории. 
Именно такой подход присущ Ф. Танненбауму [5] и Г. Беккеру [6]. Признавая 
наличие связи между феноменами стигмы и девиации в концепциях названных 
авторов, мы полагаем, что теория стигматизации объясняет не только (и не 
столько) отклонение от нормы, но и то, каким образом общество вырабатывает 
негативное отношение. 

Работа И. Гоффмана внесла значительный вклад в развитие традиции соци-
ально-психологического и социологического исследования стигматизации в 
различных сферах общественной жизни, в том числе в криминологии [7, 8], сек-
суальной жизни [9], религии [10], образовании [3, 11–15], политике [16]. Необ-
ходимость применения теории стигматизации к образовательной деятельности 
учащейся молодежи определяет особенность и новизну авторского подхода, на-
правленного на социологическое изучение феномена образовательной стигмати-
зации. В нем обращается внимание на проблему стигматизации неуспешных 
школьников и студентов. Отсюда – востребованность различных концепций, 
в которых раскрывается природа образовательной неуспешности. Cреди них – 
концепция трансфера человеческого капитала образовательных общностей [17], 
теоретические модели эффективных и резильентных школ [18, 19], концепции 
образовательных траекторий [20], неравенства в образовании [21] и др. При 
этом образовательная неуспешность рассматривается рядом авторов (прежде 
всего сторонников психологического подхода к феномену стигматизации уча-
щихся) не просто как проблема неэффективных образовательных организаций, 
неуспешных образовательных общностей и их отдельных представителей, а как 
особое состояние носителей стигмы. В этом мы видим продолжающееся и по 
сей день влияние теории И. Гоффмана. 

Распространение социальной стигматизации в современном россий-
ском образовании: причины и факторы. В самом общем виде образовательная 
стигматизация выступает как приписывание характеристик (чаще всего нега-
тивной направленности), связанных с непосредственно образовательной дея-
тельностью, отдельным учащимся и педагогам или их группам и вызывающим 
неодобрение со стороны конкретного социума как социального пространства их 
взаимоотношений. 

Рассматривая распространение социальной стигматизации в современном 
российском образовании, начнем с причин этого явления. Во-первых, это 
дифференциация и структурированность самого образования и образователь-
ных общностей. Каждая образовательная подсистема (в рамках системы обра-
зования) требует дифференцированного подхода к процессу обучения и воспи-
тания в соответствии с общими нормами и требованиями и индивидуальными 
(групповыми) особенностями учащихся. Это означает маркирование послед-



Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. 2022. № 4 

 

54 

них по каким-то признакам, связанным с образовательным процессом. В рам-
ках этого маркирования выделяются группы успешных и неуспешных уча-
щихся. Среди определенной группы последних выделяются признаки их стиг-
матизации, которые позволяют определить направления работы с ними (фор-
мирование мотивации, способа и стиля общения с ними и др.). 

Во-вторых, стигматизация в учебном заведении становится возможной 
вследствие недостаточного внимания к учащемуся в семье, «антиобразова-
тельного» влияния ближайшего окружения, несформированности мотивации 
на учебу у самого субъекта обучения, нежелания педагогов учебного заведе-
ния «возиться» с «двоечником». Конечно, многое зависит от типа учебного 
заведения, в котором оказался учащийся, от настроя педагогического коллек-
тива работать со стигматизированными, от взаимодействия образовательной 
организации с родителями и др. Борьба с академической неуспешностью ста-
новится в определенных случаях борьбой со стигматизацией; но верным будет 
и обратное суждение. Взаимосвязь этих феноменов в целом очевидна. 

В-третьих, причиной распространения образовательной стигматизации 
является ошибочная политика органов управления образованием, взявших 
курс на поддержку исключительно талантливой части учащейся молодежи и 
забывших о необходимости не на словах, а на деле поддерживать всю моло-
дежь, включая ее неуспешную часть, и все образовательные организации, ра-
ботающие с самыми разными группами школьников и студентов. 

Говоря о некоторых (преимущественно субъективных) факторах появле-
ния и распространения социальной стигматизации в современном российском 
образовании, нужно иметь в виду позицию отдельных педагогов, родителей, 
учащихся (их групп), проявляющих негативное отношение к качествам, свой-
ствам, отдельным сторонам поведения, внешним признакам, этническим ха-
рактеристикам и т.д. тех представителей учащейся молодежи, которые не ук-
ладываются в существующую у них картину мировосприятия. Стигматизация 
возникает там, где появляется противостояние «мы» и «они». «Они» и состав-
ляют базу стигматизированных, и чем жестче неприятие «их», тем жестче 
стигмы, навешиваемые на учащихся. 

Стигмы могут иметь как индивидуальный, так и групповой характер. 
Массовой базой для стигматизации могут выступать группы образовательно 
неуспешных учащихся, учащихся с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ), детей мигрантов, бедных (и вследствие этого униженных) учащихся, 
тех учащихся, чьи родители оказались в трудной жизненной ситуации (нахо-
дятся в местах заключения). 

Коль скоро речь идет об образовательной стигматизации, понятно, что она 
касается прежде всего обучения и воспитания. Ее «ядром» является школа. Имен-
но в ней создаются наиболее благоприятные условия для стигматизации, причем 
не только учащихся, но и учителей. Принцип парности (тесной взаимосвязи обеих 
образовательных общностей) срабатывает и в этом школьном феномене. 
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Известно, что источником стигматизации применительно к отдельным 
учащимся являются не только (а часто и не столько) школьники, но и педаго-
ги. Дети нередко «платят» им взаимностью, придумывая (иногда очень остро-
умно) такие стигмы («клички»), в которых отражаются черты характера, пове-
дения, особенности внешнего вида, лексики и т.п. их наставников. Именно в 
школе, где учатся 9–11 лет (так долго, как ни в каком другом типе учебного 
заведения), стигмы «навешиваются» («приклеиваются») на длительный срок, 
следуя за учеником или педагогом из года в год. Особенность стигмы состоит 
в том, что она, с одной стороны, быстро «прикрепляется», с другой – консер-
вативна и долго живет, прикрепляясь к человеку подчас таким клеем, от кото-
рого избавиться очень тяжело. Один из авторов статьи помнит своего учителя 
анатомии, за которым прочно закрепилась стигма «питекантропа», перехо-
дившая от одного поколения учащихся к последующим на протяжении не-
скольких десятилетий работы педагога в одной и той же школе. 

Социальной общностью из числа образовательных, имеющей прямое от-
ношение к стигматизации, являются родители. Мы относим их к образова-
тельным общностям главным образом потому, что они, так или иначе, вклю-
чены в образовательный процесс своих детей (хотя некоторая часть родителей 
может в то же время продолжать получать собственное образование). Давая 
оценки друзьям и товарищам своих детей, многие из родителей не стесняются 
в выражениях относительно членов их «peer groups», особенно тех, кто им не 
нравится и оказывает на их детей «тлетворное» влияние. 

Еще одна особенность стигматизации в образовании состоит в том, что 
она может выходить за пределы образовательного процесса, распространяясь 
на иные социальные отношения, прямо или косвенно с ним связанные. Это 
может быть стигма, связанная, к примеру, с характеристикой неумелости уче-
ника делать что-либо руками («руки не оттуда растут»). 

Основа социальной стигматизации учащейся молодежи в образовании – сте-
реотипная характеристика ее представителей в восприятии других и соответст-
вующая оценка их стигматизированных качеств как проявлений этой характери-
стики. В образовательной стигматизации они касаются прежде всего успеваемо-
сти, но не только и не всегда. Зачастую эти качества могут быть связаны с 
семейными, этническими, стратификационными особенностями стигматизируе-
мых школьников/студентов (их групп) и выводят на определение их низкого со-
циального статуса (для «присвоения» стигмы иные проявления статуса «не рабо-
тают»). Отсюда вытекает и поведение как носителей стигмы, так и тех, кто участ-
вовал в ее присвоении и использовании в отношении стигматизированных. 

Привычный для нас способ анализа структуры образовательных общно-
стей ориентирует на выделение ряда известных и широко употребляемых схем 
и моделей. Одна из них связана с групповой, классной и курсовой дифферен-
циацией обучающихся соответственно в дошкольном, школьном, среднем 
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профессиональном и высшем образовании. Другая модель позволяет диффе-
ренцировать их по уровню успеваемости в соответствии с принятой балльной 
системой оценок. В соответствии с этим критерием выделяют успевающих на 
«5», «4», «3», «2» (или в какой-либо комбинации этих баллов). 

Однако заметим, что уже в этой модели закладываются некоторые черты и 
признаки стигматизации, когда мы презентуем группы учащихся по критерию 
успеваемости как «отличников», «хорошистов», «троечников», «двоечников». 
При этом в названии первых двух групп отражается их высокий социальный ста-
тус, последних двух групп – низкий социальный статус. И если позитивный отте-
нок первых двух групп воспринимается как норма, то негативный оттенок вторых – 
как отклонение от нее. «Троечник» и особенно «двоечник» становятся, по суще-
ству, стигмой («А, Иванов, это тот двоечник, так он тупой, дурак»). 

Рассматривая феномен стигматизации в российском образовании, мы счи-
таем необходимым специально остановиться на вопросе о стигматизации в 
отношении учащихся с ОВЗ. Их общее количество увеличивается, растет 
удельный вес таких детей в «нормальных» школах и классах, т.е. расширяется 
инклюзивное образование, что в ряде случаев встречает сопротивление со сто-
роны отдельных руководителей школ и особенно педагогов в них. 

Согласно данным Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области, в 30 % общеобразовательных школ области учатся де-
ти с ОВЗ1. Сложной проблемой их обучения является неподготовленность (пе-
дагогическая, методическая, психологическая, идеологическая) значительной 
части педагогов к работе с ними, следствием которой является стигматизация 
ими части детей с ОВЗ. Более того, определенная часть школьных учителей 
считает (в противоположность позиции закона 2012 г. «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»), что учащиеся с ОВЗ должны учиться только в специ-
альных школах. Эту точку зрения выражает и немало родителей «нормаль-
ных» детей из общеобразовательных школ. К тому же она зачастую не скрыва-
ется родителями и становится достоянием их детей, что в немалой степени 
способствует стигматизации детей с ОВЗ. 

В России фиксируется рост количества детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. По словам бывшего уполномоченного при Президенте Рос-
сии по правам ребенка Анны Кузнецовой, таких детей стало больше на 9,4 %. 
При этом она назвала положительной тенденцией перевод таких детей в обыч-
ные школьные классы: «Радует, что в обычных классах на 17,3 % выросло 
число таких детей… Инклюзивное образование у нас развивается»2. Кузнецова 
обратила внимание на то, что уже подготовлен ряд предложений по доработке 

                                                      
1 Официальный сайт Министерства образования и молодежной политики Свердловской 

области. – URL: https://minobraz.egov66.ru/site/section?id=948 (дата обращения: 28.04.2022). 
2 В России выросло число детей с ограниченными возможностями здоровья // РИА Ново-

сти. 30.04.2021. URL: https://ria.ru/20210430/deti-1730713092.html (дата обращения: 28.04.2022). 
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стратегии развития образования для детей с ОВЗ и инвалидностью на период 
до 2030 г. При этом официальные источники сообщали, что в 2020 г. абсолют-
но были готовы к инклюзивному образованию лишь 8 % российских школ3. 

В сентябре 2020 г. российские СМИ сообщали, что в Красноярске учитель-
ница, делавшая общее фото первоклассников на 1 сентября, предложила сделать 
два снимка – с ребенком в инвалидном кресле и без него. Как рассказала в 
Instagram мать мальчика, ребенок столкнулся с шокирующей ситуацией: «Только 
в нашей стране мама тяжелого инвалида могла услышать от учителя: "Сначала мы 
сделаем фотографию с классом и Ваней, а потом отдельно, без него". А почему не 
без Пети или Миши? Потому что… не знаю, на что не должно хватить моего 
уровня принятия, чтобы убрать какого-то человека с общей фотографии»4. 

По мнению многих родителей детей с ОВЗ, российское общество до сих 
пор не готово адекватно взаимодействовать с паллиативными больными и ин-
валидами, а кроме того, почти нигде, в том числе и в школах, не обеспечена 
доступная среда. 

Заключение. Стигматизация, понимаемая как широкий социальный фе-
номен и универсальная характеристика личности и общества, усиливается в 
условиях кризиса общества – как экономического, так политического и социо-
культурного. Именно такие условия существуют сегодня в России, когда 
обеднение населения, растущая безработица, инфляция приводят к тому, что 
значительная часть учащихся испытывает большие экономические трудности. 

Наблюдаются и иные трудности, в том числе социально-психологические, 
вызванные длительной пандемией и сложной политической обстановкой, в том 
числе военным конфликтом и специальной военной операцией. Идеологическая 
расколотость общества, нарастание социальной тревоги и страхов, растущая аг-
рессия в отношении тех, кто не разделяет либо официальную, либо альтерна-
тивную позицию, отражаются и на отношениях в сфере образования, порождая 
новые основания и маркеры «нормальности» и отклонения, применимые не 
только к учащимся, но и преподавателям. В связи с этим вокруг определенных 
групп школьников и студентов, их отдельных представителей могут возникать 
(и уже возникают) атмосфера неприятия, дистанцированности, непонимания, 
отвержения. Таким образом, создается база для стигматизации определенной 
части учащейся молодежи, подпитываемая сложившимися практиками травли, 
запугивания, страха, буллинга, низкой культурой терпимости к инаковости. 

Отсюда возникает проблема «новой» стигматизации в образовании, на 
сей раз уже не в связи с образовательной неуспешностью, а по причине расхо-
                                                      

3 К инклюзивному образованию абсолютно готовы 8 % российских школ // Российская 
газета. 31.08.2020. URL: https://rg.ru/2020/08/31/k-inkliuzivnomu-obrazovaniiu-absoliutno-gotovy-8-
rossijskih-shkol.html (дата обращения: 28.04.2022). 

4 Красноярская учительница предложила сделать фото без ребенка-инвалида // РИА-
новости. 02.09.2020. URL: https://ria.ru/20200902/pervoklassnik-1576639960.html (дата обращения: 
28.04.2022). 
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ждения в трактовке важных социальных событий и процессов между. В этих 
условиях, по нашему мнению, нужна тонкая разъяснительная и воспитатель-
ная работа педагогов и родителей во всех видах учебных заведений, направ-
ленная на сдерживание и противостояние агрессивным намерениям и действи-
ям отдельных групп различных образовательных общностей, способным при-
вести к новой стигматизации учащейся молодежи. 
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ENGINEERING ECONOMICS AND TECHNOLOGICAL  

EDUCATION: A TRANSDISCIPLINARY APPROACH 

TO THE TRAINING OF MODERN ENGINEERS 

The problem and purpose of the work. The acceleration of scientific and technological progress dic-
tates new approaches to the training and retraining of specialists for the real sector of the economy, and 
primarily the elite - engineering personnel. The development of import-substituting industries imposes 
new requirements on the quality of education of modern engineers. Domestic engineers are faced with 
the task of not only updating the technopark, but also finding new markets for the implementation of mod-
ern science-intensive products. The purpose of the study is to understand the problems and prospects of 
technological education through the understanding of cultural traditions, the philosophical and historical 
foundations of the training of engineers. 

Materials and research methods. The scientific content of the official websites of research and ed-
ucational institutions in Europe and Russia, which title and content contain the terms "engineering eco-
nomics", "engineering and economic education", "transdisciplinarity", "continuity", "knowledge manage-
ment", "ecosystem of the university", as well as materials of the author's research. 

Research results. The problems and opportunities for the modernization of engineering education 
based on the integration of highly qualified technical specialists into the existing knowledge management 
system, accumulation, storage and transfer of new knowledge, updated as intellectual property, are iden-
tified. The necessity of using the positive aspects of dual education and technological entrepreneurship, 
the creation of modern laboratories, information retrieval systems, interaction with industrial partners of 
the university, participation in project work, grants, start-ups and venture funds is shown. 

Conclusion. The conducted research made obvious the need to develop and implement a new 
strategy for lifelong engineering education based on transdisciplinarity and integration of engineering, 
economic, linguistic and IT knowledge. 

Keywords: engineering economics, innovative development, engineering education, knowledge 
management, university ecosystem, digital tools, transdisciplinarity. 

 
Introduction. Engineering economics is a field of knowledge emerged at the 

intersection of natural, technical and economic sciences. It considers engineering 
capacity to ensure competitiveness of products and services in market conditions 
by using economic tools. Current tasks in engineering and economics require an 
individual educational model [1]. To our point of view, the concept of engineering 
and management dominating in the 19th century and which reached its top point in 
the beginning of the 20th century, when elements of economic science and man-
agement naturally entered engineering tuition (and we will talk about it below) is 
becoming relevant today again. 
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Tasks which contemporary engineering economy is facing today requires from 
engineers and managers, and they are the major actors in production operation, 
transdisciplinary knowledge, comprehensive engineering and managerial training, 
which includes humanities, mathematical and natural sciences. Articulated priorities 
for the scientific and technological development of Russia set goals of technological 
renovation of its industry, development of knowledge-based sectors of economy and 
promote national innovative products to global markets [2]. Problems of engineering 
education in view of present-day requirements are obvious.  

Transition of the economy to a new economic order sets new tasks in training 
and retraining of present-day engineering personnel [3]. 

First, it is necessary to know more than one foreign language. Today the Eng-
lish language is a communicator in global knowledge management system. The se-
cond foreign language is required as a key element in cross-cultural communication 
depending on the region selected by business goals. (In Europe - German, French, 
Spanish, and Italian to your choice; Chinese and Arabic in Asia) [4]. 

Second, a new type of computer competence for digitalization of production, 
procurement, sales in new reality of a “smart enterprise”, “smart region”, “smart 
country” [5]. Now this refers to harmonization of production operation, social infra-
structure of all types, and services delivered by the state [6]. 

Third, the necessity to create a new economic reality creates new occupations 
like solar panels installer; wind turbine service operator; environmental specialist / 
scientist; cybersecurity specialist [7]. 

Fourth, a new model of higher education system is taking place. The develop-
ment of students’ research work in higher education institutions is having a new type 
of infrastructure. Laboratories of a new type with levels of access and protection of 
information and librarian search engines are necessary for the effective participation 
of students in a new global knowledge system. 

Fifth, in this approach tutors-researchers come to the front of the stage. They 
involve students in their work; invite experts from certain fields of knowledge or 
research to the university [8]. 

Sixth, this model of tuition dictates the necessity of facilities for practical train-
ing where students could continue work following the results of practice and qualifi-
cation tests [9]. Here arises duality of training engineers of a new type, possibility of 
alignment of theoretical background with practical tasks on their future work place. 

Seventh, here arise international aspects of engineering training. Globalization nat-
urally brings technology transfer. However, due to the existing system of protection of 
national intellectual property international research projects are easier to declare than to 
implement. Even in countries where students go to study and intend to work later. 

Therefore, the eighth, there required an up-to-date real time system of authori-
zation of new knowledge, protection of intellectual property in a new environment 
where school and production enterprise are integrated into one system. 



Т.Ю. Кротенко 

 

 65 

Quality of solving the above tasks will determine the efficiency of the nation 
transition to a new economy.  

Methodology. Methodological base for the analysis of philosophical, historical 
and economic aspects in engineering education and drawn conclusions served scien-
tific content of sites of Russian and European research and educational institutions 
where the headlines and content has such terms like engineering and economics, engi-
neering and economic education, transdisciplinarity, continuity, knowledge manage-
ment and ecosystem of university. We also used as a source of information views of 
national and international experts in engineering education on the concept of its 
transdisciplinarity and continuity which are available in cross references system.  

Results. To our view transdisciplinarity is one of the important modern trends 
in engineering education. It is a frequently used term in scientific discourse. Boarder 
lines separating different fields of knowledge are becoming less tight and more per-
meable. Flows of information circulating despite rigid disciplinary limits are becom-
ing powerful and acting more and more confidently. Open public discussion of im-
portant scientific information is gradually becoming a norm useful for solving vital 
issues of the society. There is no need today to prove that the world is complicated, 
multi-dimensional and changeable. It is logical that human consciousness is seeking 
means to reflect this complexity. Additionally, to the forms of cognition, the necessi-
ty to combine meanings located outside fields of specific subjects’ is becoming a 
condition for the development of scientific and practical knowledge. 

The concept of transdisciplinarity provides broad opportunities for the interac-
tion of heterogeneous information and knowledge environments for solving integra-
tive problems of Nature and Society. The potential for success of the research visible 
on meeting edges of different substantialities, reasoned moving beyond strict scien-
tific boundaries, new directions of research that connect previously not intersecting 
fields of knowledge, real achievements of complex experimental teams - all these 
come from transdisciplinarity. Good perspectives of this direction of development of 
science and practical experience are proved by the positive results of breakthrough 
science and technology teams and can be considered as a competitiveness factor of 
the engineering economy. 

It is impossible today to discuss such categories like “man”, “knowledge”, “con-
sciousness”, “information”, and “communication” within a sole substantive area espe-
cially when worldviews combine [10]. Emerging transdisciplinary theories and concepts 
become a solid foundation for the innovative engineering designs. The fact is that trans-
cendent considering of strictly disciplinary knowledge roots in the very nature of prac-
tices, which are conveyed by cultural tradition, and engineering is exactly such kind of 
practice. Man's capacity for invention and designing is promoted not only by science. 
Since the earliest times community services is supported by the people’s wisdom, reli-
gion, philosophy, art, technique equipment, craft and even by “professional magic”. Ex-
perience of bright engineering designs in its essence is not limited to the rigid discipli-
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nary boundaries, findings and discoveries occur due to the author’s openness to different 
non-academic means of perception of the world. Examples of successful engineering 
decisions on complicated tasks implemented in transdisciplinary mode lift many meth-
odological contradictions, which seemed insurmountable before. 

We see continuity as another global trend in engineering education [11]. Start-
ing from the 1960s of the 20th century and up today the idea and attempts to create a 
concept of “continuing education” is the main ideological, organizational and soci-
ocultural concept in many countries. Continuing education emerged to certain ex-
tend as an alternative to the existing educational programs subordinate to the indus-
trial tasks and preparing “specific” workers for the vacancies on labour market sees 
its tasks differently. It must be concerned with the universal education of people. 
This is the only way to develop individual’s natural capabilities and use this limitless 
potential during all his working life to the benefit of society.  

The idea and reasons of this approach are the following. Human being needs 
continuing realization of individual plans and undertakings, backed up by the re-
quired skills and knowledge but not a discreet dividing his life in stages - study, la-
bour self-fulfilment, professional aging. This requires performing unbiased review 
and re-evaluation of the resources available in the system of education. Education 
has to be an active non-interrupted process within the whole lifetime of an individu-
al, which means that it cannot be enchained and split by periodization. Knowledge is 
valuable if obtained in appropriate mode and in good moment, but not when released 
to be learnt in frame of certain period of life. This perception of the value of educa-
tion calls for integrated social, political, economic and individual aspects. 

French researcher Paul Lengrand attempted to formulate conceptually the idea of 
continuing lifelong education at UNESCO Forum in 1965 and summarized it in the 
book “Introduction a l'education permanente” [12]. The world is one whole thing and 
all its elements are interrelated and interdependent. Human being empowered with the 
reason, values, strivings and interests is the centre of all world processes. The world is 
becoming more and more complicated since human being is not only effected by soci-
ety and nature but is an active subject himself. Human capacity to make quality deci-
sions that are adequate to challenges of time requires new contents and respective 
means of cognition and hence a consistent review of goals, techniques and technolo-
gies of education and tuition. In the middle of the 90s there was published a book “Ar-
eas of Learning Basic to Lifelong Education” edited by Paul Lengrand. In this book, 
the authors sum up achievements of established models of engineering, economical 
and managerial education in Europe after the 50s of the 20th century and discuss pos-
sibilities of integration of different sciences for lifelong education. In this view a hu-
man being is seen as the main object of education and the goal is evolving capacities 
for self-realization interesting for him and useful for the society  

Discussion. We see it appropriate to discuss philosophical and historical foun-
dations of engineering education. Logic of contemporary life patterns leaves the 
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question of concordance between what and how is implemented in educational insti-
tutions and what and in which way is going on outside them (while formal, non-
formal and informal subsystems constitute continuing engineering and managerial 
education) is open today but it is not new. 

The idea of constant enrichment of inner world is expressed in the texts of great 
philosophers. In their works on the problems of cognition, they talk about tireless 
perfection of man. These texts prove that the idea of continuing education did not 
emerge in present-day technological and managerial universities. The idea of life-
long education is the result of continuing in time polylogue between heterogeneous 
cultures and manifested in specific educational systems. The ideal originated in an-
tiquity presents an individual who improves his intellectual, physical, emotional 
well-being by means of education. Learning is a vital necessity for human spirit in 
the same way as food for the body. 

Sense that the idea of continuity and wholeness of education is not new comes 
not only after reading ancient philosophical texts. Humanitarian views of Enlight-
enment philosophers probably express the idea of continuing engineering education 
in a clearer way. Philosophers and educators see the possibility of improvement of 
man and society through the development of sciences. This logic looks like this: 
there should be an expansion of knowledge; purposeful education of man who can 
handle the deficiencies of the society; it is necessary to change social reality in the 
interest of progress and improvement of civil society; and this is only possible by 
pursuing knowledge, natural history, humanist ideals, the possibility to fulfil and 
manage the proposed changes. 

Jan Amos Komenský the great Czech reformer said that that the only true 
meaning in life is to set and achieve goals of cognition [13]. Any age suits to open 
yourself to the new. These views of the genius innovator on continuing education 
formed the basis of a respective educational concept, which turned into a class-and-
lesson conveyor – a powerful didactic machine incomparable by its influence on 
minds to any later ones. 

We can find a fore type of lifelong education in the works of Marie Jean An-
toine Nicolas de Caritat, marquis de Condorcet - a philosopher and political figure in 
the period of French Revolution of 1789. In his programme of public education, de-
scribed in the work “Sketch for a Historical Picture of the Progress of the Human 
Mind” [14], he puts forward the principle of universality that is of total education in 
different directions of all without any exceptions citizens. Such inclusiveness shall 
guarantee people the ability to maintain old knowledge and skills at suitable for their 
occupational activity level and acquire new knowledge and a confident look in fu-
ture for their self-realization in the changing world. 

To develop in future reformer a comprehensive picture of the world European tra-
dition of training an engineer in 19th – beginning 20th century combined two approach-
es - scientific, technological and moral. The word “engineer” roots back to Latin 
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“ingenium” (specifically in Petronius and Cicero works) and indicated first of all a 
bright mind, talent, broad outlook and not only the capability to devise and invent. Phi-
losophy from Herder to Schleiermacher and Hegel saw “Wissenschaftliche Bildung” 
(academic learning) as a combination of scientific, musical, mathematical and engineer-
ing education. To the understanding of German classical philosophers, a universal, well-
educated and industrious engineer is the man who is building his personality and carry-
ing on a celestial process of Creation in history and culture. Gymnasiums and universi-
ties in Germany is quite an earthbound and a concrete implementation of the elevated 
idea of preparation of Maker, designer, a reformer of life and practice. “Educational 
province” by Johann Wolfgang von Goethe (as a relatively enclosed system, implement-
ing humanistic model of raising and educating young people) became a prototype of 
Castalia – an unreal country emerged in a few centuries after the age of “epoch of feuil-
letons” in industrialized Europe. For Hermann Hesse in his famous “Das 
Glasperlenspiel” (The Glass Bead Game) Castalia is a locality isolated from the rest of 
the world where intellectuals received moral education and a lifelong tuition. 

In the 18th century, Mikhail Vasilievitch Lomonosov promoted engineering by 
his scientific activities, educational views and his life itself given up to science and 
development of education in Russia. He strongly advocated the democratization in-
cluding engineering education; he considered it important to advance engineering 
knowledge by lectures, published materials, libraries and museums. In this period, 
scientific method becomes the main in higher education. The main objective of 
“people’s school” in addition to cultivating in children love for work, teaching them 
proper rules of behaviour, becomes setting out the ideas about the world order and 
causal relations between its phenomena. 

The core of Russian engineering school of 18-19 century was a profound math-
ematical and scientific education with a considerable humanitarian component. 
Graduates of higher technical institutions received deep scientific knowledge, were 
knowledgeable, excellently knew philosophy, world history, literature, theology, 
foreign languages, played musical instruments, and drew. The base part of profes-
sional competences of a civil engineer in Russia of the beginning of 20th century 
consisted of technical and artistic disciplines. It should be noted that Russia was not 
the only country in this approach: engineering activity in France and Germany was 
thought of and implemented at the intersection of innovative research and technolog-
ical practice. Here lies the distinction from the English approach strictly focused on 
practical training of technicians and artisans. 

Before the First World War a future engineer was not guided just to the inven-
tion but to a comprehensive realization and a completion of the project (building, 
ship, bridge, engine etc.). Based on the materials of the design, organization of in-
troduction of innovation students prepared study guides and circulated useful expe-
rience [15]. Universities fostered in their graduates sense of everyday diligent work 
and the desire of a constant increase of its effectiveness. It may look strange today 
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but engineer’s work was not only to invent but also to generate more economical 
technologies and decisions; to design while making the product cheaper, improve 
productivity. Moreover, an engineer did this in a strong alliance with an entrepre-
neur [16]. This productive cooperation of an engineer and a business person also fell 
apart together with the well-developed industry of pre-revolutionary Russia. 

It is very important to note that higher engineering institutions in Russia trained 
not just good technicians, but were consistently preparing their graduates for the career 
of captains of industry, for military or government career, for serving Tsar and Father-
land. D.I Mendeleev, V.N. Ipatyev, V.G. Shukhov, A.N. Krylov, N.A. Vyshnegradsky 
are bright researchers-engineers, leaders of industry and education and were outstand-
ing statesmen [17]. It is astonishing to see reading works of old school engineers how 
elaborate they were selecting partners, sources of financing, locations, materials, envi-
ronment, safety modes in operations, costs controls, organization of transportation, 
personnel management on locations at construction of architectural installations. Such 
concentration on details, precision in calculations is easy to understand: it was a direct, 
first-hand conveyance of non-formal knowledge thanks to the family, dynastic tradi-
tion of education; and in addition technical curricula of engineering universities in-
cluded compulsory social disciplines. It was mandatory for the lead engineering uni-
versities to have social psychology departments. Alternatively, there were engineering 
departments in big commercial institutes in large cities. 

Economic development of Russia and the events of the 20th century amassed 
engineering education on the one hand and destroyed it integrity on the other. It 
should be noted that in the West there was also a visible movement from universali-
ty towards speciality, the development of high technologies was going in large cor-
porations; occupation of engineer-researcher was becoming widespread [18]. 

USSR rejection of market based commercial production, development of so-
phisticated, knowledge- intensive technologies only in large state enterprises (heavy, 
chemical industry, military space sector) resulted in deterioration of engineer’s eco-
nomic and managerial proficiency. 

An engineer with a core technical education could hardly count on a position of 
the manager of a large enterprise – controls there were handed over to the “party 
leaders”, “academic scientists”, “experienced managers”. General Designers grown 
in old school also became directors. Old school should be commended: most of the 
managers of design offices were thinking on a big scale, could see things as a com-
plete whole, understood strategic goals and could manage personnel and scientific 
research in high-technology enterprises. 

Of course, in young big soviet country there should be a genuine training centre 
of professional managers. Moscow Commercial-Economic Practical Institute (State 
University of Management today) – is in fact the first higher engineering–economic 
institute. Alexander Commercial School of Moscow Stock Exchange Society found-
ed in 1885, Nikolay Female Commercial School and Trade School after the emperor 
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Nikolay II name united in 1918 in Moscow Commercial–Economic Practical Col-
lege. In 1919, it was renamed in institute. For hundred years this higher institution 
prepared tens of thousands of managers for key sectors of the national industry. But 
they were trained specifically for the key sectors and unfortunately with the rapid 
decline in quality of teaching engineering disciplines. 

The research process natural for the traditional higher engineering and manage-
rial institutions was redirected into research institutes and design offices (once again 
per sector principle and for mostly military tasks). Negative consequences of such 
transformation of the 20s became visible in fifty years after that. And today return of 
research in school and university as the main type of their activity is restrained by 
the fact that institutional framework of current research and development works is 
concentrated in network communication space between professionals from different 
fields of knowledge [19]. Current research more and more often is carried out by 
small breakthrough aimed teams, supported by a large database with the developing 
possibilities of their aggregation [20]. 

Conclusion. Industrial revolution brings new requirements to human capital 
and thus to the educational system too. The necessity of continuing retraining of per-
sonnel and first of all engineers caused the emergence of corporate educational sys-
tems all around the world. The brightest example in Russia is probably the Academy 
of the state corporation Rosatom. This educational institution is training 3600 re-
serve personnel without discontinuing their main professional activity and has 900 
tutors, 13 of whom are from Top-30 management. 

Further, we will see the development of a fusion of formal, non-formal and in-
formal types of education, which will support a dynamic model of competences gen-
erated to technological and social requirements that has a long built constant as a 
base and a flexible, easily renewed variable component. Educational path of a future 
engineer is a good quality comprehensive engineering-managerial education and a 
methodical upgrade of his skills with additional professional education. 

Diploma, which conforms to this model, will also be of dynamic nature and 
will consist of the base part and a modular tuned for the specific tasks of operation, 
reflecting soft and hard skills of its holder [21]. 

As for the educational activity of higher engineering institutions it is very im-
portant in our view to develop their business ecosystem where students and tutors 
temporally brought together by the course named “engineering enterprise” would 
contact parties in engineering and business sector of the economy, officials assigned 
responsible for the technological development of a city, region and the country. 
Such multi-sided format will allow to naturally select the best engineering projects, 
optimize engineering decisions, promote them in professional society and media, 
establish socially beneficial contacts, set up work groups and breakthrough teams 
and develop a culture of engineering business. The current strategy of technological 
development of Russia formulates a new strategy of continuing education. 
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ИНЖЕНЕРНАЯ ЭКОНОМИКА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ: ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД 

В ПОДГОТОВКЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНЖЕНЕРОВ 

Ускорение научно-технического прогресса диктует новые подходы к подготовке и переподго-
товке специалистов для реального сектора экономики и в первую очередь элиты – инженерных 
кадров. Развитие импортозамещающих производств предъявляет новые требования к качеству 
образования современных инженеров. Перед отечественными инженерами стоит задача не только 
обновления технопарка, но и поиска новых рынков для реализации современной наукоемкой про-
дукции. Цель исследования – через осмысление культурных традиций, философско-исторических 
основ подготовки инженеров понять проблемы и перспективы технологического образования. 

Методологической основой для анализа философских, исторических, экономических аспек-
тов инженерного образования и изложенных выводов стал научный контент официальных сайтов 
исследовательских и образовательных учреждений Европы и России, в названии и в содержании 
которых имеются термины «инженерная экономика», «инженерно-экономическое образование», 
«трансдисциплинарность», «непрерывность», «управление знаниями», «экосистема вуза», а также 
материалы авторского исследования. 

Выявлены проблемы и возможности модернизации инженерного образования на основе ин-
теграции высококлассных технических специалистов в действующую систему управления знания-
ми, накопления, хранения и передачи новых знаний, актуализируемых в качестве интеллектуаль-
ной собственности. Показана необходимость использования позитивных сторон дуального образо-
вания и технологического предпринимательства, создания современных лабораторий, 
информационно-поисковых систем, взаимодействия с индустриальными партнерами вуза, участия 
в проектной работе, в грантах, в стартапах и венчурных фондах. 

Проведенное исследование сделало очевидной необходимость разработки и реализации 
новой стратегии непрерывного инженерного образования на основе трансдисциплинарности и 
интеграции инженерных, экономических, лингвистических и ИТ-знаний. 

Ключевые слова: инженерная экономика, инновационное развитие, инженерное образова-
ние, управление знаниями, университетская экосистема, цифровые инструменты, трансдис-
циплинарность. 
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УПРАВЛЕНИЕ ИВЕНТ-ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

В ПЕРИОД НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ: АНАЛИЗ 

КОММУНИКАТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

Представлено исследование влияния кризисного периода на коммуникативный потенциал 
ивент-сферы как социокультурного феномена в восприятии аудитории. Актуальность обусловлена 
необходимостью выбора оптимальной стратегии управления ивентами в новых социально-
экономических условиях. Целью статьи является определение характера изменения интереса ау-
дитории к ивент-деятельности в период неопределенности как ключевого фактора, определяюще-
го управленческую стратегию ивент-организации.  

Исследование осуществлялось на основе гипотетико-дедуктивного подхода с использовани-
ем метода контент-анализа медиасферы посредством агрегатора Skan-Interfax. В статье исследу-
ется структура российской ивент-сферы в медиакоммуникационной среде по отраслям деятельно-
сти и источникам информации после преодоления коронакризиса.  

Автором выдвигается и проверяется гипотеза, согласно которой, несмотря на ряд негативных 
экономических эффектов, понесенных ивент-индустрией за период пандемии, ее коммуникативный 
потенциал как социальной технологии и технологии связи с общественностью не только не снизил-
ся, но значительно вырос.  

В ходе исследования установлена специфика трансформации интереса аудитории к ивент-
деятельности, выявляются основные изменения в объеме интереса и в площадках его проявле-
ния. Дополнительно выявлены особенности ее проявления в медиапространстве в зависимости от 
сферы деятельности. В процессе анализа определены особенности восприятия ивент-мероприятий 
как бизнес-ориентированных практик по отношению к аналогичным социокультурным практикам. 
Исследование представляет собой первую работу по оценке влияния кризисного для ивент-
индустрии периода на ее потенциал как социокультурного феномена в восприятии аудитории, 
которому на фоне исследований экономических последствий коронакризиса не уделялось доста-
точно внимания.  

Полученные результаты представляют практический интерес для специалистов в сфере 
управления культурно-досуговой деятельностью и специалистов событийного бизнеса, а также 
теоретический интерес для специалистов в области социологии управления, менеджмента и мар-
кетинга, социальной психологии. 

Ключевые слова: коммуникативный потенциал, ивент, ивент-менеджмент, цифровая со-
циология, событийная индустрия, сфера культуры. 

 
Введение. За время коронавирусной пандемии ивент-организации понес-

ли не только существенные экономические убытки, но и столкнулись с не ме-
нее значимой проблемой, а именно с изменением поведения посетителей. Во 
многом это изменение обусловлено внешними ограничительными факторами, 
с учетом нескольких лет информационной политики о важности минимизации 
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контактов, однако без дополнительных исследований невозможно быть уве-
ренными в том, насколько это изменение отношения к событийной деятельно-
сти сохранится и впредь. Поэтому чтобы оценить возможности для выработки 
дальнейшей стратегии управления ивент-деятельностью, необходимо пони-
мать, в каких исходных условиях организации находятся по завершении ост-
рой фазы периода неопределенности.  

Изучение ивент-деятельности в период неопределенности 2020–2021 гг. ча-
ще всего рассматривалось с экономической точки зрения, в контексте изучения 
последствий налагаемых на деятельность ограничений. Так, за время вынужден-
ного простоя и смены формата своей деятельности ивент-индустрия потеряла 
значительное количество денежного оборота и прибыли (по данным ассоциации 
REMA от 40 до 70 %) [1]. В основном это связывается с глобальной пандемией и 
мировым экономическим кризисом, оказавшими на экономические показатели 
деятельности ивент-организаций значительное влияние [2, c. 34].  

Тем не менее важными измерениями эффективности ивент-сферы явля-
ются также коммуникативные показатели, так как событийная деятельность 
организации непосредственно связана с формированием, распространением и 
разделением общественного мнения об организации, ее деятельности и по-
стулируемыми ценностными ориентирами. Хотя показатели коммуникатив-
ной эффективности не всегда доступны для выражения в простой количест-
венной форме, она являются информационной основой для развития ивент-
деятельности. Они обусловливают тот потенциал роста и развития, который 
организации могут достичь, если эффект будет достаточно масштабным, 
чтобы повысить узнаваемость организации и общую осведомленность о ее 
деятельности [3]. Более того, в условиях неопределенности и постпандемии 
социальный капитал отрасли может оказаться ключевым фактором устойчи-
вого развития и восстановления организации. Это определяет необходимость 
оценки характера и направленности качественной трансформации ивент-
окружения в общественном мнении.  

Цель данного исследования состоит в проверке гипотезы о негативном влия-
нии кризисного для ивент-деятельности периода на коммуникативную эффектив-
ность этой деятельности и ее социокультурный потенциал. В рамках этой цели в 
статье рассматриваются два основных аспекта. Во-первых, исследуется структура 
российской ивент-сферы по отраслям деятельности. Во-вторых, анализируется 
характер изменения интереса к теме ивент-деятельности в кризисный для этой 
сферы период. По итогам исследования предлагаются авторские выводы относи-
тельно проверяемой гипотезы, а также дополнительно выявляется соотношение 
между ивент-деятельностью в сфере культуры и в сфере маркетинга, что может 
представлять отдельный интерес для будущих исследований. 

Исследование проводилось с использованием гипотетико-дедуктив-
ного метода с применением метода контент-анализа медиасферы при по-
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мощи информационно-аналитической системы SKAN Interfax. Результаты 
исследования представляют интерес для специалистов в сфере управления 
культурно-досуговой деятельностью, ивент-менеджеров, а также ряда дру-
гих специалистов, чья деятельность прямо или косвенно связана с органи-
зацией мероприятий. 

Теоретические предпосылки. В целях предварительной характеристики 
ситуации в области ивент-деятельности представляется необходимым остано-
виться на ряде аспектов, которые были отражены в недавних статьях, посвя-
щенных оценке ивент-сферы в будущем. В рамках теоретического обзора рас-
смотрим два основных направления: первое касается конкретизации характера 
неопределенности для ивент-деятельности, второе – анализа представлений 
исследователей относительно будущего данной отрасли. 

Двустороннее влияние на ивент-сферу было оказано за счет совокупного 
воздействия государства и общества [4]. К мерам воздействия со стороны го-
сударства различные авторы относят следующие: запреты на проведение мас-
совых мероприятий и их ограничение до 50 человек, запрет на работу заведе-
ний общественного питания и введение комендантского часа для ресторанов, 
закрытие границ и ограничение перемещений, объявление нерабочих дней, 
отмены и переносы договоренностей на проведение, повышенные санитарно-
гигиенические требования [5–7]. Что касается общества, то авторы выделяют 
страх, нестабильную финансовую ситуацию, экологическую повестку, неуве-
ренность при планировании отдаленных по времени мероприятий, невыполне-
ние планов посещаемости в качестве ограничителей ивент-деятельности. 

Более того, А. А. Назаров и Д. Армбрехт призывают обратить внимание 
на мультипликативный эффект кризисного периода, который подразумевает 
рост дохода смежных отраслевых сфер деятельности, налаживание более тес-
ных связей между организациями и аудиторией, консолидацию идей между 
различными сферами, повышение конкуренции за счет приближения ивент-
сферы к сфере виртуального досуга, что способно повлечь отложенный нега-
тивный эффект [8, c. 85; 9, c. 171]. 

Оценивая возможность развития и характер перспектив для ивент-сферы, 
Д.Е. Жбанков полагает, что все будет зависеть от смелости и находчивости 
организаций, потому что отношение аудитории к возобновлению мероприятий 
может быть неоднозначным: часть аудитории может воспринять это как дол-
гожданное радостное событие, другая же часть будет оставаться подвластной 
опасениям [5, c. 715]. Д.Д. Каннер и А.А. Лысоченко полагают, что опыт пе-
реживания кризиса 2008 г. ивент-индустрией позволяет предположить воз-
можность восстановления прежних оборотов в течение двух лет (т.е. к 2023 г.) 
[4]. С.В. Терехова считает, что перспективы развития этого бизнеса весьма ту-
манные, так как не все организации смогут справиться с негативными послед-
ствиями [10, c. 195]. 
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С другой стороны, Ю.А. Слободчикова, анализируя материалы интервью 
с ивент-организаторами, указывает на то, что за время самоизоляции и приос-
тановки активной деятельности у организаторов появилось время на более 
тщательную проработку будущих проектов, работу с представлением бренда в 
сети [11, c. 25]. Авторы считают, что это позволит в долгосрочной перспективе 
провести «естественный отбор» ивент-организаций по уровню профессиона-
лизма и гибкости в принятии решений. А.С. Мелехова и Р.Р. Аглиева полага-
ют, что опыт управления ивентами в период неопределенности способствует 
расширению клиентского опыта и появлению новых управленческих решений 
[6, c. 193; 12, c. 78]. Ш. Монтеил и др. также отмечают, что процесс принятия 
решений после кризисного периода осложняется потерей ресурсов, однако это 
подходящее время для извлечения уроков из прошлых событий и создания бо-
лее устойчивой системы управления [13, 14]. 

В качестве заключения по теоретической части можно сказать, что рас-
смотренные выше исследования влияния кризисного периода на ивент-
деятельность имеют преимущественно экономический характер, касаясь со-
циологического аспекта только в части оценки предполагаемого влияния об-
щественных настроений на посещаемость мероприятий и совершенно не под-
нимая вопрос об изменении коммуникативного статуса ивент-деятельности в 
период 2020–2021 гг. Поэтому далее в исследовании рассматривается влияние 
состояния неопределенности на ивент-деятельность именно с точки зрения 
изменений в социально-коммуникативном и когнитивном статусах ивент-
деятельности в восприятии аудитории.  

Результаты. В исследовании был использован запрос «ивент», а не «ме-
роприятие» или «событие». Это обусловлено потребностями сужения выборки. 
Так, мероприятием в общем виде является организованная и целевая деятель-
ность, а событием – то, что происходит в определенный момент в произвольной 
точке пространства-времени. Тогда как для того, чтобы стать ивент-мероприя-
тием (ивентом), событию необходимо не только быть направленным на решение 
определенных задач, но и достичь, по мнению В.А. Новикова и Ю.А. Титовой, 
высокого уровня эмоциональной и социальной значимости для своей аудитории 
[15]. Информация по запросу отбиралась преимущественно с порталов СМИ 
(отраслевых и агрегаторов), а также с порталов государственных учреждений и 
организаций, сетевых изданий, с использованием аналитического ресурса 
SKAN-Interfax. Результаты анализа упоминаний показывают рост интереса ау-
дитории к данной теме с 2018 г. (рис. 1). Однако значительное приумножение 
упоминаний (практически в два раза) фиксируется в период 2020–2021 гг. (рис. 2). 
Тем не менее новые потрясения, оказывающие влияние на ивент-сферу в на-
стоящее время и связанные со внешнеполитической ситуацией, вносят дополни-
тельную неопределенность в управление сферой мероприятий, что может быть 
направлением отдельного дальнейшего исследования.  
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Рис. 1. Распределение новостного интереса к ивент-деятельности в целом 

 
Рис. 2. Распределение новостного интереса к ивент-деятельности 

в период неопределенности 2020–2022 гг. 

Примечательно, что период приостановки и последующих затруднений в 
ивент-деятельности, связанный с пандемией, не привел к снижению интереса к 
данной сфере в информационном поле общества. Наоборот, как видно на рис. 2, 
в этот период наблюдается повышение уровня упоминаний ивент-деятельности. 
Так, здесь можно увидеть, что с момента первого объявления нерабочих дней 
19 марта 2020 г. интерес к теме стабильно повышается, несмотря на несколько 
этапов вводимых ограничений как на деятельность событийной индустрии, так 
и на посещение массовых мероприятий населением. 

Можно сказать, что в определенной мере такое повышение интереса свя-
зывается с рядом спонтанно возникших «общественных» ивентов, как, напри-
мер, балконные концерты в Италии и ряд их повторений в разных странах, в 
том числе России, популяризация сетевых ивент-форматов, а также междуна-
родный флешмоб «Оживи картину» и др. [16, 17]. Также сюда относятся со-
общения об отменах и переносах мероприятий, воспоминания о ранее прове-
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денных или посещенных мероприятиях. Тем не менее перечисленные факторы 
не могут быть единственной сферой влияния на столь значительный рост ин-
тереса к ивент-деятельности, что позволяет предположить также и увеличение 
заинтересованности в традиционных форматах мероприятий, в том числе и за 
счет ограничения возможностей их посещения. 

Структура сфер ивент-деятельности была выделена из общего числа те-
матических направлений, что с учетом группировки составило 16115 запросов. 
Тематическая направленность в зависимости от сфер ивент-деятельности 
представлена на рис. 3.  
 

 
Рис. 3. Тематическая структура сфер упоминаний, % 

Особенно выделяются две сферы: больше половины упоминаний (52,5 %) 
связаны со спортом, а 18 % относится к сфере культуры и искусства. Далее со 
значительной разницей следуют упоминания корпоративных и маркетинговых 
направлений 6,7 %. Мероприятия, касающиеся общественно-политической 
сферы, составляют 3 % от общей структуры, а мероприятия, посвященные со-
циальным вопросам, – только 1,6 %. 

Отдельно следует отметить такой примечательный результат. Упомина-
ния мероприятий в сфере, связанной с туризмом, составляют менее 1 % от 
общей структуры. Однако довольно часто туризм связывается с понятием 
«событийного туризма», который представляет собой сочетание путешествия 
с посещением примечательных местных ивентов [18, 19]. При этом муници-
палитеты зачастую уделяют достаточно внимания вопросам привлечения ту-
ристического потока, в том числе посредством организации событий, на ко-
торые приглашаются участники из других регионов. Поэтому ожидаемый 
процент упоминаний был выше фактического. Можно предположить, что 
ивенты малых и средних масштабов зачастую освещаются СМИ в качестве 
местных, не связывая их с цепочкой других мероприятий, связанных тури-
стической логистикой между собой.  
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Что касается структуры источников содержания информации об ивентах, 
то основным источником темы, связанной с мероприятиями 2020–2021 гг., 
ожидаемо стал коронавирус – 25 %, или четверть всех результатов (рис. 4).  
 

 

Рис. 4. Структура организаций в источниках ивент-запросов, % 

В этот период часто поднимающимися темами, в дополнение к основным, 
были перенос мероприятий в онлайн, увеличение числа zoom-встреч и конфе-
ренций, открытие виртуальных площадок театров и музеев, трансляции и он-
лайн, что так или иначе имело привязку к главному событию. Самым значи-
тельным комплексом генерации контента, связанного с проведением ивентов, 
являются площадки социальных сетей – 52 % результатов совокупно (зару-
бежные и отечественные площадки). Непосредственно с ресурсов самих меро-
приятий поступает 5 % контента. Наконец, с интернет-площадок, относящихся 
к различным брендам, идет 11,1 % информации об ивентах. Из них 3,3 % отно-
сятся к автомобильным брендам (тест-драйвы, презентации); 1,2 % относится к 
брендам одежды (показы, дефиле); 1,6 % составляют бренды напитков. Следу-
ет, однако, заметить, что социальные сети в данном случае могут представлять 
некий обобщающий сегмент, который включает в себя все выделенные источ-
ники, у которых заведен и активно используется аккаунт организации, а также 
отдельных пользователей. Бренды могут дублировать информацию как на соб-
ственных сайтах, так и в социальных сетях, последние ввиду межличностного 
и доверительного характера поведения пользователей поднимаются выше в 
поисковой выдаче. Аналогично, организаторы мероприятий зачастую освеща-
ют свои события на социальных сетевых платформах, приглашая пользовате-
лей делиться собственным контентом, относящимся к мероприятию. 

Обсуждение. По итогам проведенного анализа можно сделать ряд сле-
дующих выводов. Во-первых, исследование показывает, что несмотря на ухуд-
шение социально-экономических показателей ивент-деятельности, ее коммуни-
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кативный потенциал, а следовательно, интерес к теме и осведомленность о со-
бытийной деятельности возрос. Исходя из этого можно предположить опреде-
ленный оптимизм в отношении будущего развития ивент-сферы при взвешен-
ном подходе к принятию управленческих решений, ориентированных на долго-
срочную перспективу, а не на решение отдельных задач. Исходная гипотеза 
исследования отталкивалась от положения о том, что социальное участие орга-
низаций культуры, представленных отраслью ивент-мероприятий, в жизни ло-
кальных сообществ уменьшилось. Однако полученные в ходе анализа результа-
ты свидетельствуют о том, что это участие не столько уменьшилось, сколько 
переместилось из мира реального в мир информационный. При этом величина 
присутствия ивент-контента в окружающем поле человека не уменьшилась, а 
наоборот, возросла. Обращаясь к некоторым интервью, можно заметить, что ряд 
специалистов ивент-индустрии выделяет повышение спроса на ивент-услуги, 
отмечая, что даже те, кто ранее не делали мероприятий, захотели их реализовать 
[20]. Это подтверждает рост интереса к событийной теме и повышение ее зна-
чимости в окружающем человека информационном поле, даже при учете того, 
что это поле в последнее время насыщенно сообщениями тревожного характера.  

Во-вторых, коронавирус стал основной темой мероприятий в период 
2020–2021 гг., который двояко сказался на ивент-деятельности и изменении 
интереса к ней. С одной стороны, за нестабильный период 2020–2021 гг. ин-
формационное поле пополнилось такими форматами ивент-мероприятий, как 
онлайн и гибридные, что внесло свой вклад в рост интереса к теме ивента. Так, 
мероприятия, которые раньше не все и не всегда могли посетить (ввиду транс-
портных, семейных или профессиональных обязательств), стали ближе людям 
и соответственно стали им более интересны и более практически осуществимы. 
С другой стороны, усталость от онлайн-форматов и определенная ностальгия 
по «хорошим временам» определенности также способствовала росту интереса 
аудитории к теме ивентов, что в особенности видно из графика на рис. 2, пока-
зывающего, что с 2020 по 2022 г. интерес к теме ивентов неуклонно растет. 

В-третьих, несмотря на то, что основной тематической сферой упомина-
ния ивентов являются области культуры и спорта, источники контента идут от 
областей, преимущественно связанных с маркетинговой активностью различ-
ных брендов и их деятельностью по позиционированию, а также с платформ 
социальных сетей. Можно сказать, что ивент в большей степени характерен 
для культуры и спорта, но эффективнее в общественном мнении его продви-
гают бренды организаций, в связи с чем понятие ивента зачастую ассоцииру-
ется именно с маркетинговой, а не с социокультурной сферой. 

Выводы. По итогам исследования можно сделать вывод, что гипотеза о 
высоком негативном влиянии периода нестабильности 2020–2021 гг. на ивент-
деятельность не может быть подтверждена в полной мере. Негативный эффект 
пандемии, без сомнения, проявился на практическом уровне реализации ивент-
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деятельности: случались отмены и переносы мероприятий, потеря заказов у 
коммерческого сектора, снижение показателей посещаемости у некоммерче-
ского сектора ввиду того, что дистанционные встречи не всегда включаются в 
обсчет посещений и т.д. Тем не менее общий интерес к этому направлению не 
только не снизился, а наоборот – в разы вырос по сравнению с базовым перио-
дом, который являлся пиковым за всю историю развития ивент-сферы в рос-
сийской культурной среде. Это свидетельствует о том, что ивент-деятельность 
по итогам двухлетнего кризиса тем не менее обладает высоким восстанови-
тельным потенциалом и может в дальнейшем эффективно использовать полу-
ченный опыт для своего успешного развития.  

Дальнейшая качественная и количественная конкретизация полученных 
выводов будет способствовать более глубокому раскрытию темы. Что касается 
ограничений проведенного исследования, хотелось бы отметить следующее. Во-
первых, мероприятия, упоминаемые на основных порталах СМИ и соответст-
венно представляющие большую часть эмпирической базы исследования, – это 
крупные мероприятия и некоторые единичные мегасобытия. Такие мероприятия 
воспринимаются как «реальные», хотя большинство людей не имеет возможно-
сти непосредственного (собственно «реального») участия в них, тогда как фак-
тической реальностью является уровень малых и средних мероприятий. Таким 
образом, этот уровень требует дополнительного исследования в местном и ре-
гиональном контекстах. Во-вторых, в исследовании рассматривался общерос-
сийский уровень, поэтому аналогичные исследования, проведенные по конкрет-
ным регионам, могут иметь дополнительную значимость в контексте изучения 
региональных особенностей. Так, например, представляют интерес регионы Си-
бирского федерального округа с наибольшим количеством названных проблем в 
сфере культуры (50 проблем) и Уральского федерального округа соответственно 
с наименьшим (11 проблем) [1]. Хотя в этом случае есть вероятность недостатка 
данных, и исследование будет требовать некоторой адаптации метода. 
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EVENT MANAGEMENT IN A PERIOD OF UNCERTAINTY: 

ANALYSIS OF COMMUNICATION POTENTIAL 

This article is devoted to the study of the impact of the crisis the communicative potential of the event 
sphere as a sociocultural phenomenon in the perception of the audience. The relevance is due to the need to 
choose the optimal strategy for managing events in the new socio-economic conditions. The purpose of the 
article is to determine the nature of the change in the audience's interest in event activities during the period of 
uncertainty as a key factor that determines the management strategy of the event organization. 
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The study was carried out on the basis of a hypothetical-deductive approach using the method of 
content analysis of the media sphere using the Skan-Interfax aggregator. The article examines the struc-
ture of the Russian event sphere in the media communication environment by industry and information 
sources after overcoming the corona crisis. 

The author puts forward and tests a hypothesis according to which, despite a number of negative eco-
nomic effects experienced by the event industry during the pandemic, its communicative potential as a social 
technology and public relations technology has not only not decreased, but has grown significantly. 

In the course of the study, the specifics of the transformation of the audience's interest in event ac-
tivities were established, the main changes in the volume of interest and in the platforms for its manifesta-
tion were identified. Additionally, the features of its presence in the media depending on the field of activi-
ty were discovered. In the process of our analysis, the features of the perception of events as business-
oriented practices in relation to similar socio-cultural practices were found. The study represents the first 
attempt to assess the impact of the crisis period on the event industry in terms of its potential as a socio-
cultural phenomenon in the perception of the audience, which, against the backdrop of studies of the 
economic consequences of the corona crisis, has not been given enough attention. 

The results obtained are of practical interest for specialists in the field of management of cultural 
and leisure activities and event business specialists, as well as theoretical interest for specialists in the 
field of sociology of management, management and marketing, social psychology. 

Keywords: communicative potential, event, event-management, digital sociology, event industry, 
culture domain. 

 
Viktoria A. Shelginskaya – Postgraduate Student, Departmet of Theory and Sociology of Man-

agement, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, e-mail: victo-
ria.shelg@yandex.ru. 
 

Received 28.12.2020  Accepted 21.01.2021 Published 01.12.2022 
 
 

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки. 
Конфликт интересов. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов. 
Вклад автора 100 %. 

 
 

Просьба ссылаться на эту статью в русскоязычных источниках следующим образом: 
Шелгинская, В.А. Управление ивент-деятельностью в период неопределенности: ана-

лиз коммуникативного потенциала / В.А. Шелгинская // Вестник ПНИПУ. Социально-эконо-
мические науки. – 2022. – № 4. – С. 76–88. 
 

Please cite this article in English as: 
V.A. Shelginskaya. Event management in a period of uncertainty: Analysis of communica-

tion potential. PNRPU Sociology and Economics Bulletin, 2022, no. 4, pp. 76-88 (In Russ). 
 



В.В. Орешников 

 

 89 

Научная статья 
 

DOI: 10.15593/2224-9354/2022.4.7 
УДК 316.346.3(-21)(470+571) 

В.В. Орешников1 

ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ ВОЗРАСТНОЙ СТРУКТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ 

ГОРОДОВ РОССИИ И ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ 

Демографическое и экономическое развитие городов России тесно связаны между собой. 
Современные условия характеризуются наличием негативных тенденций в обеих сферах, усили-
вающих друг друга. Имеет место одновременное влияние санкций, введенных западными страна-
ми, и старение населения со снижением уровня рождаемости. В совокупности это отражается как 
на индивидуальном поведении людей, так и на системе расселения в целом. Информационную 
базу исследования составили статистические данные Федеральной службы государственной ста-
тистики, в том числе представленные в датасете «Крупные города России: объединенные данные 
по основным социально-экономическим показателям» (ИНИД). В исследовании использованы ме-
тоды ретроспективного, структурного, корреляционно-регрессионного анализа и иные. Анализ 
изменения численности населения различных возрастных групп в 162 городах России за период с 
2005 по 2020 г. показал, что только в двух городах зафиксировано увеличение доли населения 
трудоспособного возраста: Хасавюрт – на 1,4 % и Грозный – на 0,4 %. В среднем снижение соста-
вило 11,7 %, а в Тобольске достигло 21,2 %. Наблюдается рост демографической нагрузки. Произ-
ведена количественная оценка взаимосвязи между численностью населения в трудоспособном 
возрасте и количеством работников организаций. Полученные результаты свидетельствуют о том, 
что возрастающая демографическая нагрузка в России не компенсируется ростом производитель-
ности труда. Более того, ухудшающиеся экономические условия, обусловленные в том числе де-
мографическими процессами, сами становятся фактором повышения дифференциации городов по 
уровню демографической нагрузки. Для сглаживания негативных последствий изменения возрас-
тной структуры населения требуется принятие комплексных мер, направленных на повышение 
привлекательности территорий для экономически активного населения. При этом нивелирование 
дисбаланса между отдельными группами населения, на наш взгляд, не должно осуществляться 
исключительно за счет государственной поддержки населения, а рост демографической нагрузки – 
повышением пенсионного возраста.  

Ключевые слова: города России, численность населения, возрастная структура, трудо-
способное население, демографическая нагрузка, численность работников организаций. 

 
Введение. Российская Федерация отличается наличием огромной террито-

рии в сочетании с относительно невысокой численностью населения. В сово-
купности с климатическими особенностями, структурой экономики и рядом 
других факторов это приводит к тому, что сложившаяся на сегодняшний день 
система расселения в стране крайне неоднородна. Так, при средней плотности 
населения в 8,5 чел. на 1 км2, в ряде регионов она не достигает и 0,1 чел. на 
1 км2. В таких условиях вопросы связанности территории всегда были актуаль-
ны. Сложившаяся основная полоса расселения концентрирует подавляющую 
часть населенных пунктов всех типов, в то время как зона Севера в основном 
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представлена городами, количество которых достаточно не велико, а незаселен-
ное пространство между ними составляет большую часть территории регионов.  

Фактически именно города формируют пространственный каркас страны 
и определяют тенденции ее развития как в экономической, так и в других сфе-
рах общественной жизни. Однако демографические процессы все более нега-
тивно сказываются на перспективах их дальнейшего развития. При этом речь 
идет о миграции населения не только из относительно небольших населенных 
пунктов в более крупные, но и из восточной, северной и южной частей страны 
в центральную. Не менее важным, на наш взгляд, является необходимость 
анализа изменения возрастной структуры населения городов России. Повсеме-
стное снижение доли населения трудоспособного возраста приводит к росту 
демографической нагрузки и, как следствие, нагрузки на бюджеты всех уров-
ней. Уже не только небольшие муниципальные образования, но и крупные го-
рода сталкиваются с дефицитом трудовых ресурсов. 

Материалы и методы. Город является сложной системой, формирующей-
ся под влиянием различных факторов и в то же время характеризующейся мно-
жеством компонентов. Как отмечается в работе [1], то, что мы понимаем под 
простым термином «город», на самом деле описывает самые разные области: 
экономику, демографию, образ жизни, землепользование, морфологию застрой-
ки и многое другое. Неудивительно, что развитие как отдельных городов, так и 
их систем является объектом исследования ученых из различных областей зна-
ний – демографии, экономики, географии, урбанистики, социологии и т.д.  

Примерами попыток идентифицировать организованные структуры город-
ского расселения являются теория центрального места, модели Тинбергена – 
Боса иерархических пространственных систем или топодинамические коридоры 
Телье [2]. На сегодняшний день также предпринимаются попытки систематизи-
ровать информацию и выявить закономерности пространственного развития 
городских систем. Так, например, интерес представляет исследование [3], вклю-
чавшее анализ темпов роста 1857 городских агломераций в 154 странах мира за 
период с 1950 г. Результаты исследования показывают, что рост мегаполисов 
был связан с очень изменчивыми темпами роста населения, которые были весь-
ма существенными до 2000 г. и постепенно снижались в последующие десяти-
летия. Авторами выявлен переход от высокой рождаемости к низкой во всем 
мире, к фазе старения населения и более непредсказуемым моделям миграции.  

Развитие городских агломераций, включая экономико-географические и со-
циально-демографические факторы, рассматривается в работе [4], где на примере 
Гонконга показана возможность применения для анализа статистических методов. 
Другие исследователи делают акцент на влиянии развития городов, в том числе в 
части демографических процессов, на отдельные сферы общественной жизнедея-
тельности, включая транспорт [5], образование, здравоохранение и др. Например, 
показано, что города с высоким экономическим неравенством (с точки зрения 
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уровня безработицы, ВВП на душу населения и коэффициента Джини) показали 
более низкие значения использования общественного транспорта [6]. Во многом 
это также связано с особенностями экономического поведения лиц разных воз-
растов, относящихся к различным поколениям. Так, в работе [7] анализируется 
поведение молодых семей в крупнейших городах Нидерландов при выборе города 
и пригорода в качестве места жительства. Показано, что на данный выбор влияют 
возрастные характеристики, исходное место жительства и величина доходов.  

В свою очередь, реализация принятых решений в области миграционного 
поведения, количества детей и т.д. приводит к изменению системы расселения 
в масштабах всей страны. В более широком смысле на данные процессы 
влияют и иные особенности поведения населения, поскольку они также отра-
жаются на продолжительности жизни и уровне смертности. Дальнейшее раз-
витие медицины и повышение уровня жизни приведет к тому, что «менее чем 
через 40 лет люди старше 60 лет будут составлять более 20 % общей числен-
ности населения планеты» [8]. Приведенная в работе [9] группировка глобаль-
ных городов по доле лиц возрастной категории 65+ показывает, что уже в се-
редине 2000-х гг. Москва по данному показателю существенно превосходила 
столицы многих западных стран.  

Другим существенным фактором изменения возрастной структуры насе-
ления выступает низкий уровень рождаемости. Вместе с тем исследователями 
отмечается высокая степень дифференциации регионов и городов России как 
по демографической, так и по экономической ситуации. Так, в работе [10] по-
казано, что межрегиональная дифференциация может быть связана также с 
такими факторами, как уровень урбанизации и этническая структура населе-
ния и иными причинами. Авторами отмечается, что, как это не парадоксально, 
«наиболее высокие темпы старения наблюдаются в регионах, которые харак-
теризуются низкой долей лиц пенсионного возраста» [10].  

Экономические последствия старения населения рассматриваются в том 
числе в работах Р. Капелюшникова. В частности, им приводится оценка соот-
ношения “производителей” и “потребителей” экономических благ по ряду 
стран мира. Показано, что «наиболее благоприятное соотношение между нор-
мализованной численностью «производителей» и нормализованной численно-
стью “потребителей” наблюдалось в России, по-видимому, в 2012–2013 гг., 
когда на каждого усредненного потребителя приходилось 0,94 усредненного 
производителя» [11]. Дальнейшее изменение возрастной структуры населения 
создает дополнительные риски для устойчивого экономического развития 
страны и требует принятия соответствующих мер. Вместе с тем указанные ис-
следования в большинстве своем акцентируют внимание либо на отдельных 
городах России (например, Москве), либо на параметрах развития крупнейших 
городов мира. На наш взгляд, актуальной является задача оценки изменения 
возрастной структуры населения в более широкой группе городов страны, что 
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позволит выявить общую динамику изменения ситуации, а не только отдель-
ные проявления, свойственные для крупнейших агломераций, которые зачас-
тую имеют уникальные условия.  

В рамках проведенного исследования были рассмотрены данные по горо-
дам России, представленные в датасете «Крупные города России: объединен-
ные данные по основным социально-экономическим показателям», подготов-
ленном ИНИД на основе официальной статистической информации Росстата 
(обновление данных от 14.12.2021), а также иные источники данных. Повыше-
ние пенсионного возраста в данном случае оказывает влияние на данные лишь 
начиная с 2019 г. При этом по большинству населенных пунктов статистиче-
ские данные присутствуют не за весь рассматриваемый период. Это связано 
как с изменением подходов государственных органов статистического учета к 
отражению информации в своих публикациях, так и с изменениями статусов 
населенных пунктов (в т.ч. переход города из одной категории в другую по 
численности населения или включении его в состав другого территориального 
образования). В выборку вошли города с численностью населения свыше  
100 тыс. чел и столицы регионов России с численностью населения менее 
100 тыс. чел. В связи с этим фактически проведенный анализ охватывал 
162 города в период с конца 2005 по начало 2020 г. Значения представлены на 
конец года. Города Москва и Санкт-Петербург были исключены из анализа в 
связи с их особым статусом. На наш взгляд, в отношении данных городов при-
сутствует существенное отличие факторов, не позволяющее рассматривать их 
в общем массиве данных. Эта позиция прослеживается в работах ряда других 
исследователей [12]. Кроме того, не рассматривались также города, располо-
женные на территории Республики Крым и г. Севастополь, в связи с вхожде-
нием их в состав Российской Федерации лишь в 2014 г. 

В рамках исследования был проведен анализ динамики изменения показате-
лей во времени, структуры населения по укрупненным возрастным группам. При 
этом показатели рассматриваются как в абсолютном, так и в относительном вы-
ражении, что позволяет проводить сопоставление разных по масштабу городов. 
Одним из наиболее часто применимых показателей в данном случае выступает 
коэффициент демографической нагрузки, показывающий отношении числа лиц 
младше и старше трудоспособного возраста к числу лиц трудоспособного возрас-
та. Также используются методы корреляционно-регрессионного анализа и иные 
статистические методы, а также методы визуализации полученных результатов.  

Результаты. Проведенный анализ показал, что за рассматриваемый 
период в 112 из 162 рассмотренных городов (т.е. в 69 % всех случаев) воз-
росла общая численность населения. При этом почти в трети случаев при-
рост превысил 10 %. Наиболее существенный рост зафиксирован в Балаши-
хе (на 324,6 тыс. чел., или в 2,8 раза), Краснодаре (на 311,6 тыс. чел. или на 
43,9 %), Махачкале (на 269,3 тыс. чел., или на 57,8 %), Тюмени (на 264,8 тыс. чел., 
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или на 48,8 %), Новосибирске (на 228,6 тыс. чел., или на 16,4 %), Екатеринбур-
ге (на 218,0 тыс. чел., или на 16,7 %), Воронеже (на 212,0 тыс. чел., или на 
25,1 %), Сочи (на 200,9 тыс. чел, или на 61,0 %). Следует отметить, что зачас-
тую причиной столь существенного роста является изменение административных 
границ муниципалитетов. Так, в 2015 г. в состав Балашихи был включен упразд-
ненный город Железнодорожный с населением порядка 150 тыс. чел. Подобные 
территориальные изменения затрудняют анализ, однако общая тенденция к воз-
растанию численности населения крупных городов сохраняется даже при исклю-
чении данных факторов. Единственным городом-миллионником, в котором за 
рассматриваемый период произошло снижение численности населения, является 
Нижний Новгород (снижение на 0,9 %).  

Следует отметить, что в выборку кроме городов с населением более 
100 тыс. чел. вошли также шесть столиц субъектов Российской Федерации с 
населением менее данного значения (Магас, Анадырь, Салехард, Горно-
Алтайск, Биробиджан, Магадан). Именно в Магасе было зафиксировано мак-
симальное значение относительного прироста численности населения за рас-
сматриваемый промежуток времени – почти в 37 раз с 0,3 тыс. чел. в 2005 г. до 
12,2 тыс. чел. на начало 2020 г. Антилидерами данного рейтинга можно на-
звать Находку, численность населения которого сократилась на 15,0 % 
(25,7 тыс. чел.), Норильск (снижение на 14,4 %, или на 30,7 тыс. чел.), Рыбинск 
(снижение на 14,4 %, или на 30,3 тыс. чел.). Также существенное снижение как 
в абсолютном, так и в относительном выражении наблюдалось в Златоусте, 
Прокопьевске, Братске, Комсомольске-на-Амуре, Мурманске. В целом же на-
блюдается повышение концентрации населения в крупных городах страны и, 
соответственно, их роли в экономике. 

Однако, на наш взгляд, интерес с точки зрения решения многих задач 
управления социально-экономическим развитием территории представляет не 
столько изменение общей численности населения городов, сколько изменение 
численности отдельных возрастных групп. Так, если практически везде на-
блюдается рост численности лиц старше трудоспособного возраста (160 горо-
дов) и лиц младше трудоспособного возраста (158 городов), то численность 
населения трудоспособного возраста увеличилась лишь в 42 городах, т.е. в 25,9 % 
от всей выборки. Как показано в таблице, в большинстве рассматриваемых 
городов страны увеличение численности населения младше трудоспособного и 
старше трудоспособного возраста произошло более чем на 20 %, в 30 городах 
рост численности населения младше трудоспособного возраста более чем в 
1,5 раза. Аналогичное значение роста численности лиц старше трудоспособно-
го возраста наблюдалось в 37 городах. В это же время лишь в 5 городах (Ма-
гас, Балашиха, Подольск, Ханты-Мансийск и Махачкала) прирост численности 
трудоспособного возраста достиг аналогичного уровня. 
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Количество городов по группам, исходя из изменения 
численности населения, ед.* 

Возрастные группы 
Cнижение Увеличение 

более чем 
на 20 % 

на 
10–20 %

до 10 % до 10 % 
на 

10–20 % 
более чем 
на 20 % 

Общая численность населения  0 14 36 59 27 26 
Младше трудоспособного  0 1 3 26 28 104 
Трудоспособного возраста  21 49 50 16 11 15 
Старше трудоспособного  1 1 0 7 34 119 
 

* Cоставлено автором на основе данных Росстата. 

 

 
Рис. Изменение значения коэффициентов демографической нагрузки 
в 2005–2020 гг., % (cоставлено автором на основе данных Росстата) 

Подобные изменения возрастной структуры привели к существенному рос-
ту значений коэффициентов демографической нагрузки практически во всех 
рассмотренных городах. В среднем рост составил 139,2 %. На рисунке больше-
му росту значения показателя соответствуют более темные цвета заливки 
(от 96,6 до 185,7 %), а диаметр круга отражает численность населения города 
(от 12,2 до 1625,6 тыс. чел.). При этом лишь в 2 городах наблюдалось незначи-
тельное снижение: в Грозном на 1,0 % и в Хасавюрте на 3,4 %, где к концу рас-
сматриваемого периода на 100 чел. населения в трудоспособном возрасте прихо-
дилось 69 и 64 чел. в нетрудоспособном возрасте соответственно. Наибольший 
прирост на 85,7 % был зафиксирован в Тобольске, где коэффициент демографи-
ческой нагрузки достиг 0,85 и в Набережных Челнах (до 0,79). Кроме того, если 
среднее значение рассматриваемого показателя по всей выборке в 2005 г. со-
ставляло 0,53, то к концу рассматриваемого периода оно возросло до 0,74. При 
этом в Первоуральске значение составило 0,92, т.е. на 100 чел., находящихся в 
трудоспособном возрасте, приходилось 92 чел. нетрудоспособного возраста. Рост 
показателя составил 159,2 %. Более чем на 20 % превосходит среднее значение 
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показателя в таких городах как Прокопьевск (0,90, прирост составил 51,9 %), Ми-
асс (0,89, прирост – 44,2 %), Каменск-Уральский (0,89, прирост – 56,9 %), Сергеев 
Посад (0,88, прирост – 41,9 %), Муром (0,88, прирост – 46,0 %). 

Исследователями в данной области отмечается, что по уровню коэффици-
ента демографической нагрузки, рассчитанному в соответствии с методикой 
Организации экономического сотрудничества и развития, Россия находится в 
лучшем положении, чем такие страны, как Япония, Германия и Франция, од-
нако существенно проигрывает Китаю, Аргентине, Чили и многим странам 
Восточной Европы [13]. Повышение коэффициента демографической нагрузки 
в России оказывает влияние на ее экономическое развитие. Так, рост числен-
ности и доли лиц младшего возраста требует увеличения доли занятого насе-
ления в таких сферах, как дошкольное и школьное образование, производство 
и реализация детских товаров, педиатрия и т.д. Аналогично, увеличение числа 
пожилых людей смещает акценты в область геронтологии и может проявлять-
ся в изменении спроса на определенные группы товаров и услуг (в т.ч. лекар-
ственных средств, потребность в общественном транспорте, услугах по уходу 
за лицами старшего возраста). Несмотря на то, что прогноз Росстата предпола-
гает снижение коэффициента демографической нагрузки, а значения по боль-
шинству рассмотренных городов России в 2019 г. оказались несколько ниже 
уровня 2018 г. (что, в частности, связано с изменением возраста выхода на 
пенсию), на сегодняшний день и в ближайшей перспективе его значения будут 
оставаться существенно выше уровня середины 2000-х гг. Лишь к 2035 г. в 
соответствии со средним вариантом прогноза Росстата значение показателя 
снизится до 0,62 (при уровне 0,6 в 2005 г.). Более того, основным фактором его 
снижения станет снижение доли лиц моложе трудоспособного возраста.  

Одновременно с этим снижение численности населения в трудоспособном 
возрасте сопровождается уменьшением среднегодовой численности работников 
организаций. В 67 городах этот показатель снизился более чем на 30 %. Вместе 
с тем было бы не совсем корректно называть демографические процессы един-
ственной причиной этого. Часть экономически активного населения является 
занятым, однако не включается в численность работников организаций, не все 
население трудоспособного возраста является экономически активным, а с дру-
гой стороны, значительная часть населения старше трудоспособного возраста 
продолжает вести трудовую деятельность. Кроме того, на предприятиях города 
могут работать жители других муниципальных образований и наоборот. Напри-
мер, при общей численности населения трудоспособного возраста г. Магаса 
7,1 тыс. чел. среднегодовая численность работников организаций здесь состав-
ляет 9,1 тыс. чел., т.е. на 28,2 % больше. Это единственный из рассмотренных 
городов, где имеет место подобное соотношение показателей. Примерно в поло-
вине городов среднегодовая численность работников организаций составляет 
40–50 % от численности населения трудоспособного возраста. Однако есть и 
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примеры с нетипично низкими значениями: Хасавюрт (13,9 %), Дербент 
(16,6 %), Новошахтинск (19,4 %), Назрань (19,7 %). Вместе с тем коэффициент 
линейной корреляции Пирсона между изменениями данных показателей за рас-
сматриваемый период по всей рассмотренной выборке составляет 0,96, что, в 
соответствии со шкалой Чеддока, говорит о сильной тесноте связи. Регрессион-
ный анализ позволяет получить уравнение следующего вида: 

трЧР 0,56 0,22 ЧН ,Δ = + × Δ  

где ЧРΔ  – изменение среднегодовой численности работников организаций, %; 

трЧНΔ  – изменение численности населения трудоспособного возраста, %. 

Коэффициент детерминации в данном случае составляет 0,91. В сочета-
нии с высоким значением коэффициента Фишера (1702,7) и коэффициентов 
Стьюдента (35,7 для свободного члена уравнения и 41,3 для факторной пере-
менной), которые существенно превосходят табличные значения, это позволя-
ет говорить о значимости рассмотренной взаимосвязи.  

Таким образом, практически во всех рассмотренных городах России на-
блюдается ситуация, характеризующаяся следующими двумя положениями: 

1. Возрастает численность населения нетрудоспособного возраста в рас-
чете на одного жителя трудоспособного возраста. 

2. Под влиянием демографических процессов снижается численность ра-
ботников организаций. 

Из этого может быть сделан вывод, что для сохранения экономической ста-
бильности, а также поддержания уровня жизни населения, указанные негативные 
тенденции должны компенсироваться повышением производительности труда. 
Однако, если коэффициент демографической нагрузки в целом по России с 2008 г. 
возрос на 36,1 %, то рост индекса производительности труда за тот же период со-
ставил лишь 16,9 %. Подобная ситуация делает экономически активное население 
ключевым фактором развития страны. Повышая свой уровень привлекательности, 
города уже сейчас конкурируют не только за инвестиции, но и за человеческие 
ресурсы. При этом, если развитие социальной инфраструктуры [14] и условий 
жизни населения формируют общую привлекательность (т.е. способствуют уве-
личению численности населения, в том числе за счет лиц нетрудоспособного воз-
раста), то оптимизация структуры видов экономической деятельности в первую 
очередь ориентирована на привлечение экономически активного населения. Та-
ким образом, формируется замкнутый цикл, в рамках которого демографическая 
структура населения оказывает влияние на экономическое развитие территории, 
определяющее тенденции изменения системы расселения в России, в том числе в 
части изменения возрастного состава жителей городов. 

Обсуждение. Демографические изменения оказывают важнейшее влия-
ние на экономическое и социальное развитие России. Вместе с тем зачастую 
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как в научных исследованиях, так и в документах стратегического развития 
присутствует упрощенное представление о данных процессах. В частности, 
акцентируется внимание на проблеме снижения общей численности населе-
ния. Не ставя под сомнение важность данного вопроса, на наш взгляд, необхо-
димо также четко понимать, что ситуация усугубляется изменением возрас-
тной структуры населения. Так, при увеличении общей численности жителей 
ряда территорий снижение численности и доли лиц трудоспособного возраста 
приводит к фактическому обострению проблем, а не сглаживанию. Кроме то-
го, исследования [15, 16] показывают миграционное движение населения по 
«лестничному принципу», т.е. из сельских населенных пунктов в малые горо-
да, из малых городов в средние, из средних в крупные, из крупных в крупней-
шие и мегаполисы. Одновременно с этим отмечается движение населения в 
центральную и европейскую часть страны, что приводит к обезлюдиванию 
периферии. Однако и здесь следует подчеркнуть, что наиболее мобильным 
является население именно в трудоспособном возрасте [17, 18]. Формируется 
замкнутый контур – снижение трудовых ресурсов территории ухудшает ее 
экономическое положение, а ухудшающиеся экономические условия (в том 
числе отсутствие высокооплачиваемых рабочих мест) стимулируют еще боль-
ший отток трудовых ресурсов.  

Несмотря на то, что современные средства коммуникации сделали воз-
можным осуществление трудовой деятельности в дистанционном режиме, это 
не остановило процессы движения наиболее мобильной части экономически 
активного населения в крупнейшие города страны и за ее пределы. В 2022 г. 
по ряду видов деятельности ситуация лишь усугубилась. Так, по оценке Рос-
сийской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), в феврале-марте 
2022 г. страну покинули около 50–70 тыс. чел., работающих в сфере информа-
ционных технологий. Дальнейшее возрастание демографической нагрузки и, 
как следствие, увеличение числа лиц, не занятых производственной деятель-
ностью, к числу работников предприятий и организаций усиливает риски не 
только формирования дефицита кадров по широкому кругу специальностей, 
но и снижения уровня жизни всего населения, поскольку в конечном итоге 
меньший объем денежных доходов и различных благ будет распределяться 
между большим количеством потребителей.  

Другое последствие изменения возрастной структуры населения для эко-
номики заключается в корректировке ценностных установок общества [19], что 
отражается на объеме и структуре потребления благ [20]. Трансформация спроса 
на товары и услуги повлечет за собой изменение соотношения спроса и предло-
жения на рынках ресурсов, включая рынок рабочей силы. В ряде случаев это 
может привести к полному исчезновению некоторых специальностей на локаль-
ных рынках или появление новых. Аналогичным образом можно проследить 
распространение влияния на все сферы общественной жизнедеятельности.  
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Заключение. Проведенный анализ показал, что развитие городов в Рос-
сийской Федерации происходит весьма не равномерно. Однако общей тенден-
цией на протяжении последних 15 лет являлось снижение доли населения, на-
ходящегося в трудоспособном возрасте. Подобная ситуация, по всей видимо-
сти, сохранится в ближайшей перспективе. В совокупности с ухудшением 
экономических условий, вызванных в том числе влиянием введенных многими 
западными странами санкций, высокий уровень демографической нагрузки 
создает дополнительные риски как в области производства, так и в отношении 
поддержания уровня жизни населения.  

Для сглаживания последствий подобных явлений могут применяться раз-
личные методы экономического, финансового, социального характера. В це-
лом, на наш взгляд, многие решения органов государственной власти, приня-
тые в последние годы, направлены на данную проблему. В первую очередь к 
ним следует отнести и такие непопулярные меры, как повышение возраста вы-
хода на пенсию. В меньшей степени с этим ассоциируются действия по фи-
нансовой поддержке населения, в некоторой степени сглаживающие сущест-
вующий в России колоссальный разрыв в доходах между отдельными группа-
ми населения. Вместе с тем, как мы видим, складывающиеся тенденции 
зачастую носят объективные причины, лежащие в том числе в области демо-
графии. Все это обусловливает необходимость комплексной оценки развития 
городов и регионов страны и принятия мер не только с учетом их прямого 
влияния на отдельные экономические показатели, но и с учетом опосредован-
ного воздействия на изменение возрастной структуры населения территорий. 
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ASSESSMENT OF CHANGES IN THE AGE STRUCTURE 

OF THE POPULATION OF RUSSIAN CITIES 

AND THE CONSEQUENCES FOR THE ECONOMY 

Demographic and economic development of Russian cities are closely linked. Current conditions 
are characterized by the presence of negative trends in both spheres, reinforcing each other. The so-
ciety is faced with the simultaneous effect of sanctions imposed by Western countries and the aging of 
the population with a declining birth rate. Taken together, these factors affect both the individual be-
havior and the settlement system as a whole. The information base of the study draws on the data of 
the Federal State Statistics Service, including those found in the dataset "Large cities of Russia: con-
solidated data on the main socio-economic indicators" (INID). The study used methods of retrospec-
tive, structural, correlation and regression analysis and others. Analysis of changes in the population of 
different age groups in 162 Russian cities for the period from 2005 to 2020 showed that only two cities 
recorded an increase in the share of the working-age population, these are Khasavyurt (1.4%) and 
Grozny (0.4%). The average decline was 11.7%, and in Tobolsk it reached 21.2%. An increase in the 
demographic burden is observed. The quantitative assessment of the relationship between the number 
of working-age population and the number of employees of organizations was made. The results show 
that the growing demographic burden in Russia is not compensated by the growth of labor productivity. 
Moreover, deteriorating economic conditions, including demographic processes, as such become a 
driver for a greater differentiation of cities by level of demographic burden. In order to mitigate the 
negative consequences of changes in the age structure of the population it is necessary to take com-
prehensive measures aimed at increasing the attractiveness of territories for the economically active 
population. In our opinion, the imbalance between certain population groups should not be leveled out 
solely at the expense of state support of the population, and the growth of the demographic burden 
should not be caused by raising the retirement age.  
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М.А. Киприянова, С.Н. Смольников1 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОВЕСТКА 

СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА 

Рассматривается судьбоносная для современного общества социально-экологическая про-
блема. Она затрагивает жизненные интересы прежде всего жителей современных городов – там она 
зародилась и продолжает воспроизводиться по сегодняшний день. Цель исследования – обратить 
внимание городской власти и общества на опасность недооценки существующих в городах социаль-
но-экологических проблем. Задачи исследования: изучить ситуацию, относящуюся к социально-
экологическим проблемам городов; выявить предпосылки формирования этой ситуации, препятст-
вующие разрешению этих проблем в условиях их перехода к роботизированному и цифровизирован-
ному обществу (РЦО); разработать предложения по минимизации социально-экологических рисков в 
рамках такого перехода. Метод исследования – социально-экологический, разрабатываемый наукой 
социологией с конца первой четверти XX столетия. К особенностям метода следует отнести рас-
смотрение города как целостной социально-экологической – социобиотехнической системы (СБТ-
системы), основными элементами которой выступают социальные субъекты и три среды их обита-
ния: социальная, природная и искусственная – техническая. При этом ведущая роль отводится соци-
альной среде, которая и несет всю полноту ответственности за социально-экологические проблемы 
городов. Обосновываются факторы объективного и субъективного порядка, способствующие или 
препятствующие гуманизированному переходу городов к РЦО. В заключение формулируются пред-
ложения, способствующие реализации социально-экологической повестки современных городов. 

Ключевые слова: социально-экологическая проблема, город как социально-экологическая 
общность, роботизированное и цифровизированное общество (РЦО), социобиотехническая 
система (СБТ-система), субъекты экологического действия, субъективные факторы, объек-
тивные факторы.  

 
Введение. В предлагаемом исследовании затрагивается социально-

экологическая проблема современного общества, истоки которой следует от-
нести еще к «палеотехнической» фазе промышленной эпохи развития городов, 
в рамках которой и был задан тон неудержимому развитию их как центров ин-
дустриального прогресса. Последний, однако, мыслился исключительно как 
социально-технический прогресс, а экологические факторы существования 
городов, их связь с природным основанием и дискурсивно, и концептуально 
игнорировались как нечто «другое» города. В связи с чем всемирная история 
окружающей среды уже того периода насчитывала поток жалоб разных групп 
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населения крупных городов и агломераций на зловещие последствия их инду-
стриального роста. Подобные последствия ощущались тогда и глазами, и уша-
ми, и носом горожан, угрожали эпидемиями и социальными взрывами («како-
топии» – дурные места, разрушающие здоровье человека и лучшее в человече-
ской природе – П. Геддес). 

Социально-экологический кризис городов конца XVIII–XIX вв., нераз-
рывно связанный с низким уровнем гигиены и качества жизни на производст-
ве, в быту и на досуге, был разрешен благодаря социальной политике. Совре-
менный же кризис вышел за границы городов и соединил в себе негативные 
информационные, радиационные, технические, эпидемиологические воздейст-
вия и их угрозы, несущие опасность человеку как виду. 

Цель, задачи исследования. Цель данного исследования – обратить вни-
мание общества и власти на опасность недооценки существующих сегодня в 
городах социально-экологических проблем, угрожающих существованию их 
настоящего и будущего. 

Задачи исследования:  
1. Изучить ситуацию, сложившуюся вокруг социально-экологических 

проблем в современных городах, и вызываемые ею социальные и экологиче-
ские риски.  

2. Выявить факторы объективного и субъективного порядка, препятст-
вующие разрешению указанных социально-экологических проблем в условиях 
их перехода к РЦО.  

3. Разработать предложения по минимизации в городах социально-
экологических рисков в условиях их перехода к РЦО. 

Метод исследования – социально-экологический. Его суть в изучении 
способа взаимосвязей и взаимодействий социальных образований (в данном 
случае – поселенческой общности) со средами своего непосредственного оби-
тания: естественной, искусственной и социальной. Он опирается на знания как 
собственно экологического порядка (Общая экология), так и социального по-
рядка (Социология). Характерно, что Социальная экология зародилась как го-
родская экология в чикагской школе социологии (Р. Парк, Э. Берджесс) [1]. 

Использование этого метода позволяет рассматривать города как целост-
ные социально-экологические СБТ-системы субъектно-объектных связей и 
взаимодействий (S↔О). В качестве субъектов выступают первичные социаль-
ные образования горожан (соответствующие их биосоциальной природе!): эт-
нические, гендерные, поселенческие, семейные, трудовые, бытовые, досуговые 
общности, а также дифференцирующие их группы и личности, представляю-
щие интересы и тех, и других в обществе. А в качестве объектов – их контакт-
ные среды: естественная, искусственная и социальная. Специфика таких взаи-
мосвязей и взаимодействий состоит в том, что они, как правило, не выходят за 
рамки местных и региональных экологических проблем, вызванных наруше-
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ниями качества всех трех сред обитания горожан. Хотя, конечно, это не исклю-
чает редких случаев подобных взаимодействий с указанными средами, наруше-
ние качества которых было вызвано распространением на городскую террито-
рию глобальных проблем (например, аварий в Чернобыле и Фукусиме) [2].  

К особенностям нашего метода относится и рассмотрение социальной 
среды как доминантной. Это единственная среда горожан, обладающая мыш-
лением, социализирующая субъекты в городском пространстве и обществе в 
целом, формирующая нормы взаимодействия горожан с остальными контакт-
ными средами. Без нее они не могут налаживать между собой связи и полно-
ценно взаимодействовать друг с другом. Ее гуманизирующее воздействие на 
эти среды обусловливает их обратное благоприятное воздействие на нее саму. 

Социальная среда (S) горожан анализируется нами как в узком ее понима-
нии (микро- и мезоуровни), так и в расширительном (макроуровень). В узком 
понимании у каждого субъекта социального действия социальная среда своя: у 
личности – это окружающие ее социальные группы (s1), у групп – социальные 
общности (s2), у общностей – городской социум (s3). А в расширительном по-
нимании для всех них общей социальной средой является социум общества (S1), 
в котором они живут. Макросоциум включает в себя не только социальные, но и 
социетальные образования общества, как то: экономические, политические и 
духовно-идеологические, которые являются вторичными по отношению к «ро-
довым» социальным образованиям, вне которых человеческая жизнь была бы 
просто невозможна. Подобное внимание к внутреннему устройству социальной 
среды является важным для понимания ее места в социально-экологическом 
пространстве городов, ее ответственности за социально-экологические пробле-
мы и даже преступления, происходящие в городах [3]. 

Указанные проблемы характеризует социально-экологическая ситуация, 
сложившаяся в большинстве (особенно крупных) городов мира. Она была за-
фиксирована на официальном уровне международными конференциями под 
эгидой ООН (Стокгольм, 1972; Рио-де-Жанейро, 1992) и подтверждена резуль-
татами первого общепланетарного опроса населения под названием «Здоровье 
Планеты» (1991–1992) [4], охватившего практически все страны. 

Одним из убедительных показателей указанной ситуации может служить 
тяжелый «экологический след», фиксируемый различными экологическими 
службами городов по всему миру и, следовательно, несущий с собой особо 
угрожающие экологические и социальные риски [5, 6]. Последние включают в 
себя: 1) «нормативное» (ухудшение среды в пределах ПДК и ее «улучшение» 
искусственными добавками) загрязнение: атмосферного воздуха (обеззаражи-
вание), воды (фторирование водопроводной воды), почвы (антигололедные 
реагенты); электромагнитное и радиационное излучение; бактериологическое 
загрязнение; плотность проживания; 2) «сверхнормативное» загрязнение – пе-
риодическое или аварийное превышение ПДК, создающее неблагоприятные 
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условия для жизни; 3) «катастрофическое» загрязнение – требующее вмеша-
тельства экстренных служб [7]. 

Так, в 84 промышленных центрах России с 60 млн населением регистри-
руется загрязнение воздуха, питьевой воды и почв токсичными металлами и 
супертоксикантами, превышающее нормы ПДК в среднем в 10 раз и более, 
а по отдельным территориям – в 100 и 236 раз. Наблюдается существенный 
рост величины нарушений гигиенических нормативов почв (в среднем по Рос-
сии в 16, а по отдельным территориям в десятки раз: например, в Пермском 
крае в 49, а в Москве в 60 раз). Загрязнению подвергаются в среднем 5 % всех 
выращиваемых в России пищевых продуктов [8]. 

Высокую озабоченность вызывают «свинцовые» уральские города, в ко-
торых превышение ПДК по свинцу фиксируется в 24, 28 и 47 раз [8]. 

Вследствие этого по всему миру отмечается снижение качества природ-
ной среды горожан, лишение их условий для естественного удовлетворения 
своих витальных потребностей. Это проявляется в сокращении их популяции, 
в росте экологически зависимых заболеваний (от новорожденных до стариков) 
и в целом – в ухудшении качества их генофонда. Понятно, что реакцией на это 
явились различные протестные настроения горожан, которые стали находить 
выражения в самых разных их формах – от сбора подписей в защиту отдель-
ных уголков природы по месту жительства до организованных движений за 
социальную и экологическую справедливость. В связи с этим социально-
экологическая повестка стала обязательной при обсуждении вопросов разви-
тия современных – постиндустриальных городов. 

Последняя стала увязываться с устойчивостью (или неустойчивостью) го-
родов в их настоящем и будущем. А это потребовало рассмотрения их как це-
лостной системы со всеми присущими ей элементами: социальными, экономи-
ческими, политическими, экологическими; а равно учета всех факторов, воз-
действующих на развитие этой системы.  

В рамках данного исследования обращается внимание на две группы фак-
торов – объективного и субъективного порядка. 

Объективные факторы.  
1. Фактор глобализации. К специфике его воздействия на современные го-

родские общности относятся: а) акцентирование внимания на физическом, циф-
ровом и биологическом аспектах ожидаемой очередной научно-технической 
революции, при явной недооценке собственно социального и экологического 
аспектов этой революции [9]; б) появление возможности внедрения прямой 
электронной демократии в цифровизированных городах; в) сохранение «экстре-
мального» социально-экономического и социально-экологического неравенства 
между странами, регионами и городами; г) продвижение (с начала 1990-х гг.) 
концепции глобальных городов как хабов новых транснациональных акторов, 
финансовых, деловых и политических центров мира, в задачи которых входит 
десуверенизация современных национальных государств [10, 11].  
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2. Фактор абсолютизации экономических целей общества – идея, что все 
социальные и экологические проблемы решаются экономическими способами. 
Замечателен пример Нобелевской премии по экономике 2018 г. У. Нордхаусу 
за обоснование возможности чисто экономического решения климатических 
проблем. Такой «экономический абсолютизм» позволяет закреплять в юриди-
ческих кодексах право отдельного собственника для расширения капитала: 
1) отчуждать экологически значимые участки естественной среды города, 
ухудшая условия экологической жизни широкого круга других, объективно 
обладающих неотчуждаемым правом на эту среду; 2) приватизировать пре-
сную воду, монополизировать торговлю ей [12]; 3) «джентрифицировать» в 
интересах девелоперов целые районы городов с проживающим в них населе-
нием. Подобный способ накопления капитала лауреат Нобелевской премии 
Д. Харви характеризует как «накопление через изъятие» [13]. При этом фор-
мально такая «экологическая» практика лимитируется экологическим, а в ряде 
стран и экологически справедливым, законодательством [14, 15]. Однако на 
практике, в условиях экономического неравенства и подчинения социального 
законодательства нормам экономического права, эта экологическая справед-
ливость оборачивается социально-экологической иллюзорностью [16]. 

3. Фактор идеализации и идеологизации технических достижений обще-
ства. Идеализация проявляется в наделении техники магической силой, спо-
собной изменить не только социальную жизнь людей, обеспечить их беспро-
блемную адаптацию к природной среде, но и возникшие у них экологические 
проблемы. Вследствие этого ее сторонники призывают «не драматизировать» 
техногенные аварии, технориски и технострессы и связанные с ними социаль-
но-экологические риски, рассматривая их как неизбежные, но не имманентные 
издержки технического прогресса. 

Идеологизация указывает на тенденцию роста зависимости социума от 
технической среды, поддерживаемую на политическом уровне в интересах 
господствующих технократических и экономических групп. Следствием этого 
является усиление тенденции «отчуждения» создателей техники от служения 
социальному прогрессу (антигуманизм). В условиях объективной востребо-
ванности новой научно-технической революции и перехода к информацион-
ному, цифровизированному и роботизированному обществу возникает опас-
ность усиления этой тенденции, способной разрушить разработанные планы 
по социально-экологическому оздоровлению городов. Это объясняется тем, 
что, акцентируя внимание в преобразованиях городов на цифровизации, мы 
создаем условия (цифровой мир!) для «жизни» роботов, поскольку роботы не 
могут жить в аналоговом мире. И отсюда социальному человеку, чтобы быть 
успешных в нем, настоятельно рекомендуется киборгизироваться и жить по 
законам техники, привести юридическое законодательство в соответствие с 
«законами робототехники». При этом роботы мыслятся как «искусственные» 



М.А. Киприянова, С.Н. Смольников 

 

 109 

социальные агенты всех социальных отношений и базовый инструмент управ-
ления социальной системой. 

Однако роботизированная (и тем самым гуманизированная) техника уже не 
является чисто технической, но представляет собой симбиозную СБТ-систему. 
А это означает, что присущие ей технологические риски являются и социальны-
ми, и биологическими рисками, а для исключения их из жизни горожан требу-
ются не столько технические, сколько социально-экологические исследования, 
учитывающие равновесное развитие всех сред обитания горожан. 

В связи с этим мы весьма осторожно относимся к концепции «умных го-
родов», где вся система управления городом строится на цифровых технологи-
ях. Под воздействием этой концепции с 2000-х гг. под патронатом IT-гигантов 
по всему миру формируются рейтинги технологически продвинутых предпри-
нимательских городов, организуются соревнования мэрий, задающих повестку 
управления ими. В реализации этого проекта принимают участие все города 
России численностью свыше 100 тысяч, а также все административные центры 
регионов. В рейтинге 8 показателей 7 из них экономические и лишь один от-
носится к людям. Так, в Перми внедряются: цифровая платформа «Активный 
горожанин», «Цифровой двойник», «Интеллектуальный центр городского 
управления», «Умное ЖКХ», «Инновации», «Умный городской транспорт», 
«Интеллектуальные системы общественной безопасности», «Интеллектуаль-
ные системы экологической безопасности» [17]. Единственная подпрограмма, 
предполагающая субъектность горожан, – это сервис «Управляем вместе», где 
принимаются жалобы и периодически размещаются голосования. Но часть из 
них не носит характер волеизъявления, а играет роль анкетирования – оценки 
информированности жителей, сбора их жизненных фактов или технические 
опросы о работе сервиса. В случае же прямого голосования за то или иное ре-
шение власти его итоги играют примерно такую же роль, как и публичные 
слушания: их могут «принять к сведению», а могут проигнорировать. 

В целом же концепция «умных городов» похожа на очередную реинкарна-
цию идеи «города-фабрики», с той лишь поправкой, что городом должна произ-
водиться не промышленная продукция, а финансовый капитал (в самых продви-
нутых версиях – социальный капитал). Это города, привлекательные для круп-
ных инвесторов, туристов, узкого слоя управленцев и IT-специалистов. 
Остальным же группам горожан отводится роль пассивных генераторов данных 
и послушных пользователей технологий, добровольно отказавшихся от приват-
ности и нормотворчества в электронных сетях и в социальной жизни, что проти-
воречит декларируемому принципу инклюзивности. Существующие стандарты 
«умных городов» не устанавливают высокие нормативы качества жизни их жи-
телей (нормативы цифровизированности сред сами по себе не являются качест-
вом жизни). Их авторами предполагается повышение качества управления, ко-
торое должно потянуть за собой и качество жизни. Стандартами не определяет-
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ся, кто именно ими управляет и для чего, а лишь предписывается стандартный 
комплект технических средств управления. Таким образом, так называемые 
«умные города» не призваны решать проблемы, связанные с социально-
экологической повесткой городов, и тем самым лишают их будущности. В связи 
с этим данный проект было бы более правильным перевести в иную содержа-
тельную плоскость – «справедливых городов» и «умных горожан», а «цифрово-
му оптимизму» придать содержание «цифрового реализма» [18]. 

Субъективные факторы. Формирование этих факторов обеспечивается 
деятельностью социальных институтов, функционирующих в городах и социали-
зирующих горожан в современном обществе. Последние, будучи укорененными в 
социальной, экономической и политической повседневности городов, обладают 
приоритетным правом на городскую жизнь, ее преобразования и обновления. Об 
этом говорят их потребности в социально и экологически справедливом обуст-
ройстве жизни в этих городах. Наличие указанных потребностей выступает побу-
дительным мотивом к их повседневным социально-экологическим интересам в 
быту, в семье, на производстве, в бизнесе, в офисной работе. Социально-
экологические интересы порождают экологические ценности и представления о 
качестве их городской жизни. Последние закрепляются в сознании и находят 
практический выход в экологической культуре и поведении. 

Таким образом, все изложенные выше предпосылки для формирования 
современной социально-экологической повестки городов свидетельствуют о 
том, что зародившаяся в них социально-экологическая проблема распростра-
нилась и на другие поселенческие общности по всему миру, угрожая их со-
циальной и экологической безопасности. В связи с этим именно управленче-
ские структуры городов и их обитатели несут непосредственную ответствен-
ность за сложившуюся в обществе неблагоприятную социально-экологи-
ческую ситуацию. Однако парадокс положения состоит в том, что они же и 
стали ее основными заложниками. Предпринимаемые ими усилия по выходу 
из этой ситуации (санация городских строений, санитарно-гигиенические 
мероприятия, озеленение, формирование социальной, экологической полити-
ки и политики в области здравоохранения) носят ограниченный характер. 
Это объясняется тем, что социально-экологическая повестка городов отно-
сится к категории локальных, и управленческие возможности городских вла-
стей ограничены рамками своих локальных полномочий. Влияние на ситуа-
цию горожан также ограничено местом их жизнедеятельности. Кроме того, и 
тем и другим приходится действовать в условиях основного противоречия 
современной эпохи, в центре которого они оказались. Суть этого противоре-
чия в том, что, с одной стороны, на глобальном уровне человечество вышло 
за пределы возможностей несущей способности природной среды и наруши-
ло естественный механизм ее гомеостазиса, а с другой – оно продолжает со-
хранять экологически разрушительные для него самого и для природной сре-
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ды принципы использования и распределения ее ресурсов, закрепляя их на 
законодательном уровне разных стран и регионов.  

Разумеется, с момента формального признания глобального экологиче-
ского кризиса в 1972 г. (Стокгольм) на уровне разных стран и их городов было 
сделано немало для разрешения этого противоречия. Например, для всеобъем-
лющего роста и устойчивости европейских городов после кризиса 2008 г. мэ-
рами этих городов были приняты решения, снижающие нагрузку на окружаю-
щую среду, поощряющие строительство зеленой инновационной экономики, 
снятие социального неравенства среди горожан; расширяющие их участие в 
принятии городских решений. Последние, однако, почти не затронули соци-
ально-экологическую ситуацию, сложившуюся в городах Европы, поскольку 
относились к экологической повестке глобального порядка – в сфере энергети-
ки и защиты климата. Для этих целей было образовано движение мэров евро-
пейских городов, известное как «Европа 2020». Однако попытка заменить ло-
кальные проблемы городов глобальными несостоятельна – масштабы другие и 
глубина измерения. Известно расхожее выражение экологических движений 
«Мыслить глобально – действовать локально». Но чтобы действовать локаль-
но, требуется также и мыслить локально. Экологическое сознание исходит 
всегда из конкретного взаимодействия личности и сред ее обитания под воз-
действием экологической политики. Последняя должна закрепляться в локаль-
ной практике местных жителей. Это не означает отказа от политики, связанной 
со спасением глобального климата, но обращает внимание на соотношение 
локальной и глобальной ее направленности, и на признание первой приори-
тетной по отношению ко второй.  

Сегодня большие надежды возлагаются на «Зеленую экономику». Однако 
помимо плюсов она имеет немало отрицательных моментов. Например, она 
предполагает отказ от атомной энергетики и переход к солнечной и ветровой 
энергии, что ведет к дефициту энергии, к снижению удовлетворенности жиз-
ненных потребностей людей. К тому же установка солнечных панелей и вет-
ровых устройств требуют немало площадей, а способ их утилизации после из-
носа на сегодняшний день отсутствует. Кроме того, принуждение к такой эко-
номике на условиях Европейского союза не учитывает климатические, 
территориальные особенности неевропейских стран. А разрекламированный 
переход на электромобили требует намного более энергоемкого производства 
и принципиально более «грязной» утилизации. Электромобили создают «элек-
тросмог», а по выбросам взвешенных частиц «экологичнее» автомобилей с 
ДВС лишь на 18 %. В этом отношении Россия предлагает в перспективе пере-
ходить на экологически более чистые водоробусы. Правда, и они вызывают 
тревогу, так как это взрывоопасный газ. Кроме того, концепция «Зеленой эко-
номики» не затрагивает причины антиэкологических механизмов рыночной 
экономики; и сохраняет на перспективу экономическое и экологическое нера-
венство как норму социально-экологического права. 
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В условиях перехода к РЦО отмечается попытка решить социально-
экологические проблемы городов через их технологизацию. Предполагается, 
что новая техника «автоматически» обеспечит и социальную, и экологическую 
безопасность городов. Однако политика приоритета технического над соци-
альным выстраивается прежде всего в интересах предпринимательства. По-
следние же при поддержке политических элит приватизируют коллективные 
достижения научно-технического прогресса общества и отдельных городов 
для целей их постоянного экономического роста. Это снижает заинтересован-
ность остальных участников научно-технического прогресса в творчестве, что 
в свою очередь ведет к снижению качества технической среды горожан. Обес-
печение условий для цифровизации городов как одной из сторон их роботиза-
ции сегодня сталкивается с серьезными трудностями. Они связаны с очевид-
ным разрывом между достижениями техники и социально-экологическим со-
стоянием городов и общества в целом. Социальные институты современного 
общества все более отстают от развития технической цивилизации. И чем 
больше города превращаются в искусственные образования, тем более они 
рискогенны т.е. требуют постоянного наблюдения, профилактики, ремонта, 
новых инструментов их развития. Риск – имманентная сторона урбанистиче-
ского развития. Сегодня мир перешел в состояние всеобщего (всеохватываю-
щего) риска [19, 20]. Это означает растущую зависимость теории и практики 
развития городов как от глобальных, так и от локальных рисков. 

Заключение. Реализация социально-экологической повестки современ-
ных городов предполагает прежде всего решение задачи по минимизации со-
циально-экологических рисков в условиях перехода их к роботизированному и 
цифровизированому обществу. В этих целях нами предлагается:  

1) разработать единую социально-экологическую политику городов;  
2) ввести социально-экологические стандарты обустройства отдельных 

территорий города, с учетом их комплексной оценки по всем трем контактным 
средам обитания, с единым итоговым индексом и паспортом инфраструктур-
ной социально-экологической обеспеченности личности;  

3) ввести запрет на ухудшение итогового индекса на законодательном 
уровне. В случае понижения значения одних компонентов индекса восполнить 
итоговое значение индекса за счет других компонентов, по согласованию с 
субъектами, затронутыми этими изменениями;  

4) создать единую социально-техническую систему мониторинга соци-
ально-экологической обстановки в городе;  

5) обеспечить организацию системного социально-экологического обра-
зования и воспитания горожан (от детского сада до вуза и системы переподго-
товки кадров); формирования у них экологической культуры;  

6) обратиться к принципу управления городом «Экономично лишь то, что 
экологично». 
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M.A. Kipriyanova, S.N. Smolnikov 

SOCIO-ECOLOGICAL AGENDA OF THE MODERN CITY 

The article addresses a critical social-ecological problem for modern society. It affects the vital in-
terests, first of all, of the inhabitants of modern cities – it emerged there and remains acute until now. The 
purpose of the study is to draw attention of city authorities and society to the danger of underestimating 
the socio-ecological problems of the cities. The research tasks are the following: to study the situation 
related to the social and environmental problems of cities; to identify the prerequisites for the formation of 
this situation that impede the resolution of these problems in the context of their transition to a robotic and 
digitalized society (RDS); to develop proposals for minimizing socio-ecological risks within the framework 
of such a transition. The research method is socio-ecological, developed by sociology since the end of 
the first quarter of the 20th century. The peculiarities of the method include the consideration of the city as 
an integral socio-ecological and socio-biotechnical system (SBT-system), the main elements of which are 
social subjects and three environments of their habitat (social, natural and artificial – technical). At the 
same time, the leading role is assigned to the social environment, which bears full responsibility for the 
socio-ecological problems of cities. The authors substantiate the factors of an objective and subjective 
order that contribute to, or hinder, the humanized transition of cities to the RD. In conclusion, proposals 
are formulated that might encourage implementation of the socio-ecological agenda of modern cities. 
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Е.В. Попов, В.Л. Симонова, А.Д. Тихонова1 

ЭВОЛЮЦИЯ ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

С развитием информатизации и цифровизации совместное использование ИТ-инфра-
структуры все чаще осуществляется с целью расширения инновационной деятельности. Распро-
страненным механизмом взаимодействия становятся цифровые платформы (ЦП). Появляется все 
больше малых и средних предприятий, разрабатывающих инновационные платформы и исполь-
зующих посредническую роль этих инноваций в различных сегментах рынка и секторах. Глобаль-
ная цифровизация экономической деятельности делает одним из ключевых условий развития ин-
новационной деятельности требование совместного использования субъектами рынка информа-
ционных ресурсов и информационной инфраструктуры. Целью данной статьи стало определение 
факторов, влияющих на переход экономических субъектов к использованию ЦП, и формирование 
на этой основе эволюционной классификации ЦП. В современной экономике, цифровой экономи-
ке, движущей силой становятся хозяйствующие субъекты, активно создающие и развивающие 
ИТ-инфраструктуру и информационные ресурсы. На основе исследованной литературы авторами 
предлагается эволюционная классификация ЦП, используемых при переходе к осуществлению 
инновационной деятельности. На первом этапе использования ИТ в рамках инновационной дея-
тельности на базе ЦП разрабатываются программные и аппаратно-программные решения. Второй 
этап характеризуется потребностью в обработке и анализе поступающих данных для принятия 
оптимальных управленческих решений экономического субъекта. При переходе к третьему этапу 
формируется полноценная цифровая инфраструктура рынка на основе экосистем, позволяющая 
реализовывать инновационные бизнес-модели и осуществлять управление инновационной дея-
тельностью на основе результатов обработки больших данных. Таким образом, расширение ин-
формационной среды возможно только при эволюционном переходе от одного этапа применения 
информационных технологий к последующему. Это, в свою очередь, дает хозяйствующим субъек-
там доступ к новым, инновационным, видам ресурсов. 

Ключевые слова: эволюция, цифровые платформы, развитие, инновационная деятель-
ность, инновации. 
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Введение. Изменение способов ведения хозяйственной деятельности в со-
временной экономике обусловлено развитием информатизации и следующих за 
ней процессов цифровизации. Это приводит к тому, что деятельность организа-
ций становится все в большей степени насыщена информационными техноло-
гиями (ИТ) и услугами. Синергетический эффект от цифровизации возникает 
благодаря взаимодействиям между экономическими субъектами, которые начи-
нают совместно разрабатывать ИТ и сопутствующие им услуги, активно их ис-
пользовать, что приводит к развитию ИТ-инфраструктуры. Цифровизация, 
таким образом, за счет использования глобальной ИТ-инфраструктуры дает 
возможность организациям возможность гибко и значительно более быстро 
адаптироваться к динамичным изменениям внешней среды. По мнению 
Н.В. Днепровской, «применение ИТ в экономике позволяет хозяйствующим 
субъектам достигать новых экономических эффектов за счет адаптации к посто-
янно изменяющейся внешней бизнес-среде» [1, с. 49]. Современная экономика 
характеризуется изменением адаптационных механизмов коммуникационной 
деятельности хозяйствующих субъектов, обеспечивающих непрерывность взаи-
модействий со всеми стейкхолдерами, что позволяет им осуществлять в элек-
тронной среде как оказание, так и потребление услуг. Цифровизация изменила 
характер деловой активности как с точки зрения возможностей для бизнеса, так 
и методов их реализации.  

С развитием информатизации и цифровизации совместное использование 
ИТ-инфраструктуры все чаще осуществляется с целью расширения инноваци-
онной деятельности. Распространенным механизмом взаимодействия стано-
вятся цифровые платформы (ЦП). Появляется все больше малых и средних 
предприятий, разрабатывающих инновационные платформы и использующих 
посредническую роль этих инноваций в различных сегментах рынка и секто-
рах. Основой бизнес-стратегией экономических субъектов в цифровой эконо-
мике становятся:  

• проектирование и разработка бизнес-модели, основанной на использо-
вании преимуществ ЦП;  

• сетевая и совместная деятельность;  
• интернационализация;  
• активное использование инновационных процессов;  
• организация и управление НИОКР. 
Появление и распространение ИКТ, их прогрессивная социализация и при-

менение в продуктивной среде являются рычагами цифровой революции. Плат-
формы предоставляют набор общих методов, технологий и интерфейсов для 
широкого круга пользователей, участников (например, сторонних разработчи-
ков приложений) и дополнительных предприятий, которые, когда они достаточ-
но богаты, приводят к формированию экосистемы [2]. Платформенная экономи-
ка характеризуется модульностью: многие платформы, работающие на нишевых 
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рынках, в большинстве случаев остаются таковыми, тогда как другие растут, 
специализируются дальше и развиваются, даже поглощая другие нишевые биз-
несы, пока им самим не удается стать платформенными. Расширяя и облегчая 
предпринимательство, цифровые платформы играют важную роль в стимулиро-
вании и создании новых возможностей для восходящих инноваций [3]. Что ка-
сается предложения, цифровые платформы продвигают новые формы предпри-
нимательства и инноваций, позволяя людям в полной мере использовать техно-
логические возможности и реализовывать свои собственные амбиции или 
достигать альтернативных целей. Это приводит к возникновению так называе-
мого нового поколения «микропредпринимательства», осуществляемого от-
дельными лицами, ранее ограничивавшимися и оставленными на обочине тра-
диционной предпринимательской деятельности [4], а также к созданию новой 
категории профессионалов, «цифровых предпринимателей»: тех лиц, «которые 
стремятся создавать ценность путем создания или расширения экономической 
деятельности путем выявления и использования новых ИКТ или продуктов, 
процессов и соответствующих рынков с поддержкой ИКТ» [5, p. 15]. С точки 
зрения спроса пользователи и клиенты могут получить ряд преимуществ, ис-
пользуя платформы, и в зависимости от функций конкретной платформы они 
обычно демонстрируют очень разные мотивы их использования, от экономиче-
ских или экологических факторов до прозрачности и социальных целей [6].  

Следует отметить, что информационный ресурс (данные) и ЦП являются 
двумя наиболее значимыми взаимосвязанными источниками создания стоимо-
сти в современных условиях ведения хозяйственной деятельности. 

Во-первых, информация (цифровые данные), генерируемая экономиче-
скими субъектами, создает сложности с сборе, анализе и хранении из-за боль-
шого размера потока данных (рис. 1).  
 

 

Рис. 1. Глобальный трафик интернет-протокола, Гбайт/с [7] 
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На современном рынке уже довольно давно функционирует цепочка соз-
дания ценности путем сбора данных, их обработки, анализа, хранения и, без-
условно, моделирования. Фирмы создают ценность, преобразуя данные в ана-
литику и монетизируя их. Цифровые данные как новый экономический ресурс 
создают и удерживают стоимость, позволяя экономическим субъектам повы-
шать свою стратегическую значимость за счет контроля над ними. Это приво-
дит к формированию новых конкурентных преимуществ и росту рыночной 
власти у таких фирм. Именно данные лежат в основе быстрого развития ин-
формационных и цифровых технологий: интернет-сервисов, блокчейна, Ин-
тернета вещей, ИИ и облачных вычислений. 

Во-вторых, процесс платформизации, который существенно изменяет от-
расли и рынки. На эффективность ЦП указывает использование бизнес-моделей 
на их основе крупнейшими по уровню капитализации компаниями. ЦП стано-
вятся механизмом взаимодействий множества экономических субъектов путем 
коммуникаций через интернет. Компании, ориентированные на платформенные 
взаимодействия, получают больше преимуществ в экономике, основанной на 
данных. Происходит извлечение и фиксирование значительных объемов инфор-
мации, связанной с деловой активностью платформенных пользователей.  

Таким образом, глобальная цифровизация экономической деятельности де-
лает одним из ключевых условий развития инновационной деятельности требова-
ние совместного использования субъектами рынка информационных ресурсов и 
информационной инфраструктуры, а следовательно, и возможностей ЦП.  

Сущность и природа цифровых платформ. В тексте Программы «Циф-
ровая экономика РФ» под ЦП понимается «система алгоритмизированных 
взаимовыгодных взаимоотношений значимого количества независимых участ-
ников отрасли экономики (или сферы деятельности), осуществляемых в еди-
ной информационной среде, приводящая к снижению транзакционных издер-
жек за счет применения пакета ИТ работы с данными и изменения системы 
разделения труда» [8].  

Одной из отличительных особенностей ЦП является практически неогра-
ниченное число пользователей, совместно функционирующих с ее помощью. 

Природе цифровых платформ, их категоризации, а также вопросам их 
влияния на экономику посвящено значительное количество исследований. На 
рис. 2 представлены категории ЦП по типологии М. Kenney и J. Zysman [2]. 

К первой категории (платформы для платформ) относятся ЦП, являющие-
ся базовыми, позволяющие облегчить создание инструментов для формирова-
ния других ЦП. К таким ЦП относится, в первую очередь, сам интернет, об-
лачные сервисы, ЦП операционных систем. 

Ко второй категории относятся хранилища цифровых инструментов, по-
могающие созданию маркетплейсов. Они используются для управления пер-
соналом, поддержки продаж, страхования, бухгалтерского учета и пр. Исполь-
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зование этих ЦП позволяет снизить транзакционные издержки поиска и при-
вязки клиентов, а также уменьшить количество отказов от посредников.  
 

 

Рис. 2. Категории цифровых платформ 

ЦП третьей категории осуществляют посредничество по краудсорсинго-
вым взаимодействиям, созданию виртуальных бирж труда или среди незави-
симых профессионалов. 

Категория розничных ЦП включает в себя цифровые торговые площадки, 
положившие начало эпохе платформенной экономики. 

Наибольшей силой обладают ЦП предоставления услуг, постепенно вы-
тесняющие традиционные сервисные и финансовые организации.  

По мнению М. Jacobides и др., «наступающая эра цифровых платформ, обес-
печивающая возможность различным видам хозяйствующих субъектов, сервис-
ным и производственным, малым и средним, отечественным и зарубежным, из-
влекать конкурентные преимущества из обработки цифровых данных» [9].  

При исследовании природы ЦП П. Эвансом [10] выделено 4 типа плат-
форм: инвестиционные, инновационные, транзакционные, интегрированные 
(рис. 3). Следует отметить, что на практике ЦП чаще всего сочетают в себе 
сразу несколько функциональных характеристик. 

Экономические субъекты активно используют ЦП при ведении совместной 
предпринимательской деятельности. Таким образом, способы и методы приме-
нения ИТ в хозяйственной деятельности становятся одним из приоритетных на-
правлении при стратегическом планировании [11]. Процесс перехода к цифро-
вой экономике основывается, следовательно, на использовании информацион-
ных и цифровых технологий, доступности и удобстве ИТ-инфраструктуры и 
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гибких цифровых бизнес-моделях. В данной статье рассматриваются инноваци-
онные платформы, поскольку именно через них у экономических субъектов по-
является возможность быстрого вывода инноваций на рынок и формирования 
эффективной инновационной экосистемы.  
 

 
Рис. 3. Типология цифровых платформ по П. Эвансу 

Методология исследования. Предпосылки, описанные в предыдущем 
разделе, подчеркивают необходимость понимания того, как и в какой степени 
цифровые платформы различаются по функциям и структуре, чтобы сформи-
ровать понимание, как они могут оказывать влияние на развитие инновацион-
ной деятельности экономических субъектов. Несмотря на то, что литература 
по платформенной экономике довольно разнообразна, четкой теории влияния 
различных типов платформ на экономику в целом еще не разработано.  

При исследовании ЦП в научной литературе рассматриваются вопросы 
принципов ценообразования [12, 13], формирования платформенных страте-
гий и инноваций [14, 15], управления и архитектуры платформ [16, 17], а 
также проводится анализ платформенной конкуренции [18, 19] и сетевых 
эффектов [20, 21]. Однако следует отметить отсутствие единых подходов к 
исследованию эволюции ЦП.  

Таким образом, целью данного исследования стало определение факто-
ров, влияющих на переход экономических субъектов к использованию ЦП, 
и формирование на этой основе эволюционной классификации ЦП. 
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В ходе исследования использовались системный анализ, систематиза-
ция, формализация и прочие общенаучные и специальные методы научного 
изыскания. 

Результаты и обсуждение. Для любого вида экономической деятельно-
сти переход «автоматизация – информатизация – цифровизация» происходит 
поступательно (эволюционно). Следовательно, необходимо учитывать значи-
тельный объем факторов, играющих роль в переходе экономического субъекта 
к ЦП при осуществлении инновационной деятельности (рис. 4). 
 

 

Рис. 4. Факторы, влияющие на переход экономических 
субъектов к использованию ЦП 

Формирующаяся в цифровой экономике инновационная среда базируется 
на информационных ресурсах, развитие использование которых приводит к 
изменению направлений их применения в инновационной деятельности. Рас-
ширение информационной среды возможно только при эволюционном пере-
ходе от одного этапа применения информационных технологий к последую-
щему. Это, в свою очередь, дает хозяйствующим субъектам доступ к новым, 
инновационным, видам ресурсов (рис. 5).  

Исследования процесса развития экономических систем показывают, что 
любое изменение изначально происходит фрагментарно, охватывая субъекты с 
одним видом деятельности, а затем включая «втягивая» прочие виды деятельно-
сти. В современной экономике, цифровой экономике, движущей силой стано-
вятся хозяйствующие субъекты, активно создающие и развивающие ИТ-ин-
фраструктуру и информационные ресурсы. 
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Рис. 5. Схема создания инноваций путем взаимодействия 
различных типов ресурсов [22] 

На основе исследованной литературы авторами предлагается эволюцион-
ная классификация ЦП, используемых при переходе к осуществлению иннова-
ционной деятельности (рис. 6). 
 

 

Рис. 6. Эволюционная классификация ЦП 

На первом этапе использования ИТ в рамках инновационной деятельно-
сти на базе ЦП разрабатываются программные и аппаратно-программные ре-
шения. Продукт / инструмент для обработки информации и транзакция по об-
мену товарами и/или услугами становятся результатом инновационной дея-



Е.В. Попов, В.Л. Симонова, А.Д. Тихонова 

 

 125 

тельности. Бенефициаром при этом считается разработчик программных и ап-
паратно-программных решений. Он задает технические требования.  

Второй этап характеризуется потребностью в обработке и анализе посту-
пающих данных для принятия оптимальных управленческих решений эконо-
мического субъекта. Бенефициаром при этом предъявляются требования как к 
функционалу сервисов, так и к составу информации. 

При переходе к третьему этапу формируется полноценная цифровая ин-
фраструктура рынка на основе экосистем, позволяющая реализовывать инно-
вационные бизнес-модели и осуществлять управление инновационной дея-
тельностью на основе результатов обработки больших данных. 

Таким образом, несмотря на то, что цифровая эра началась несколько де-
сятилетий назад с интернетом и преобразованием услуг на основе ИТ, значи-
тельные улучшения в обработке, передаче и доступе к данным подталкивают 
экономических субъектов к новой технико-экономической парадигме: «эконо-
мике платформ» или «экономике цифровых платформ». Цифровизация и об-
лачные технологии – это инфраструктуры, на которых работают новые виды 
экономической деятельности и организационные модели, т.е. платформенные 
рынки и деловые / коммерческие / институциональные экосистемы. Цифровые 
платформы, следовательно, являются сутью этой инновационной реорганиза-
ции экономики: они представляют собой шарниры и посредники в действиях и 
развитии программного обеспечения, оборудования, операций и сетей. 

Заключение. Растущее количество экономических субъектов, развитие 
цифровой среды, стремительная трансформация форм взаимодействия в ней, 
создание новых товаров и услуг обусловливают рост конкуренции в иннова-
ционной деятельности [23]. 

Замещение информационными технологиями и ЦП старых каналов дело-
вых взаимодействий приводит к тому, что одним из ключевых преимуществ для 
экономических субъектов в процессе осуществления инновационной деятельно-
сти становятся отношения в онлайн-формате в режиме реального времени [22]. 
Развитие процессов цифровизации дает возможность экономическим субъектам 
автоматизировать дорогостоящие и трудоемкие коммуникационные этапы ин-
новационной деятельности при поиске стратегических партнеров. 

Современные информационные технологии значительно влияют также на 
такие этапы процесса инновационной деятельности, как отбор идей для проек-
тов, разработка и тестирование прототипов, вывод инновации на рынок. В ка-
ждом из перечисленных этапов упрощается коммуникация между разработчи-
ками и всеми стейкхолдерами: инвесторами, потребителями и органами госу-
дарственного управления.  

Таким образом, именно развитая ИТ-инфраструктура и ЦП создают но-
вые возможности осуществления коммуникационных процессов между стейк-
холдерами в процессе осуществления инновационной деятельности.  
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With the development of informatization and digitalization, the sharing of IT infrastructure is in-
creasingly carried out in order to intensify innovative activities. Digital platforms (DPs) are becoming a 
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sible to implement innovative business models and manage innovative activities based on the results 
of big data processing. Thus, the expansion of the information environment is possible only with an 
evolutionary transition from one stage of the application of information technology to the next. This, in 
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

ДЛЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 

В настоящее время процессы государственного управления в большинстве стран мира под-
вержены цифровым изменениям. Переход от индустриального к постиндустриальному обществу 
вызывает необходимость развития сферы услуг, в том числе и услуг в сфере государственного 
управления. Большинство государств стремится расширить доступ к услугам, автоматизировать 
процессы информирования и их предоставления. Развитые страны разработали концепцию циф-
рового государства и активно внедряют ее на современном этапе. В последние годы особенно в 
условиях пандемии COVID-19 внедрение ИКТ, новых технических средств, развитие информаци-
онных ресурсов, удаленное предоставление государственных услуг приобрели огромное значение 
в деятельности государственных органов и повысили эффективность их деятельности. Внедрение 
информационных технологий в процессы государственного управления началось более 10 лет 
назад и было активно простимулировано российским правительством в период пандемии 2020–
2022. Авторами проанализированы модели цифровой трансформации государственного управле-
ния, выявлены основные требования и направления изменений, подробно рассмотрен зарубежный 
опыт изменения систем государственного управления в разных странах мира. Также авторами 
проведен анализ показателя, характеризующего степень развития электронного правительства в 
стране (EGDI). Сделаны выводы о динамике составляющих его компонентов, а также о необходи-
мости изменений как в социальной, так и экономической сферах. Авторы делают вывод о необхо-
димости кардинальных изменений в государственном управлении при переходе к функционирова-
нию цифрового правительства, что позволит повысить эффективность, сформировать открытую и 
удобную для всех пользователей систему государственного управления. 

Ключевые слова: цифровая трансформация экономики, государственное управление, 
цифровизация государственного управления, электронное правительство, цифровое прави-
тельство. 

 
Стратегия научно-технологического развития РФ, принятая в 2016 г., обо-

значила совокупность проблем, угроз и возможностей, сложность и масштаб 
которых объективно требуют реакции со стороны государства. Они определе-
ны как «большие вызовы», создающие существенные риски для системы госу-
дарственного управления [1]. Одним из таких вызовов является формирование 
цифровой экономики. В настоящий момент развитие цифровых технологий 
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привело к тому, что во всех странах мира осуществляется переход к цифрово-
му обществу, что затрагивает большое количество сфер жизни общества. Чет-
вертая промышленная революция привела к их взрывному росту. Бурное раз-
витие инноваций подрывает сложившиеся модели управления не только в биз-
несе, но и в сфере государственного управления.  

Цифровая трансформация и появление на этой основе новых моделей го-
сударственного управления относится к числу наиболее широко обсуждаемых 
во всем мире вопросов.  

Свидетельством этого является особое внимание, уделяемое данному во-
просу Организацией Объединенных Наций (ООН). С 2001 г. Департамент по 
экономическим и социальным вопросам ООН публикует исследование 
«E-Government Survey», в котором обсуждаются проблемы, связанные с цифровой 
трансформацией государственного управления, новые модели государственного 
управления, возникающие в результате этой трансформации, представлены реко-
мендации по переходу правительства на цифровые технологии, формулируются 
глобальные тенденции развития электронного правительства [2].  

Цифровая трансформация правительства, согласно этому документу, связа-
на с трансформацией государственного управления и культурными изменения-
ми с целью выработки общего видения и стратегии национального развития, 
достижения целей устойчивого развития. Цель цифровой трансформации прави-
тельства – обеспечение гражданам, включая уязвимые группы населения, дос-
тупа к новым технологиям для повышения их благосостояния [2, с. 34]. 

Современный этап развития общества требует инновационного преобра-
зования работы органов власти. Это связано с развитием системы обмена ин-
формацией, предоставления услуг населению, принятия решений, а также 
взаимодействия и партнерства с населением для целей решения политических 
задач, представляющих общественный интерес. С этой целью активно прово-
дится цифровая трансформация правительства.  

В настоящий момент государственное управление проходит цифровую 
трансформацию, состоящую из четырех этапов:  

1. Предварительная стадия, состоящая в проведении анализа ситуации и 
потребностей. 

2. Стадия целеполагания, в рамках которой формулируются направления 
трансформации правительства и прописываются способы и сферы применения 
цифровых технологий для решения задач в социальной сфере. 

3. Стадия разработки и внедрения стратегии развития цифрового прави-
тельства. 

4. Стадия контроля, состоящая в создании механизмов мониторинга и 
оценки для постоянного улучшения [2, с. 34]. 

Согласно трактовке ООН, переход к модели электронного правительства 
позволит повысить не только качество предоставления государственных услуг, 
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но и степень вовлеченности населения, степень прозрачности, подотчетности и 
инклюзивности государственного управления, в конечном счете работая на 
улучшение качества жизни для общества в целом [2, с. 35]. 

Зарубежный опыт цифровой трансформации показывает, что наиболее 
часто используются такие технологии и подходы в деятельности, как гибкое 
развитие цифровых услуг, укрепление и расширение цифрового потенциала и 
партнерства в сфере предоставления услуг, интерактивное многоканальное 
предоставление информации и предоставление услуг, использование искусст-
венного интеллекта и технологии блокчейн, особенно в развитии концепции 
умных городов. Все это позволяет использовать электронное правительство 
как платформу реализации социальных целей. 

Глобальная пандемия COVID-19 ускорила процессы развития электрон-
ного правительства в разных странах мира. Все более распространенным ста-
новится предоставление традиционных государственных услуг онлайн, так как 
необходимость соблюдения социального дистанцирования стимулировало он-
лайн-взаимодействие [2, с. 25]. К числу наиболее распространенных в мире 
цифровых услуг относятся подача заявок на получение лицензии и регистра-
ция нового бизнеса, получение различного рода документов (свидетельства о 
рождении и т.п.), а также проведение коммунальных платежей [2, с. 26]. 

Новым вызовом для современных систем государственного управления в 
разных странах мира стало резкое изменение способов создания и использова-
ния данных. Революционные изменения в информационных технологиях, соз-
дание, развитие и широкое распространение разнообразных приложений, сис-
тем геолокации, возможности обработки больших массивов данных привели к 
необходимости кардинальных изменений в государственном управлении.  

Возникающие в связи с этим потенциальные риски и проблемы приводят к 
необходимости использования правительствами систем защиты и управления 
данными, а также использование инновационных способов создания общест-
венной ценности, основанной на стратегии электронного управления. В резуль-
тате этих процессов число стран, создавших порталы открытых государствен-
ных данных, значительно увеличилось. Если в 2014 г. число этих стран состав-
ляло 46 (24 % от общего количества), то к 2021 г. оно увеличилось более чем в 
3,3 раза, достигнув 153 (80 % от общего количества) [2, с. 32]. 

Особый интерес в данном исследовании представляет рейтинг госу-
дарств-членов ООН по уровню развития электронного правительства. В каче-
стве критерия сравнения государств по данному параметру выступает показа-
тель, характеризующий степень развития электронного правительства в стране 
(индекс развития электронного правительства (EGDI)).  

EGDI представляет собой унифицированный сводный индекс, включаю-
щий в себя: индекс онлайн-услуг (OSI), индекс телекоммуникационной инфра-
структуры (TII), индекс человеческого потенциала (HCI). Каждый индекс мо-
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жет быть в интервале от 0 до 1. Общий индекс EGDI рассчитывается как сред-
нее арифметическое индексов OSI, TII, HCI [2, с. 39]. 

В качестве комплексного показателя EGDI используется для оценки сте-
пени готовности и потенциала государственных учреждений к применению 
информационно-коммуникационных технологий для предоставления услуг. 

В табл. 1 приведены данные по пяти странам, имеющим наибольшее зна-
чение показателя EGDI. Лидером по данному показателю выступает Дания. 
РФ по данному показателю находится на 22-м месте среди стран Европы и на 
36-м месте в мире. 

Таблица 1  
 

Страны Европы с самыми высокими показателями EGDI в 2020 г.* 
 

Страна 
Место в общемировом рейтинге 

по показателю EGDI 
Значение 

показателя EGDI 
1. Дания 1 0,9758 
2. Эстония 3 0,9473 
3. Финляндия 4 0,9452 
4. Швеция 6 0,9365 
5. Великобритания 7 0,9358 
 ………..   
22. Российская Федерация 36 0,8244 
 

* Источник: [2]. 
 

Успехи в развитии электронного правительства в РФ наглядно демонст-
рируют данные табл. 2. Как видно, наблюдается устойчивая динамика роста 
значения показателя EGDI. С 2003 г. данный показатель вырос в 1,86 раза и 
составил в 2020 г. 0,82. 
 

Таблица 2 
 

Индекс развития электронного правительства в РФ в 2003–2020 гг.* 
 

Год  2003 2004 2005 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 
EGDI 0,44 0,5 0,53 0,51 0,51 0,74 0,73 0,72 0,8 0,82 

 

* Источник: [3]. 
 

В табл. 3 представлены значения индексов, на основе которых был рас-
считан сводный индекс развития электронного правительства. Если сравнить 
значения индексов, на основе которых рассчитывается показатель EGDI, то 
можно отметить, что наименьшее значение имеет индекс телекоммуникацион-
ной инфраструктуры. 

По мнению некоторых отечественных экспертов, в мире назрела необхо-
димость проведения первой революции государственного управления, так как 
модель государственного управления оставалась неизменной, несмотря на 
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прошедшие четыре промышленные и научно-технические революции. Совре-
менное государственное управление ориентировано в основном на процессный 
менеджмент (решение рутинных задач). К числу основных недостатков суще-
ствующей модели государственного управления они относят недостаточное 
применение государственными органами проектного менеджмента, полное 
игнорирование подрывных инноваций, недостаточное количество чиновников, 
занимающихся проектным управлением и внедрением инноваций в сферу го-
сударственного управления [4]. Новая модель государственного управления, 
по их мнению, должна быть ориентирована на «построение государства 
как платформы». Последнее предполагает активное использование в практике 
государственного управления цифровых технологий. 
 

Таблица 3 
 

Показатели уровня развития электронного правительства в РФ в 2020 г.* 
 

Страна 
Индекс 

онлайн-услуг 

Индекс  
человеческого 
потенциала 

Индекс  
телекоммуникационной  

инфраструктуры 
Российская Федерация 0,8176 0,8833 0,7723 
 

* Источник: [2]. 
 

В современной литературе активно ведется дискуссия, посвященная во-
просам цифровизации государственного управления [5–9], в частности цифро-
вой трансформации государственного управления, направлений его цифрови-
зации [10–12], разработки стандартов или моделей зрелости государственного 
управления [13]. 

При этом ряд авторов различает электронное правительство и цифровое 
правительство [14, 15]. Цифровое правительство рассматривается как следую-
щий этап развития государственного управления, эволюция электронного пра-
вительства. Развитие в направлении перехода от подхода, где применяемые 
цифровые технологии в управлении рассматриваются с позиции эффективности, 
к более открытому, совместному, учитывающему включенность бизнеса и насе-
ления, и инновационному управлению [16, с. 14]. Продуманная политика прави-
тельства в области цифровых технологий позволяет организациям государст-
венного сектора использовать стратегическое использование цифровых техно-
логий и данных для обеспечения ориентированного на пользователя и активного 
предоставления государственных услуг. Правительствам во всем мире прихо-
дится приспосабливаться, управлять и принимать смену парадигмы, вызванную 
цифровой трансформацией, и они больше не могут позволить себе отделять эф-
фективность от других целей социальной политики в области государственного 
управления и управления цифровыми технологиями [16, с. 14]. 



Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. 2022. № 4 

 

136 

Цифровая трансформация все сильнее затрагивает как социальную, так и 
экономическую сферы деятельности государств во всем мире и ставит перед 
государственным управлением новые вызовы. Насколько своевременно и 
успешно государство сможет на них ответить, определит его конкурентоспо-
собность в современном мире. Неизбежно разделение государств на тех, кто 
сможет занять и удерживать лидирующие позиции в цифровизации, и тех, 
кто будет являться пользователями решений в данной сфере, предлагаемых 
другими странами [17]. 

Немаловажным является сам факт понимания государством стоящих пе-
ред ним вызовов и проведение проактивной государственной политики. Рос-
сийская власть эти вызовы понимает и предпринимает целый ряд усилий в 
этом направлении. В 2020 г. Президентом РФ цифровая трансформация стала 
одной из пяти наиболее значимых национальных целей развития. В качестве 
целевых показателей достижения этой цели заявлены, в том числе, показатели, 
напрямую связанные с государственным управлением: достижение «цифровой 
зрелости» государственного управления. Основные (95 %) наиболее важные 
для общества услуги должны стать доступными в электронном виде [18]. Про-
ект «Цифровое государственное управление» является одним из наиболее зна-
чимых в рамках программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 
[19]. Целью программы является цифровая трансформация государственного 
управления, что создает принципиально новые возможности для взаимодейст-
вия общества и государства.  

Новая модель государственного управления в РФ находится в процессе 
своего становления и постепенно ее контуры становятся все более явными. 
При этом речь идет уже не столько об электронном правительстве, но о на-
правлении на формирование цифрового правительства. В рамках реализации 
проекта изменения системы государственного управления планируется вне-
дрение цифровых платформ и технологий [19]. Также должен быть запрещен 
запрос документов, имеющихся в распоряжении органов власти, снижено уча-
стие чиновников в процедурах принятия решений, автоматизировано предос-
тавление услуг в онлайн-режиме, снижен объем документов, предоставляемых 
в бумажной форме, планируется использование суперсервисов и межведомст-
венного взаимодействия, комплексно решающих вопросы граждан и юридиче-
ских лиц. Одной из важных целей является развитие электронных платформ 
предоставления услуг (мобильные приложения, сайты и т.п.) [20]. 

В настоящий момент формируется клиентоцентричная модель взаимодей-
ствия между органами власти и населением, в рамках которой осуществляется 
предоставление услуг. При этом органы власти должны работать не только с 
населением, но и с представителями бизнеса. Это предполагает, что государст-
во автоматически будет информировать о предоставляемых услугах, а также 
осуществлять их предоставление в электронном формате. 
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Переход к проактивному, т.е. опережающему формату работы органов го-
сударственного власти с населением и бизнесом, как ответу на существующие 
глобальные вызовы выражается в применении проектного подхода. Цифрови-
зация меняет устоявшиеся бизнес-процессы, бизнес-модели, поэтому органы 
государственного управления должны отвечать на эти изменения и адаптиро-
ваться к созданной цифровой среде. В частности, это напрямую затрагивает 
деятельность администраторов доходов федерального бюджета или так назы-
ваемых доходообразующих ведомств [21].  

Самыми крупными администраторами доходов бюджета являются феде-
ральные налоговая и таможенная службы (ФНС и ФТС), которые администри-
руют более 90 % совокупных доходов Федерального бюджета. Внедрение 
цифровых технологий в деятельность данных служб меняют систему взаимо-
действия между государством, бизнесом и гражданами, создавая принципи-
ально новые бизнес-модели. Наиболее ярким примером успешного использо-
вания данного подхода в государственном управлении является Федеральная 
налоговая служба РФ, активно использующая в своей деятельности цифровые 
технологии и искусственный интеллект.  

В настоящее время ФНС и ФТС активно работают над созданием собст-
венных цифровых платформ, ориентированных на взаимодействие органов 
власти, налогоплательщиков и участников внешнеэкономической деятельно-
сти. Основная цель процессов цифровизации – упростить взаимодействие и 
ускорить процессы предоставления государственных услуг [22]. К примеру, в 
рамках ФНС планируется автоматизация системы налоговых вычетов. 

К числу новых разрабатываемых в РФ проектов в сфере государственного 
управления относится проект «социального казначейства» как единой цифро-
вой платформы для всех видов социальной поддержки населения (пенсии, по-
собия, социальные выплаты, предоставление льгот гражданам с инвалидно-
стью, выплаты в рамках социального страхования: оплата больничных, посо-
бий по беременности и родам, выплаты материнского капитала при рождении 
ребенка и другие меры поддержки). Реализация этого проекта предполагает, 
что с 01.01.2025 эти меры поддержки будут предоставляться гражданам без 
сбора документов, по одному заявлению или даже без него. В частности, 
23 федеральные меры поддержки федерального уровня будут оказываться 
в беззаявительном режиме, 53 меры – по одному заявлению [23]. 

Ответом на существующие большие вызовы должно стать появление и 
внедрение в практику новой модели государственного управления, которая 
позволила бы повысить эффективность, сформировать открытую и удобную 
для всех пользователей (населения, предприятий и организаций и самих госу-
дарственных структур) систему государственного управления. Учитывая вы-
сокую инертность существующей системы государственного управления, но-
вая модель должна обладать гибкостью и высокой степенью адаптивности к 
быстро меняющимся условиям окружающей среды. 
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DIGITAL TRANSFORMATION OF PUBLIC ADMINISTRATION: 

NEW OPPORTUNITIES FOR STATE–SOCIETY INTERACTION 

Nowadays public administration processes in many countries are subject to digital changes. The tran-
sition from an industrial to a post-industrial society calls for the development of the service sector, services in 
the field of public administration being faced with such changes, too. Many states are trying to expand ac-
cess to services, automate the processes of informing and providing them. Developed countries have creat-
ed the concept of a digital state and are actively implementing it at present. In recent years, especially under 
Covid-19 pandemic, the introduction of ICT, new technical tools, the development of information resources, 
remote public services have become of great importance in governmental activities and have increased their 
efficiency. The introduction of information technologies into public administration processes began more than 
10 years ago and was actively stimulated by the Russian government during the pandemic in 2020-2022. 
The authors analyzed the models of digital transformation of public administration, identified the main re-
quirements and fields of changes. They reviewed in detail the foreign experience of changing public admin-
istration systems in different countries. The authors also analyzed the indicator characterizing the degree of 
development of electronic government in the country (EGDI). Conclusions are drawn about the dynamics of 
its constituent components, as well as about the need for changes in both social and economic spheres. The 
authors conclude that there is a necessity of fundamental changes in public administration during the transi-
tion to the functioning of digital government, which will increase efficiency, form an open and user-friendly 
system of public administration. 
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РАЗВИТИЕ АССОРТИМЕНТА ЦИФРОВЫХ УСЛУГ 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ КОМПАНИИ 

В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

Телекоммуникационные услуги являются одними из самых сложных в плане их технической 
реализации, так как специфика используемых в услугах технологии нуждаются в использовании 
большого количества современного телекоммуникационного оборудования (маршрутизаторы, 
свитчи, базовые станции и т.д.). При этом в силу своей сложности данное оборудование относи-
тельно часто требует настройки и обслуживания, и все эти действия, как правило, проводятся ква-
лифицированными специалистами в строгом соответствии с разработанными производителями 
оборудования регламентами. Именно необходимость в обслуживании является причиной высокой 
озабоченности провайдеров нынешними геополитическими условиями, при которых имеется риск 
оказаться отрезанными от качественного обслуживания телекоммуникационного оборудования. 
Это является предпосылкой для рассмотрения возможности замещения потенциально прекра-
щающих свою деятельность производителей в РФ, так как своевременное и качественное обслу-
живание телекоммуникационного оборудования является залогом качества предоставляемых про-
вайдером услуг. Гипотеза, рассматриваемая в работе, заключается в том, что имеющееся узловое 
телекоммуникационное оборудование провайдеров можно заменить аналогами с улучшением 
потребительских свойств услуг провайдеров. В работе была рассмотрена возможность замены 
узлового оборудования провайдера и выведения в продуктовую линейку провайдера новой услуги, 
которая станет реализуемой благодаря потенциальным преимуществам нового узлового оборудо-
вания, установленного взамен тех, которые могут быть уведены с российского рынка. Приведен-
ные в статье данные направлены на демонстрацию возможности замены действующего оборудо-
вания при уходе компании производителя с рынка РФ.  

Ключевые слова: телекоммуникации, оборудование, функционирование сетей, структура 
цен провайдеров. 

 
Введение. На текущем этапе развития технологии и растущем уровне за-

висимости населения от телекоммуникационных услуг нельзя не отметить тот 
факт, что крупнейшие компании мира вне зависимости от сферы деятельности 
вкладываются в телекоммуникационную инфраструктуру своих предприятий. 
Данный факт обусловлен необходимостью соответствовать потребностям кли-
ентов, так как любая услуга или продукт в современном мире так или иначе в 
процессе производства и реализации зависит от интернета, облачных сервисов 
и прочих телекоммуникационных услуг. 
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Для понимания масштабов потребления компаниями телекоммуникаци-
онных услуг необходимо рассмотреть суммарные расходы компании с 2008 по 
2023 г. (рис. 1) [1]. 
 

 
Рис. 1. Расходы компании на телекоммуникационные услуги 

в период 2008–2023 гг., млрд долл. (* – прогноз) 

Исходя из данных, представленных на графике, можно сделать вывод о 
том, что показатель относительно стабилен и амплитуда колебаний невысока. 
Отсутствие стабильного роста расходов на телекоммуникационные услуги 
объясняется тем, что с течением времени происходит совершенствование тех-
нологии, которые обеспечивают подачу услуг клиентам [2]. Это в свою оче-
редь приводит к тому, что провайдеры имеют возможность либо уменьшать 
себестоимость услуг, либо предлагать клиентам комплексные услуги, снижая 
при этом их стоимость [3].  

Далее обратим внимание на общий вид рынка телекоммуникационного 
оборудования. Важность производителей телекоммуникационного (в частно-
сти узлового) оборудования крайне высока, так как они обеспечивают магист-
ральную передачу данных между континентами и странами, обеспечивая ко-
нечных потребителей всеми услугами [4]. На рис. 2 представлен объем миро-
вого рынка телекоммуникационного оборудования в период с 2016 по 2023 г. 
(2022 и 2023 – прогнозные годы) [5]. 

В отличие от предыдущего графика объем рынка телекоммуникационного 
оборудования имеет строго положительную тенденцию. Связано это опять же 
с тем, что в результате научно-технического прогресса оборудование техниче-
ски усложняется и растет в цене. Необходимо также отметить тот факт, что 
усложнение оборудования также приводит и к увеличению стоимости его об-
служивания, как аварийного, так и регламентного [6]. Но с другой стороны, 
как отмечалось ранее в статье, у провайдеров имеется возможность предостав-
лять комплексные услуги и снижать себестоимость услуг. 
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Рис. 2. Объем рынка телекоммуникационного оборудования в мире, млрд долл. 

Для выявления дальнейших перспектив развития рынка телекоммуника-
ционного оборудования рассмотрим потенциальные рынки, которые в даль-
нейшем станут основой для развития рассматриваемого рынка. На рис. 3 пред-
ставлены потенциальные рынки, за счет которых прогнозируется развитие 
рынка телекоммуникационного оборудования [7]. 
 

 

Рис. 3. Потенциальные рынки для развития телекоммуникаций, % 

Исходя из данных, представленных на рис. 3, можно сделать вывод о том, 
что максимальным потенциалом для развития рынка телекоммуникационных 
услуг является такая отрасль, как производство. Данный факт не является уди-
вительным, так как в современном мире нельзя представить процесс создания 
продукции без телекоммуникационных технологий. На крупных предприятиях 
применяются облачные технологии для создания единой базы данных, корпо-
ративные сети для объединения всех филиалов организации в одну корпора-
тивную сеть, IP телефония для обеспечения внутренней связи между различ-
ными подразделениями компании и многое другое. На втором месте по рас-
сматриваемому показателю занимает финансовый сектор. В данном случае 
имеют место вышеперечисленные аспекты работы бизнеса, но следует доба-
вить, что финансовые учреждения нуждаются в безопасности и конфиденци-
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альности данных своих пользователей. Для обеспечения безопасности баз дан-
ных и клиентских приложений провайдеры также могут предложить свои ус-
луги по защите от Ddos атак и т.д. Оставшиеся виды производств также зави-
сят от телекоммуникационных услуг, но специфика их деятельности предпола-
гает относительно меньшую интенсивность использования услуг связи [8]. 

Исходя из представленных выше данных, можно сделать вывод о том, что 
рынок телекоммуникационных услуг развивается и причем имеются отрасли, ко-
торые будут поддерживать этот рост в относительно большей степени [9]. Также 
необходимо отметить тот факт, что при относительно стабильном показателе рас-
ходов мировых компаний на телекоммуникационные услуги имеет место ста-
бильный рост доходов производителей телекоммуникационного оборудования. 
Это в свою очередь обусловлено тем, что оборудование усложняется как техниче-
ски, так и в плане обслуживания, но при этом дает провайдерам возможность пре-
доставлять услуги более прозрачно и гибко в плане ценообразования. 

Результаты исследования перспектив замещения зарубежного обору-
дования, потенциально подвергающегося санкциям. Объектом исследования 
является одна из федеральных телекоммункационных компаний, предостав-
ляющая свои услуги на территории РФ. В рамках исследования были рассмот-
рены характеристики используемого на текущий момент узлового телекому-
никационного оборудования на сети провайдера в сравнении с потенциальны-
ми аналогами. Сравнение производилось в разрезе технических характеристик 
оборудования, а также возможных недостатков и преимуществ в плане пре-
доставления условий для реализации услуг провайдером клиентам. Вышеука-
занные аспекты являются важными в силу того, что именно функционал маги-
стрального узлового оборудования позволяет провайдерам наиболее выгодно и 
эффективно обеспечивать клиентов качественной связью.  

На следующем этапе рассмотрим оборудование, которое функционирует 
на сети провайдера на текущий момент, а также оборудование, которое может 
потенциально встать на его место. На сети провайдера наиболее часто исполь-
зуется оборудование от производителя Cisco серии WS, которое из-за текущей 
геополитической ситуации может перестать поставляться в Россию. В случае 
если подобный сценарий произойдет, то на его место могут быть установлены 
узловые коммутаторы от компании Huawei серии S. Для понимания преиму-
ществ и недостатков указанного выше оборудования необходимо рассмотреть 
сравнительную характеристику данных моделей узловых коммутаторов (таб-
лица). В качестве критериев оценки были выбраны наиболее критичные черты, 
необходимые для функционирования сетей провайдеров. 

В результате сравнения данных таблицы можно сделать следующие выводы: 
1. Оборудование Huawei обладает большим количеством портов. Данный 

факт дает ряд преимуществ, связанных с тем, что через единицу узлового обо-
рудования можно подключить большее количество потребителей. Также необ-
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ходимо отметить тот факт, что большее количество портов дает возможность 
использовать оборудование в меньшем количестве и, соответственно, зани-
мать под аренду меньшую площадь (выгода заключается в том, что провайде-
ры арендуют площади в объектах коммерческой недвижимости под размеще-
ние телекоммуникационного оборудования) [12]. 

Сравнительная характеристика оборудования 

Критерий Cisco серии WS [11] Huawei серии S [10] 
Число портов 10/100 24 48 
Максимальное количество 
VLAN 

64 426 

Пропускная способность, Гбит/с 13,6 15,8 
Объем ОЗУ, Мб 64 128 
Потребляемая мощность, Вт 45 52 
Вес, кг 3,6 2,6 
Поддержка RPS 675 675 
Возможность установки 
в стойку 

Без стандартных 
слотов 

Слоты можно приобрести 
от производителя 

IP v6 

IPv6 ping, 
IPv6 tracert 
и IPv6 Telnet 
Туннель с конфигу-
рированием вручную 
Туннель 6 to 4 

Обнаружение соседей (ND) 
Path MTU (PMTU) 
IPv6 ping, IPv6 tracert и IPv6 Telnet 
Туннель с конфигурированием вручную 
Туннель 6to4 
Туннель ISATAP 
ACL на базе адреса IPv6 источника и пункта 
назначения, порта L4 или типа протокола 
Слежение MLD v1/v2 

Грозозащита – + 
Влагозащита – IP65 
Возможность дистанционного 
обслуживания 

Ограниченные 
возможности 

Возможность обширного 
конфигурирования 

Стоимость единицы 
оборудования, тыс. руб. 

86,354 136,29 

 

2. Крайне важным является тот факт, что оборудование от Huawei име-
ет более обширные возможности для дистанционной диагностики и конфи-
гурирования. Данная особенность позволяет значительно ускорить решение 
аварийных инцидентов, связанных с узловым оборудованием [13]. Это свя-
зано с тем, что в случае неполадок и необходимости проведения работ на 
узлах инженеры, как правило, расходуют много времени на согласование 
доступа к оборудованию через владельцев объектов коммерческой недви-
жимости. Удельный вес времени согласования доступа в составе времен-
ных затрат на решение аварийного инцидента может доходить до 60 %. При 
использовании оборудования Huawei нет необходимости в согласовании 
доступа, так как все самые распространенные процедуры по диагностике 
можно проводить дистанционно, с помощью инженерного ПО на площадке 
поддержки клиентов [14]. 
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3. Следующий момент, на который необходимо обратить внимание, это 
грозо- и влагозащита оборудования. По внутренней статистике провайдера, 
порядка 15 % аварийных инцидентов, связанных с узловым обрудованием, 
происходят по причине нарушения температурно-влажностного режима в по-
мещении, в котором находится само оборудование. Оборудование Huawei 
предусматривает влагозащиту для предотвращения выхода оборудования из 
строя в случае затопления помещении, также имеется грозозащита, которая 
обеспечивает защиту от электрических перегрузок [15]. 

На следующем этапе необходимо рассмотреть эффект от возможной за-
мены оборудования касаемо фонда оплаты труда провайдера, времени реше-
ния аварийных инцидентов, а также стоимости комплексной услуги. 

Фонд оплаты труда провайдера в рамках инженерной поддержки, зани-
мающейся решением инцидентов на сети предоставления фиксированных ус-
луг, потенциально может снизиться на 15,4 %, так как именно такой удельный 
вес имеет время, которое необходимо инженерной группе для согласования 
доступов на позиции с оборудованием. Фонд оплаты труда имеет прямую кор-
реляцию со временем работы инженеров по той причине, что у провайдера, 
как правило, предусмотрена почасовая оплата труда. Как было указано ранее, 
время согласования доступов в рамках решения аварийных заявок может до-
ходить до 60 % от общего времени решения, в среднем, если клиентская заявка 
зависит от узлового оборудования, данный показатель составляет 23,8 %. Та-
ким образом, относительно данного пункта можно сделать вывод о том, что 
при замене узлового оборудования Cisco на Huawei появляется возможность 
сокращения времени решения клиентских аварийных зявок, зависящих от уз-
лового оборудования, на 23,8 %.  

При рассмотрении цены на комплексную услугу необходимо обратить 
внимание на то, что данный пакет будет включать в себя две услуги: телеком-
муникационный фиксированный доступ в интернет и фиксированную IP теле-
фонию. При рассмотрении текущих услуг провайдера, беря во внимание сниже-
ние издержек по оплате труда, легкости обслуживания оборудования, уменьше-
ние затрат на продвижение отдельных услуг, можно сделать вывод о том, что 
снижение цены за счет объединения услуг будет составлять от 8 до 14 %. 

Заключение. В текущей ситуации политической нестабильности крупные 
мировые компании вынуждены прогнозировать и готовиться ко всевозможным 
обстоятельствам, которые могут прямо или косвенно повлиять на их бизнес. 
Телекоммуникационный рынок и компании-провайдеры не исключение, что 
означает потенциальную вероятность ухода некоторых зарубежных поставщи-
ков телекоммуникационного обрудования.  

В результате анализа ситуации ухода производителя телекоммуникационно-
го оборудования Cisco была определена наиболее часто встречающаяся серия 
оборудования и исходя из характеристик подобран аналог от китайского произво-
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дителя Huawei. В ходе рассмотрения были определены некоторые преимущества 
нового оборудования, которые позволяли провайдеру внести некоторые измене-
ния в ассортиментную линейку за счет функционала оборудования [16]. Предло-
женные в статье меры актуальны, так как компания Cisco потенциально может 
уйти из РФ и понимание недостатков и преимуществ его оборудования может 
помочь провайдерам быстро перестроиться к новым условиям ведения бизнеса. 

При более глобальном рассмотрении данной ситуации можно выделить ряд 
услуг (стандартных для всех провайдеров), которые могут быть подвержены нега-
тивному воздействию от иностранных санкций. Во-первых необходимо отметить 
такую услугу, как облачная телефония, так как в большинстве случаев данная ус-
луга базируется на иностранных платформах и может быть полностью недоступ-
ной при отключении от иностранного оборудования [17]. Для исключения такого 
варианта необходимо создание собственной (российской) платформы, которая 
будет соответствовать всем современным требованиям в плане производительно-
сти и функционировать за счет российского обрудования [18]. Во-вторых, необ-
ходимо обратить внимание на иные VAS услуги, которые включают в себя M2M 
технологии, интернет по технологии VCPE и многие другие [19]. Проблема дан-
ных услуг заключается в том, что они не автономны и их работа зависит от связи с 
некоторыми платформами, которые организовывают их работу. На текущий мо-
мент провайдерам необходимо по возможности также переносить все эти услуги 
на платформы российского администрирования [20]. 

Исходя из представленных в статье данных можно сделать вывод о том, 
что мировая экономика из-за разделения труда сильно взаимозависима и это 
обусловлено соображениями рациональности. Но имеет место и политическая 
нестабильность, которая приводит к противоречиям, деструктивно влияющим 
на мировую экономику в целом и на отдельные государства в частности. Од-
нако даже если какие-либо компании временно вводят ограничения на покуп-
ку своего оборудования, всегда можно найти альтернативу, не уступающую, а 
в некоторых случаях еще и превосходящую по техническим характеристикам. 
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УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ КОНКУРЕНЦИЕЙ 

НА ОСНОВЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО МАРКЕТИНГА 

Существующая система управления развитием конкуренции в регионах нуждается в транс-
формации в систему управления социально ориентированной конкуренцией посредством включе-
ния в нее предприятий, предпринимателей, населения, общественных и некоммерческих органи-
заций на основе территориального маркетинга. 

Объектом исследования выступает социально ориентированная конкуренция на территориаль-
ных рынках. Предмет исследования – территориальный маркетинг как концепция и метод управления 
социально ориентированной конкуренцией. В статье осуществлена методологическая проработка про-
блемы развития социально ориентированной конкуренции на основе территориального маркетинга: 
сформулированы принципы и функции партисипативного управления; разработан инструментарий для 
регулирования и оценки развития социально ориентированной конкуренции. В качестве принципов пар-
тисипативного управления предложены: совместное обсуждение органами власти с предприятиями, 
предпринимателями, общественными и некоммерческими организациями и партнерское участие в ре-
шении вопросов, касающихся развития системы социально ориентированной конкуренции; доверие 
друг к другу; прозрачность регулятивных процедур; управляемость; гибкость; экономичность. 

Обосновано и предложено организационное решение проблемы развития конкуренции на основе 
партисипаторных принципов управления взаимодействием государственных органов и агентов рыноч-
ной экономики в виде внедрения в организационную структуру антимонопольных органов отделов тер-
риториального маркетинга. Представлены функции и виды обеспечения данных подразделений: меж-
дисциплинарная научно-исследовательская поддержка регулирования конкуренции, включающая в 
себя изучение регионального и внешнего рынка, разработку новых методик и совершенствование уже 
имеющихся; информационное обеспечение, содержащее сбор данных об участниках конкурентных 
отношений, потребителях, их обработку, анализ; финансовое обеспечение с обоснованием, планирова-
нием и получением ресурсов на проведение работ по исследованию территории; материально-
техническое ресурсное обеспечение; организационное обеспечение деятельности органа, включающее 
разработку нормативной базы, структуры управления, кадровую политику.  

Определены факторы выбора для государственных органов подходов к управлению разви-
тием социально ориентированной конкуренции. Разработка этой проблематики сопряжена с рас-
смотрением внутриорганизационных проблем конкурирующих предприятий, проявляющихся в 
виде конкуренции на межличностном уровне, что ведет к различного вида ущербам как для работ-
ников, так и для предприятия и региональной экономики. Предложен инструментарий для систем-
ного решения проблемы снижения остроты конкуренции в отрасли и обеспечения эффективного 
функционирования предприятий. Инструментарий базируется на оценке оптимального количества 
конкурирующих предприятий одной отрасли на основе минимизации критерия, состоящего из сум-
мы двух переменных: ущерб из-за неудовлетворенного спроса в товарах и необходимых услугах; 
ущерб, наносимый экономике и экологии за счет кризиса перепроизводства, перерасхода различ-
ных видов ресурсов или неэффективного их использования. 

Ключевые слова: конкуренция в отраслях, социально ориентированная конкуренция, пар-
тисипативное управление, территориальный маркетинг, маркетинговые подразделения в 
территориальных органах исполнительной власти, ущерб, инструменты оценки конкуренции. 

                                                      
© Амирханова Л.Р., Бикметов Е.Ю., 2022 
Амирханова Лилия Рифовна – д-р экон. наук, профессор кафедры цифровых технологий 

в экономике и управлении ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический 
университет», e-mail: nfs_kamil@mail.ru. 

Бикметов Евгений Юрьевич – д-р социол. наук, профессор кафедры цифровых техноло-
гий в экономике и управлении ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий», е-mail: 
bicprof@mail.ru. 



Л.Р. Амирханова, Е.Ю. Бикметов 

 

 157 

Одной из задач российского государства в рыночной сфере является раз-
витие социально ориентированной конкуренции (СОК) как основополагающе-
го фактора повышения качества жизни населения. Органы власти, потребите-
ли, бизнес, общественные и некоммерческие организации следует рассматри-
вать в качестве ключевых партнеров при решении проблемы развития 
конкуренции. Существующая система управления развитием конкуренции ну-
ждается в трансформации в систему управления СОК посредством включения 
в нее предприятий, предпринимателей, населения, общественных и некоммер-
ческих организаций, взаимодействующих на основе использования принципов 
партисипативного управления.  

Концепция управления социально ориентированной конкуренцией во 
многом опирается на теоретические положения социального управления [1–4], 
научные разработки, включающие в себя теоретико-методологические основы 
технологий социального управления [5–10]. 

На сегодняшний день актуальная научная и практическая задача органи-
зации участия предпринимателей и потребителей в развитии СОК, основан-
ного на удовлетворяющем их балансе интересов, находится в фокусе внима-
ния исследователей. Внимание авторов ориентировано на проблематику раз-
вития конкурентных отношений на рынке, в том числе с точки зрения 
изучения функций, ролей, прав и ответственности участников в широком со-
циально-экономическом контексте [11–18]. Однако разработка этой пробле-
матики не сопряжена с рассмотрением внутриорганизационных проблем 
конкурирующих предприятий.  

Необходима дальнейшая разработка методологической и методической 
базы: сформулировать принципы и функции партисипативного управления; с 
позиции концепции территориального маркетинга обосновать необходимость 
организационной структуры, ответственной за регулирование функций реали-
зуемых участниками в процессе развития конкуренции; разработать инстру-
ментарий для регулирования и оценки развития СОК.  

Система партисипативного управления, ориентированная на принятие 
совместных решений по вопросам проконкурентного регулирования, пред-
ставляет собой совокупность ценностно-смысловых (идейных), инфраструк-
турных и коммуникационных, технологических компонентов. Оптимальной 
ценностной основой функционирования системы выступают принципы, 
представленные в рамках концепций партисипативного (субъект-субъект-
ного) управления [19–22].  

Институциональной основой создания и адаптации механизмов партиси-
пативного управления является отечественная нормативно-правовая база по 
вопросам развития конкуренции [23–28].  

Развитие партисипаторности возможно через институциализацию успеш-
ных технологий партисипативного управления, закрепление эффективных 
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правил и норм; формирование предпринимательских сетей поддержки за счет 
коммуникации и облегчения процедуры взаимодействия между участниками, 
т.е. обмена информацией между действующими лицами, что существенно 
улучшает сотрудничество в деле развития конкуренции; образовательную дея-
тельность и гражданскую активность, способствующую становлению культу-
ры партисипативного управления. 

В качестве принципов партисипативного управления могут быть предло-
жены: совместное обсуждение и партнерское участие в решении вопросов, ка-
сающихся развития системы СОК; доверие друг к другу; прозрачность регуля-
тивных процедур; управляемость; гибкость; экономичность. 

Для развития СОК необходима реализация следующих функций: 
• построение стратегий и практик развития конкуренции; 
• участие в развитии и совершенствовании нормативно-правовой базы ре-

гулирования конкуренции между агентами рыночных отношений; 
• разработка научно обоснованного инструментария регулирования кон-

курентных отношений между рыночными агентами; 
• участие в разработке платформы цифровой экономики для создания ус-

ловий эффективной коммуникации между государственными органами управ-
ления и агентами рыночной экономики; 

• ежегодный мониторинг удовлетворенности предпринимателей и потре-
бителей развитием конкуренции в регионе, качеством взаимодействия с орга-
нами власти и управления (доступность, понятность, удобство получения офи-
циальной информации о состоянии конкурентной среды в регионе); 

• оценка динамики факторов-барьеров, препятствующих входу на рынок; 
• формирование дорожных карт по снижению, устранению конкретных 

барьеров при реализации партнерского взаимодействия; 
• экспертиза деятельности предприятий естественных монополий. 
Выполнение перечисленных выше функций требует времени и значитель-

ных усилий субъектов взаимодействия. Это возможно при условии создания 
определенной организационной структуры (органа), наделенной полномочиями 
(правами, обязанностями, ответственностью), регулирующей взаимодействие 
субъектов процесса развития СОК. Для эффективного функционирования тре-
буется соответствующее обеспечение:  

1. Междисциплинарная научно-исследовательская поддержка регулиро-
вания конкуренции, включающая в себя изучение регионального и внешнего 
рынка, разработка новых методик и совершенствование уже имеющихся. 

2. Информационное обеспечение, содержащее сбор данных об участ-
никах конкурентных отношений, потребителях; их обработка, анализ; фор-
мализация информации с целью выявления новых факторов, влияющих на 
развитие конкуренции. 
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3. Финансовое обеспечение с обоснованием, планированием и получени-
ем ресурсов на проведение работ по исследованию территории. 

4. Материально-техническое ресурсное обеспечение. 
5. Организационное обеспечение деятельности органа, включающее раз-

работку нормативной базы, структуры управления, кадровую политику.  
Для реализации партисипативного управления необходимо построить 

сеть коммуникаций между регулятивными органами власти, бизнесом, потре-
бителями, общественными и некоммерческими организациями. Коммуникаци-
онная сеть должна увязывать взаимодействующих субъектов с помощью ин-
формационных технологий и созданной централизованной базы собранных и 
обработанных данных. Она позволяет разрабатывать рекомендации по разви-
тию конкуренции, оперативно передавать их всем субъектам взаимодействия, 
получать от них в установленные сроки по каналам обратной связи оценку 
предлагаемых мероприятиях, затем снова осуществлять обработку данных и 
осуществлять корректировку предлагаемых мероприятий.  

Для согласованной работы необходимо выделить центральную службу, 
которая будет координировать деятельность всех субъектов на основе данных 
о состояния рынка, на котором разворачивается конкуренция, полученных от 
самих агентов или от служб маркетинга бизнеса (при наличии таковой). Сбор 
данных о количестве конкурирующих предприятий на однородном рынке, их 
месторасположении, состоянии персонала каждого предприятия, цене и каче-
стве товаров/услуг, сбыте и коммуникации входит в полномочия специалистов 
территориального маркетинга. Проблема отсутствия связи между органами 
власти, потребителями и предпринимателями действительно существует, так 
как их действия не скоординированы. Как органам власти, так и предпринима-
телям трудно собрать все данные, касающиеся социально-экономической си-
туации в регионе. Данные надо собрать, обработать и предложить варианты 
решений по формированию СОК.  

Еще одной значимой проблемой управления, связанной с оценкой конку-
рентной среды, выступает отсутствие необходимой информации, отражающей 
состояние и уровень конкуренции между сотрудниками самих предприятий. 
Сегодня конкуренция между предприятиями на рынке, особенно в сфере тор-
говли, услуг, обостряет внутриорганизационную конкуренцию на межлично-
стном уровне, усиливает конкурентные тенденции в организационных отно-
шениях, стрессовые состояния, стремление работников выжить любой ценой. 
В таких условиях невозможно создать мотивированные на продуктивный труд 
сплоченные группы. Как показывает вторичный анализ результатов социоло-
гических исследований, сотрудники, особенно в молодом возрасте, начинают 
рассматривать предприятие как некое временное место, откуда со временем 
они планируют перейти с освоенными знаниями, умениями и навыками в дру-
гую, часто конкурирующую организацию. Мотив успеха, выступающий регу-
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лятором поведения человека, может пониматься им в ситуации внутренней 
конкуренции утилитарно, как исключительно рост в карьере, заработной 
плате. Каждый начинает рассматривать предприятие как некое временное 
место, откуда со временем человек перейдет со своими знаниями, умениями 
и навыками в другое предприятие. Как показывают исследования, на рынке 
труда у большинства соискателей наблюдается ожидание найти сильное и 
динамично развивающееся предприятие, работать в коллективах с благопри-
ятным социально-психологическим климатом, а не в организациях, где ра-
ботник рассматривает другого как конкурента. В конкурентной борьбе пред-
приятия наносят друг другу ущерб. Если речь идет о предприятии как закры-
той системе, то оно рассматривается как «черный ящик», т.е. что там внутри 
творится – это дело собственника. Но предприятие всегда взаимодействует с 
внешней средой, обмениваясь ресурсами, выступает как целевая социальная 
общность, имеющая демографическую, профессионально-квалификацион-
ную, неформальную структуру, подверженную экономическому, социально-
культурному влиянию как извне, так и внутреннего климата, в котором от-
ражены страхи и опасения людей потерять работу, снижения доходов из-за 
ухудшения позиции предприятия на рынке. Сотрудники, конечно, могут най-
ти рабочее место на другом предприятии, но оно тоже может стать неконку-
рентоспособным. Чем больше предприятий открывается в одной отрасли, тем 
больше возможностей для людей трудоустройства, но усиливается и опас-
ность ухудшения условий труда, экономического положения занятых на 
предприятиях, например, торговых, сервисных, где реальная зарплата не рас-
тет, рабочий день не нормирован, и работники зачастую вынуждены за свой 
счет возмещать сумму убытков, нанесенных потребителями товаров. Это все 
невидимые убытки, непроизводственные затраты, которые несут работники 
и менеджмент предприятия. Формирование СОК позволит улучшить внут-
реннюю социальную среду, организационный климат предприятия.  

Для улучшения ситуации на конкурентном рынке есть два направления. 
Первое – договоренность предприятий о разделе рынка на доли. Второе – ре-
гулирование количества конкурирующих предприятий с учетом плотности на-
селения территории, качества оказываемых услуг, состояния трудовых ресур-
сов (количество конфликтов, уровень заработной платы и т.д. возможности по 
удовлетворению потребностей населения). Второе направление позволяет 
формировать социально ориентированную конкурентную политику, не теряя 
при этом достоинства конкуренции. При этом взаимодействие предпринима-
телей с органами власти является надежным фундаментом для повышения эф-
фективности развития конкурентных процессов. Но это взаимодействие само 
по себе не происходит. Должны быть субъекты, управляющие взаимодействи-
ем, организующие информационное обеспечение, способствующее совмест-
ному генерированию идей развития партнерства в этой области. 
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Первое направление затруднительно реализовать. Второе направление свя-
зано с мониторингом состояния конкурентной среды на региональном рынке.  

В связи с этим предлагается подход, позволяющий рассматривать управ-
ление СОК на основе концепции территориального маркетинга (ТМ), позво-
ляющей объединить деятельность органов власти, потребителей, обществен-
ные и коммерческие организации, предпринимателей. При этом предлагается 
решение проблемы в комплексе с учетом управления персоналом предпри-
ятий, включая маркетинг персонала, эффективность использования которого 
является залогом успешности самого предприятия и экономики региона в це-
лом. Теоретические и практические вопросы территориального маркетинга 
нашли достаточно широкое раскрытие в научной литературе [29–35]. 

Отличием маркетинга как функции управления предприятием от террито-
риального маркетинга является то, что маркетинг нацелен на коммерческие 
интересы предприятия и определенного сегмента рынка. В реализации функ-
ции ТМ участвуют все предприятия, потребители, находящиеся на данной 
территории. Целью ТМ является развитие экономики, социально-культурной 
сферы, экологии территории, максимально удовлетворяющей потребности на-
селения. Это соотносится с системным подходом, который рассматривает 
предприятия данной территории как социально-экономическую подсистему. 
И чем сильнее каждая подсистема, тем жизнеспособнее вся система. Здесь не-
допустимо стихийное регулирование. Конечно, конкуренции присущи опреде-
ленные достоинства и недостатки. Необходимо исследовать процессы конку-
ренции между предприятиями, происходящие на территории, а их регулирова-
ние государственными и региональными организациями осуществлять с 
помощью инструментов ТМ. Социальная ориентированность конкуренции 
достигается посредством управления. В противном случае конкуренция может 
стать разрушительной для экономики территории, привести к разорению 
предприятий, влекущему за собой безработицу, снижению доходов населения, 
сжиманию потребительского спроса. 

Функция ТМ должна быть нормативно закреплена за региональными ор-
ганами власти. Они должны обеспечивать бизнес соответствующей информа-
цией для успешности производственной и коммерческой деятельности. На-
пример, выбор локации, где предприятие сможет оптимальным образом осу-
ществлять хозяйственную деятельность (маркетинг торговых точек, определе-
ние на основе расчета плотности населения прибыльных мест, затем открытие 
необходимого количества торговых предприятий). Например, пекарни. Их от-
крывается слишком много в одном месте. Маркетологи могут исследовать 
территорию города и определить, где не хватает таких пекарен, при этом над-
зорные органы должны проверять качество работы. Маркетологи могут соста-
вить карту потребности территории в тех или иных предприятиях и помогать 
бизнесменам в их открытии. Тем самым ТМ призван выполнять социальную 
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функцию, состоящую в создании благоприятного предпринимательского кли-
мата на исследуемой территории.  

Неолиберализм провозглашает свободу субъектов рыночной экономи-
ки. Но свобода должна заканчиваться там, где начинает возникать ущерб 
для другого субъекта или для самого субъекта. Свободную конкуренцию 
можно поддерживать до тех пор, пока это не начнет наносить ущерб субъ-
ектам рыночных отношений, т.е. угрожать массовой потерей рабочих мест, 
разорением успешно работающих предприятий и продажей их активов за 
бесценок. Необходим постоянный государственный контроль за деятельно-
стью предприятий на основе результатов проведенных маркетинговых ис-
следований рынков различных отраслей. Государство призвано снижать 
остроту конкурентной борьбы между агентами рыночной экономики и бо-
лее тесно сотрудничать с ними. 

Предприятия не должны мешать друг другу, как это бывает при слишком 
жесткой конкуренции. Особенно эта ситуация ярко проявляется в торговле, 
транспортных перевозках, общественном питании и т.д. Жесткая конкуренция 
отражается на настроении работников организации, порождая стрессовые пе-
регрузки из-за постоянных переработок, возникающих на фоне оптимизации 
численности работников, а также на качестве производимого продукта, сни-
жаемого для уменьшения его себестоимости. Также получают ущерб потреби-
тели продукции и услуг предприятий, находящихся в условиях жесткой кон-
куренции, вследствие недобросовестных в этическом плане практик торговли. 
Несомненно, наличие большого числа конкурирующих предприятий одной 
отрасли позволяет потребителям приобретать товары и пользоваться услугами 
со значительными скидками. 

Из-за неконтролируемой конкуренции получают ущерб и предприятия в 
целом, и индивидуально каждый работник, и потребители, а значит, и эконо-
мика региона в целом. Государству необходимо планировать количество 
предприятий и критерии, согласно которым разрешать деятельность пред-
приятий в данной отрасли, а также выбрать такой стиль руководства агента-
ми рыночной экономики, который бы максимально соответствовал ситуации. 
В данном случае можно говорить о плановом подходе к развитию конкурен-
ции. При плановом подходе осуществляется развитие инфраструктуры под 
руководством государства и целенаправленное «заполнение» соответствую-
щего сектора различными экономическими субъектами в соответствии со 
сложившимися условиями. Используется также и рыночный поход, позво-
ляющий бизнесу самостоятельно решать, какие свободные ниши и какие сек-
торы экономики заполнять.  

Оба подхода могут использоваться в соответствии с континуумом, пред-
ставленным на рис. 1. Здесь изображен континуум для выбора подхода к руко-
водству деятельностью агентов рыночной экономики. Крайние положения 



Л.Р. Амирханова, Е.Ю. Бикметов 

 

 163 

континуума неэффективны, они вызывают непроизводительные затраты в эко-
номике (правое положение) и возникновение неудовлетворенного спроса насе-
ления, что влияет на качество их жизни (левое положение). Для выбора адек-
ватного подхода к руководству деятельностью предприятия необходимо учи-
тывать сложившуюся ситуацию. Для этого необходимо проанализировать 
следующие факторы: наличие позиции социальной ответственности у пред-
принимателей; соблюдение законодательных норм; владение необходимыми 
компетенциями (корпоративного знания) для организации соответствующего 
бизнеса; внутренние и внешние угрозы для страны и региона. 

В зависимости от факторов, действующих на рынках, государственные, 
региональные и муниципальные органы управления страны могут использо-
вать тот или иной подход (см. рис. 1). Подходы к управлению, используемые 
по отношению к бизнесу, могут быть разными для разных отраслей, т.е. где-то 
близкий к плановому, а где-то и к рыночному. Даже в одной отрасли при регу-
лировании деятельности бизнеса может быть использован плановый подход по 
отношению к одним предприятиям и рыночный – для других. Все определяет-
ся социально-экономической политикой государства.  
 
Плановый подход   Рыночный подход 

 
Директивное планирование, 

жесткий контроль, вмешательство 
со стороны государства  

Индикативное планирование 
и минимальное вмешательство 

со стороны государства 
 

Ключевые факторы ситуации 
 

Безответственность предпринимателей  Ответственные предприниматели 
Отсутствие подчинения законодательству  Законопослушное предпринимательство 
Отсутствие необходимой компетенции  Наличие требуемых компетенций 
Внешние угрозы для страны  Отсутствие каких-либо угроз 

Рис. 1. Континуум по выбору подходов к управлению конкуренцией 

При этом ключевые факторы, представленные на рис. 1, можно отнести к 
трудно управляемым, их необходимо только учитывать. Существует также 
фактор, который не представлен на рис. 1. Это количество конкурирующих 
между собой предприятий. Их количеством необходимо управлять. 

Чем больше родственных предприятий на рынке, т.е. занимающихся изго-
товлением одинаковой продукции или оказанием услуг, тем сложнее осущест-
влять государственный контроль за их деятельностью, поэтому тем больше 
нарушений предприятия себе позволяют. Например, франчайзеры дают опре-
деленные квоты для передачи лицензий предпринимателям (франчайзи) для 
открытия предприятий на рынке, ограниченном размерами района. Например, 



Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. 2022. № 4 

 

164 

между магазинами одного франчайзера расстояние не больше 50 метров. Один 
из магазинов разоряется. В данном случае государственным органам необхо-
димо осуществлять административное регулирование и контроль. Неравно-
мерное распределение торговых предприятий, без учета плотности проживае-
мого населения ведет к конкуренции между предприятиями одной сети. Это 
незаметно ведет к ухудшению имиджа данной сети вообще. Потребитель ви-
дит и удивляется, как руководство могло расположить, например, торговые 
предприятия одной сети на расстоянии меньше 50 метров? Это кажется на-
столько безответственным по отношению к персоналу магазина. Как работни-
ки этих двух магазинов одной сети будут выживать? Необходимо системно 
подходить к решению задачи равномерного распределения предприятий, учи-
тывая плотность населения и количество уже работающих торговых предпри-
ятий, рассчитать точное количество предприятий, которые можно открыть. 
Это еще раз подтверждает необходимость государственного контроля за дея-
тельностью частных предприятий.  

Регулирование конкуренции должно осуществляться антимонопольной 
службой. Именно в региональных управлениях целесообразна организация 
отдела маркетинга или территориального маркетинга, который на основе изу-
чения соответствующего рынка может рекомендовать предпринимателям сво-
бодные ниши, дабы избежать жесткой конкуренции. Маркетологи должны 
комплексно изучать отрасли и предлагать предпринимателям виды деятельно-
сти, которые востребованы на рынке (например, объемов продукции и услуг 
недостаточно для такого количества потребителей в такой-то отрасли), т.е. 
нужно планировать деятельность отрасли. Нельзя эту функцию отдавать на 
произвол рынку или, как писали классики экономической теории, «невидимой 
руке рынка» (А. Смит).  

Конечно, без всякого сомнения, чем больше предприятий в отрасли, тем 
больше выигрыш у покупателей за счет скидок или снижения цен на продук-
ты. Снижается ущерб потребителей из-за неудовлетворенного спроса в това-
рах и необходимых услугах. А чем меньше предприятий в отрасли, тем мень-
ше может быть продаваемого товара, потребители могут приобретать меньше, 
за счет чего увеличивается ущерб в результате снижения качества жизни.  

Таким образом, при малом количестве предприятий выше цены и это ве-
дет к неудовлетворенному спросу (люди перестают покупать вообще или при-
обретают что-то только в крайних случаях), который мешает развитию эконо-
мики в целом (падение жизненного уровня населения за счет переплаты за то-
вары и услуги). В данном случае убытки покупателей состоят в том, что они 
нужный товар покупают в несколько раз дороже, т.е. если от завышенной це-
ны вычесть истинную цену товара, то получаемая разница и есть ущерб для 
потребителя, в результате это ведет к ухудшению экономики страны в целом, 
так как потребитель не может приобрести продукты предприятий уже других 



Л.Р. Амирханова, Е.Ю. Бикметов 

 

 165 

отраслей. Поэтому им трудно организовать сбыт своего товара, доходы падают 
и нет возможности для развития. Этот вид ущерба обозначим как Ун. 

Рассмотрим другую зависимость: чем больше предприятий в отрасли, тем 
больше ущерб наносится экономике и экологии в целом за счет кризиса пере-
производства Уэ, а также можно сказать, что происходит перерасход различ-
ных видов ресурсов (энергии, материалов, финансов и т.д.) или неэффективное 
использование ресурсов (теряется квалификация человека из-за закрытия 
предприятия, сокращений (оптимизации), здоровье (возникновение стрессов), 
потери в стаже, которые ведут к низкой величине пенсии. При большом коли-
честве предприятий возникает острая конкурентная борьба, и это может при-
вести к отсутствию предприятий с хорошей историей, репутацией. При пере-
насыщенных конкурентами рынках происходит мошенничество (нездоровая 
конкуренция), например, производителями могут быть использованы вредные 
комплектующие (мебель). Потребители могут получить вред для своего здоро-
вья из-за некачественного, но дешевого товара. Здесь следует также сказать о 
том, что продажа некачественного товара ведет к ухудшению репутации пред-
приятия, что ведет к падению доходов в перспективе. Также можно выделить 
ущерб, заключающийся в том, что отсутствие стабильно работающих пред-
приятий (происходит так называемая оптимизация численности персонала, 
ведущая к ненормированному использованию трудовых сил человека) ведет к 
моральному ущербу населения, так как отсутствуют постоянные доходы, а это 
влияет на атмосферу в семье и т.д. 

Для того чтобы не было кризиса перепроизводства, слишком жесткой 
конкуренции между предприятиями одной отрасли, неудовлетворенного спро-
са населения, государство должно регулировать количество функционирую-
щих предприятий в ней. Государству необходимо планировать их количество 
и разрабатывать критерии допуска предприятий к работе в отрасли.  

Исходя из вышесказанного предлагается следующий критерий для оценки 
оптимального количества конкурирующих предприятий – суммарный эконо-
мический ущерб У, представленный формулой 

 У = Ун+Уэ.  (1) 

Чем выше величина У, тем хуже способность предприятий отрасли конкури-
ровать и развиваться. Критерий (1) состоит из двух составляющих: ущерб из-за 
неудовлетворенного спроса в товарах и необходимых услугах Ун; ущерб Уэ, на-
носимый экономике и экологии за счет кризиса перепроизводства, перерасхода 
различных видов ресурсов или неэффективного использования ресурсов.  

Таким образом, в зависимости от отрасли количество предприятий может 
быть разным, но самое главное – оно должно быть оптимальным или близким 
к оптимальному. Оптимальное значение можно определить, строя графиче-
скую модель (рис. 2).  
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Рис. 2. Графическая модель оценки оптимального 
количества конкурентов в отрасли 

В отрасли должно быть оптимальное количество предприятий, а с учетом 
дополнительного числа факторов – рациональное. Рациональное количество 
предприятий должно быть близким по величине к оптимальному, которое по-
зволяет им нормально функционировать и минимизировать ущербы, описан-
ные выше. При этом необходимо отметить такой параметр, как плотность на-
селения R на данной территории, который будет влиять на оптимальное коли-
чество предприятий, представляющих отрасль (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Графическая модель оценки оптимального количества 

конкурирующих фирм при параметрах R1, R2 и R3 

На рис. 3 представлены параметрические зависимости Ун(R1), Ун(R2), 
Ун(R3). Параметр плотность населения R3 имеет большее значение, чем R1 и 
R2, поэтому параметрическая зависимость Ун(R3) расположена выше зависи-
мостей Ун(R1) и Ун(R2), т.е. количество предприятий, которые могут удовле-
творять потребности потребителей, должно быть больше.  

. 
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Для каждого значения плотности населения какой-то территории опреде-
ляется свое оптимальное количество предприятий. На рис. 3 видно, что опти-
мальное количество предприятий, при котором сумма убытков Ун и Уэ примет 
минимальное значение при плотности населения R3, равно примерно 5. При 
плотности населения R2 количество предприятий равно примерно 4, а при R1 
равно примерно 3. 

Учитывая действие в разных отраслях различных факторов, необходимо 
выбрать соответствующий ситуации подход к управлению, т.е. близкий к пла-
новому с элементами рыночного или близкий к рыночному. Далее, руковод-
ствуясь выбранным подходом к управлению, оценив плотность населения, 
оценив количество родственных (конкурирующих) предприятий на опреде-
ленных территориях, их экономико-географическое положение по отношению 
друг к другу, определить является ли существующее количество предприятий 
оптимальным. Если оно не является оптимальным, то произвести расчет и с 
учетом предложенных выше критериев довести их до оптимального количест-
ва, используя конкурсный механизм. При этом необходимо отслеживать их 
экономико-географическое положение по отношению друг к другу. 

Использование принципа оптимизации при определении количества 
предприятий на рынке позволит настроить механизм обратной связи между 
конкурирующими предприятиями и государственными органами, что создает 
основу для того чтобы избежать экономических кризисов. При этом предпри-
ятия вольно или невольно будут следовать общей экономической политике 
страны. Настроить механизм обратной связи целесообразно посредством вне-
дрения в организационную структуру территориальных антимонопольных 
служб отделов территориального маркетинга, объединяющих усилия государ-
ственных органов, бизнеса, общественных организаций и населения террито-
рии в деле обеспечения роста экономики региона и страны. 

Таким образом, роль концепции территориального маркетинга возрастает 
в партисипативном управлении развитием социально ориентированной конку-
ренции в целях положительного воздействия на устойчивое развитие экономи-
ки региона и страны.  
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MANAGING SOCIALLY ORIENTED COMPETITION 

BASED ON TERRITORIAL MARKETING 

The existing system of competition development management in the regions needs to be trans-
formed into a socially oriented competition management system by including enterprises, entrepreneurs, 
the population, public and non-profit organizations on the basis of territorial marketing. 

The object of the study is socially oriented competition in territorial markets. The subject of the re-
search is territorial marketing as a concept and method of managing socially oriented competition. The 
article provides a methodological study of the problem of the development of socially oriented competition 
based on territorial marketing: the principles and functions of participatory management are formulated; 
tools for regulating and evaluating the development of socially oriented competition are developed. The 
following principles of participatory management are proposed: joint discussion by authorities with enter-
prises, entrepreneurs, public and non-profit organizations and partnership participation in solving issues 
related to the development of a system of socially oriented competition; trust in each other; transparency 
of regulatory procedures; manageability; flexibility; cost-effectiveness. 

The authors substantiate and propose an organizational solution to the problem of competition devel-
opment based on participatory principles of managing the interaction of state bodies and agents of the mar-
ket economy in the form of the introduction of territorial marketing departments into the organizational struc-
ture of antimonopoly bodies. The functions and types of support for these divisions are presented: interdisci-
plinary research support for competition regulation, including the study of the regional and foreign market, 
the development of new techniques and the improvement of existing ones; information support, containing 
the collection of data on participants in competitive relations, consumers, their processing, analysis; financial 
support with justification, planning and obtaining resources for carrying out work on the study of the territory; 
material and technical resource support; organizational support for the activities of the authority, including the 
development of a regulatory framework, management structure, personnel policy. 

The factors of choice for government agencies of approaches to managing the development of so-
cially oriented competition are determined. The development of this problem involves the consideration of 
intra-organizational problems of competing enterprises, manifested in the form of competition at the inter-
personal level, which leads to various types of losses both for employees and for the enterprise and the 
regional economy. The tools for a systematic solution to the problem of reducing the severity of competi-
tion in the industry and ensuring the effective functioning of enterprises are proposed. The toolkit is based 
on an assessment of the optimal number of competing enterprises in one industry based on minimizing a 
criterion consisting of the sum of two variables: losses due to unsatisfied demand for goods and neces-
sary services; losses caused to the economy and the environment due to the crisis of overproduction, 
overspending of various types of resources or their inefficient use. 
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ТЕОРИЯ ИННОВАЦИЙ В ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ 

Статья посвящена истории развития теории инноваций. В ней представлен аналитический 
обзор различных концепций развития новшеств, описан вклад каждого научного направления в 
формирование теории инновационной экономики. 

Поскольку понятие «инновация» – категория не только экономическая, в статье раскрыт ис-
торико-философский аспект появления теории инноваций, начиная с Античности и заканчивая 
современными философскими идеями, а также истоки формирования теории инновационных про-
цессов в экономике. 

Вплоть до конца ХIХ в. инновации часто рассматривались учеными в качестве элемента эко-
номического развития, но серьезных исследований роли инноваций не было.  

В эволюции теории инноваций отчетливо прослеживаются три этапа. На первом этапе ее 
формирования в работах Й. Шумпетера и преимущественно отечественных ученых были заложены 
основы этой теории, очерчено проблемное поле инноватики, сформулированы первые дефиниции. 
На втором и третьем этапах развития теории инноваций происходит детализация базовых идей, 
формулируются такие понятия, как «национальная инновационная система», «региональная иннова-
ционная система», возникают новые подходы к классификации инноваций. Кроме того, параллельно 
с исследованиями циклического развития экономики были открыты новые волны инноваций, выявле-
на их корреляция с циклами деловой активности, а также изучен экономический механизм осуществ-
ления инновационной деятельности с учетом специфики колебаний инноваций в разных странах.  

Ключевые слова: инновации, творчество, цикл, национальная инновационная система, 
технологический уклад. 

 
Историко-философский аспект возникновения инновационной тео-

рии. Исторически изучение инноваций опирается на философское толкование 
процесса творчества. Первоначально интерес ученых вызывали источники 
творчества человека, но не обсуждалось практическое применение новшеств. 
Причин этому несколько. Это и низкий уровень развития человеческой циви-
лизации, и очень незначительная доля креативности в деятельности людей, и 
недостаток глубоких знаний о природе творчества.  

С развитием знаний человека о мире менялось представление о божествен-
ной природе творчества. Человек в творческом процессе постепенно переставал 
быть только исполнителем, его личные стремления, его растущая ответственность 
за успех своего труда, влияние социума стали восприниматься учеными как зна-
чимые факторы. В результате изучение реализации обществом новых изобрете-
ний стало отдельным направлением и потребовало своей методологии.  
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В античной философии творчество ставилось в зависимость от высших 
сил. Человек созидающий был только исполнителем воли богов, поэтому в ан-
тичный период каких-либо попыток поиска путей практического использова-
ния новых идей не предпринималось.  

Божественной считала природу творческой активности человека и хри-
стианская философия периода Средневековья. Лишь в эпоху Возрождения, с 
ее антропоцентризмом, светским характером культуры, творческая деятель-
ность человека перестает восприниматься только как проявление божествен-
ного начала, и возникает вопрос об ответственности индивида за результат и 
использование плодов творчества в жизни. 

Зарождение и развитие протестантизма, нового направления христиан-
ской философии, стало реальным шагом к пониманию значимости творческой 
деятельности для развития общества. Протестантская трудовая этика, предпо-
лагающая ведение коммерции как добродетельной формы деятельности, уве-
личивающей личный доход, содействовала творческому развитию в эпоху 
первоначального накопления капитала. Определение «Протестантская трудо-
вая этика» было введено немецким социологом и философом Максимилианом 
Вебером. Теорию Вебера, изложенную в работах «Протестантская этика и дух 
капитализма» (1905 г.), «Хозяйство и общество» (1925 г.), можно считать ос-
новой анализа инновационной активности [1]. 

Философы Нового времени, такие как Френсис Бэкон, поднимали про-
блему освобождения человека-творца от давления церкви, государства и со-
циума [2]. Философ-материалист Томас Гоббс подчеркивал огромную значи-
мость творческого воображения. 

Возникновение теории продуктивной мыслительной деятельности отно-
сится к расцвету немецкой классической философии и связано с именами 
И. Канта и Ф. Шеллинга. Тезис И. Канта о «продуктивной способности вооб-
ражения» утвердил среди ученых понимание значимости практического во-
площения творческих идей [3]. 

Важнейшая мысль Георга Вильгельма Фридриха Гегеля о том, что противо-
речие является двигателем развития, стала философским обоснованием изучения 
конфликтов, которые возникают при внедрении и использовании инноваций [4]. 

Во второй половине ХIХ – начале ХХ в. произошли глубокие изменения 
философских представлений о природе человека (философия жизни, экзистен-
циализм). С другой стороны, это время бурного развития физики, химии, ин-
женерного дела. Эти процессы сформировали предпосылки для глубокого на-
учного изучения закономерностей создания и внедрения инноваций. 

Марксистская теория, основанная на принципе историзма и диалектико-
материалистическом подходе, внесла свой вклад в развитие идей влияния на-
учного прогресса на общество. 

В современных философских идеях человек, с одной стороны, освобож-
дается для продуктивной деятельности, а с другой, попадает в информацион-
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но-технологическую кабалу. Исследование современных инновационных про-
цессов основывается не только на понимании роли информации как философ-
ской категории, но и на анализе роли знаний в общественном развитии.  

Понятие «инновация» категория не только экономическая. Оно относится 
к разряду всеобщих категорий. Исходя из этого философские взгляды мысли-
телей прошлого на природу творчества и практического воплощения новых 
идей чрезвычайно важны для понимания генезиса теории инноваций. 

История создания теории инноваций в экономике. Несмотря на то, что 
процесс появления новшеств привлекал человечество очень давно, предметом 
пристального внимания ученых инновации стали лишь в начале XX в. 

Основателем теории инноваций в экономике считается австрийский и аме-
риканский экономист Йозеф Шумпетер. Тем не менее нельзя не отметить, что 
элементы теории инноваций отчасти были заложены его предшественниками. 

Проблема инноваций как фактора развития экономики нашла свое отра-
жение в трудах ученых уже в ХVIII в. Французский философ, просветитель 
Жан Кондорсе в труде «Эскиз исторической картины прогресса человеческого 
разума» (1794 г.) писал о том, что развитие науки влияет на рост промышлен-
ности, а тот, в свою очередь, ускоряет научные открытия. И это взаимовлияние 
постоянно повторяется, совершенствуя человеческий род [5]. 

Основы анализа инновационных процессов зародились в недрах классиче-
ской экономической школы. Один из самых ярких ученых экономист Адам Смит 
в работе «Исследование о природе и причинах богатства народов» (1776 г.) ут-
верждал, что источником производительности труда служит его разделение. По 
Смиту, увеличить количество работы позволяют ловкость каждого работающего, 
разделение сложного труда на самостоятельные простые операции и изобретение 
машин [6]. Модель успешного экономического роста, по мысли Адама Смита, 
наряду с разделением труда, производительностью и доходом предполагает меха-
низацию и технический прогресс. Минус у А. Смита, как и у других классиков, 
только в одном: инновации для них фактор второстепенный, опосредованно, че-
рез повышение производительности труда, влияющий на экономический рост. 

Среди первых исследователей инноваций, хотя самого термина еще не 
существовало, можно назвать английского экономиста классической школы 
Давида Рикардо (1772–1823). Эффект от внедрения изобретений он видел в 
открытии новых рынков и росте разделения труда. Анализируя все виды про-
гресса, ученый связывал с прогрессом техники стоимость работы. Рикардо 
первым заговорил о таких типах прогресса, как производство новой продук-
ции, открытие новых рынков сбыта и ресурсов, новая организация производ-
ства. Позже эти типы прогресса раскрыл Й. Шумпетер. Анализ технического 
прогресса Давид Рикардо осуществлял в трех направлениях. Во-первых, он 
считал, что высокая зарплата подталкивает капитал замещать ручной труд ра-
бочих машинами. Эта мысль была поддержана и развита Д. Хиксом (1904–
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1989) и П. Самуэльсоном (1915–2009). Во-вторых, Давид Рикардо обратился к 
важной для современных исследователей проблеме технологической безрабо-
тицы, проблеме, которую К. Маркс позднее развил в «Капитале». В-третьих, 
он утверждал, что изобретения, не ведущие к изменению производительности 
труда, не влияют на ставки процентов, производимые продукты и зарплату [7]. 

На многие идеи А. Смита и Д. Рикардо и сегодня опираются исследователи 
теорий и гипотез в сфере инноваций. Кроме того, на формирование теории инно-
ваций оказали влияние работы классиков экономической теории Д.С. Милля и 
Ж.Б. Сэя. 

О влиянии технологического прогресса на экономику писал К. Маркс. 
Как и большинство экономистов ХIХ в., он считал научно-технический про-
гресс лишь следствием, но не причиной развития производства. 

По Марксу, основные средства труда используются 10–13 лет и являются 
основой производственного цикла. Обновление цикла, оживление инноваций и 
инвестиций, по мысли ученого, способствуют выходу экономики из кризиса. 
Более того, если во время кризиса и депрессии новшества развиваются скачко-
образно, то в другие фазы экономического цикла их развитие замедляется. 

Маркс считал, что на протяжении циклов средней длительности массово 
внедряется новое оборудование для новой продукции. Он связывал последующие 
изменения производственных отношений с массовыми технологическими совер-
шенствованиями, изменяющими производительные силы [8]. Последователями 
Маркса в этом направлении стали А. Гельфанд и М. Туган-Барановский. 

Кроме того, Маркс, проанализировав машинный труд при капитализме, 
предсказал еще в ХIХ в. появление и развитие новой формы материального, 
производительного труда, который насыщен научными знаниями. Он назвал 
этот труд научным или всеобщим трудом. Ученый писал: «Если процесс про-
изводства становится применением науки, то наука, наоборот, становится фак-
тором, так сказать, функцией процесса производства» [9, с. 553]. 

Завершая разговор об истоках формирования теории инноваций, можно ска-
зать, что до конца ХIХ в. инновации в том или ином виде рассматривались уче-
ными как важная составляющая экономического развития, однако серьезных эко-
номических исследований, касающихся их роли в обществе, пока не было. 

Этапы формирования инновационной теории. Исследователи истории 
экономической мысли по-разному подходят к вопросу эволюции инновацион-
ной теории. Некоторые из них, например Е.Е. Склярова [10, c.165], рассматри-
вают процесс формирования теории инноваций, исходя из того, какой вклад в 
ее развитие внесли представители разных направлений экономической мысли – 
меркантилисты, физиократы, классики, марксисты, неоклассики, институцио-
налисты. Но дело в том, что специальное научное изучение инноваций начина-
ется лишь с конца ХIХ – начала ХХ в. И большинство ученых рассматривают 
эволюцию инновационной теории в рамках временных периодов, начиная от-
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счет с конца ХIХ в. Правда, временные рамки и отнесение того или иного ученого 
к определенному периоду достаточно условны. В формировании и развитии тео-
рии инноваций разные авторы выделяют три этапа. Отдельные ученые, например 
Н.Е. Бондаренко, К.А. Вареник, говорят еще о четвертом этапе [11, 12]. 

Первый этап (конец ХIХ в. – 1930 гг.). Началом первого этапа считается 
конец XIX в. Завершается этот период в 30-е гг. XX в. В это время зарождают-
ся и формируются базовые принципы инновационной теории. Формирование 
основ инновационной теории очень тесно связано со становлением общей тео-
рии циклов. Основная идея этого периода: непрерывное циклическое движе-
ние, при котором подъем сменяется спадом, а после спада происходит подъем – 
это закономерность развития рыночной экономики, а главный, определяющий 
фактор ее развития – инновации. 

Длинные волны, или большие циклы в экономике начали анализировать 
еще английские экономисты Х. Кларк и У.С. Джевонс в середине ХIХ в. Тео-
рия промышленных циклов, разработанная К. Марксом в 1860-е гг., дала уче-
ным марксистского толка толчок к изучению феномена длинных волн.  

В 1901 г. русский марксист И.Л. Гельфанд отмечал, что капиталистиче-
ской эпохе свойственны длительные периоды спада и застоя. Одной из причин 
подъема рынка в начале ХХ в. ученый считал внедрение электричества. 

Интересную для того времени теорию сформулировал в 1910 г. другой 
марксист, российский ученый М.И. Туган-Барановский (1865–1919). Он ут-
верждал, что решающую роль в различных фазах промышленного цикла иг-
рают колебания инвестиций, а те неразрывно связаны с инновациями. Пони-
мая и признавая значительную роль М.И. Туган-Барановского в формировании 
теории циклов, американский экономист Э. Хансен писал: «Господствуют над 
циклом и управляют им колебания размеров инвестиций; потребление же под-
нимается и падает в результате этих колебаний» [13]. Инвестиции обычно свя-
заны с инновациями. В наследии М.И. Туган-Барановского очень важна идея о 
цикличности как внутреннем свойстве производственной системы. 

Эта идея легла в основу «теории длинных волн» одного из ближайших уче-
ников М.И. Туган-Барановского русского ученого Н.Д. Кондратьева (1892–1938). 
С Кондратьевым связано формирование фундаментальных основ теории иннова-
ций. При этом сам Николай Кондратьев не занимался инновационными вопроса-
ми и в историю экономической мысли он вошел как автор концепции длинных 
экономических циклов, обосновавший с помощью эмпирических исследований 
действие «длинных волн» сроком от 40 до 60 лет. В статье «Большие циклы 
конъюнктуры», опубликованной в 1925 г., Кондратьев на основе анализа динами-
ки целого ряда экономических показателей, таких как добыча угля, производство 
чугуна, номинальная заработная плата, товарные цены, процентные ставки, оборот 
внешней торговли в Англии, Франции и США с конца XVIII в. до 1925 г., сделал вы-
вод, что, наряду с малыми и средними циклами, существуют циклы большие, ко-
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торые состоят из повышательной и понижательной фазы. Н.Д. Кондратьев выде-
лил за 140 лет два с половиной цикла конъюнктуры.  

Первый цикл: повышательная волна (1787–1794) – (1810–1817), 
понижательная волна (1810–1817) – (1844–1851). 

Второй цикл: повышательная волна (1844–1851) – (1870–1875), 
понижательная волна (1870–1875) – (1890–1896). 

Третий цикл: повышательная волна (1890–1896) – (1914–1920). 
Ученый выявил четыре закономерности в развитии больших циклов. По 

мысли Кондратьева, во-первых, в начале всякой повышательной волны боль-
шого цикла существенно трансформируются условия хозяйственной жизни: 
изменяется обращение денег, укрепляется экономика отдельных стран, обнов-
ляется техника производства и обмена. А к обновлению техники приводят 
важнейшие изобретения и открытия [14]. 

И действительно, начало повышательной фазы первого цикла связано с 
мощным развитием текстильной промышленности и производства чугуна; 
начало повышательной фазы второго цикла ознаменовалось строительством 
железных дорог, освоением новых территорий в США; в начале повыша-
тельной фазы третьего цикла широкое распространение получили электриче-
ство, радио и телефон. 

Установив, что первая закономерность в развитии больших циклов – 
их корреляция с технологическими и экономическими преобразованиями, 
Н.Д. Кондратьев стал основателем общей теории инновационной экономики. 

Концепция Кондратьева оказала большое влияние на одного из крупней-
ших ученых ХХ в. австрийского экономиста Йозефа Шумпетера (1883–1950). 
Именно Шумпетер заложил основу современного понимания природы и влия-
ния инноваций. 

Из книг, написанных этим оригинальным мыслителем, всемирно извест-
ными стали три: «Теория экономического развития» (1912 г.), «Капитализм, 
социализм и демократия» (1942 г.) и не дописанная до конца «История эконо-
мического анализа» (1954 г.). 

В своем труде «Теория экономического развития» (в 1926 г. вышло вто-
рое, переработанное издание) Шумпетер разделил понятия «экономическое 
развитие» и «экономический рост», ввел понятие «инновация», определил ме-
сто предпринимателя в инновационном процессе, обозначил роль инноваций в 
циклическом развитии экономики. 

Для Шумпетера экономическое развитие совершенно не тождественно 
экономическому росту. Ведь последний предполагает лишь увеличение уже 
известных потребителю товаров и услуг, тогда как экономическое развитие – 
это появление новых товаров, новых услуг, иначе говоря – инновация.  

Несмотря на то, что ученый в основном оперирует понятиями «новшест-
во» и «нововведение», считается, что он ввел в научное употребление термин 
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«инновация» в экономике. Инновация как составляющая экономического раз-
вития предполагает, по Шумпетеру, следующие направления деятельности. 

1. Создание нового, неизвестного потребителям блага, продукта. 
2. Внедрение нового метода (способа) производства.  
3. Продвижение на новые рынки сбыта. 
4. Открытие новых источников сырья. 
5. Проведение реорганизации, вплоть до достижения монопольного по-

ложения [15]. 
Людей, реализующих изобретения в экономике, Шумпетер называл пред-

принимателями. Именно предприниматели в конкурентных условиях внедря-
ют новые комбинации факторов производства, именно они ради получения 
прибыли развивают экономику. Функция предпринимателя – внедрение нов-
шеств, а его главное качество – стремление к нововведению. Предпринима-
тельство, по Шумпетеру, это свойство человеческого характера, которое не 
зависит от классовой, социальной принадлежности. Главные черты предпри-
нимателя – умение опираться на собственное мнение и собственные силы, 
способность рисковать, независимость, стремление к успеху, при этом само-
ценность денег для него невелика.  

Пример первых предпринимателей, использующих новые формы и возмож-
ности достижения прибыли, перенимают другие, в результате чего в экономике 
возникает процесс реорганизации. Нововведения помогают уменьшить издержки 
производства. Тот, кто раньше использует новшество, выигрывает в получении 
прибыли. Но при широком внедрении нововведений издержки постепенно вырав-
ниваются, усложняя возможность получения высокой прибыли. Постепенно про-
дукты и формы производства стареют и вытесняются, расцвет новшества сменяет 
рутина. Происходит процесс «созидательного разрушения» [15, c. 461]. Теория 
«созидательного разрушения», возникшая у Шумпетера не без влияния идей 
К. Маркса, предполагает систематическое совершенствование рыночной эконо-
мики путем естественного вытеснения устаревших и убыточных компаний и пе-
рераспределения ресурсов в пользу нового, более продуктивного бизнеса. 

Шумпетер был сторонником маржинализма. Теория общего равновесия 
Леона Вальраса была для него вершиной экономической мысли. Но статиче-
ская теория общего равновесия, по мысли Йозефа Шумпетера, должна допол-
няться динамической теорией экономического развития, которая описывает 
движение экономики между двумя равновесными состояниями. Открытия, 
изобретения и новинки позволяют экономической системе отойти от состоя-
ния общего равновесия, чтобы на более высоком уровне технической базы 
снова к нему вернуться. Фирмы адаптируются в новой ситуации. Так развитие 
экономики в целом приобретает циклический характер. 

Однако новые идеи не могут появляться каждый день, инновация не может 
быть непрерывной, она, как и экономическое развитие, носит прерывистый, цик-
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личный характер. Изучать цикличность колебаний экономической конъюнктуры 
через кризисы, по мысли Шумпетера, нужно в фазе «процветания» и в фазе «де-
прессии» [15, с. 330]. Он предположил, что основой экономических спадов и 
подъемов является большое количество «новых комбинаций», т.е. инноваций. 

Ученому также принадлежит понятие «кластер инноваций». Кластером 
Шумпетер считал сумму инноваций, которые реализуются одномоментно. Ново-
введения, по мысли ученого, появляются неравномерно группами, и причина их 
появления – новые научные открытия. Теория неравномерной активности инно-
ваций составляет основу современных концепций научно-технического развития.  

Значение работ Й. Шумпетера особенно актуально сегодня в условиях 
реформирования экономической науки. 

На первом этапе формирования инновационной теории в работах 
М.И. Туган-Барановского, Н.Д. Кондратьева, Й. Шумпетера были заложены ее 
основы, определены проблемы, введены первые понятия, сделаны определен-
ные обобщения. На выводы этих ученых опираются дальнейшие исследования 
теории инноваций.  

Второй этап (1940 – середина 1970-х гг.). Если первый этап развития 
теории инноваций исследователи называют фундаментальным, то второй пе-
риод с 1940 г. до середины 1970-х гг. стал этапом детализации. Вторая миро-
вая война не способствовала прорывам в этой области знаний. Последовавшая 
за ней гонка вооружений привела к тому, что исследования носили практиче-
ский, прикладной характер. Тем не менее инновационная теория в этот период 
значительно продвинулась вперед. 

Заметной работой этого этапа является монография английского физика и 
социолога, одного из основателей концепции научно-технической революции, 
Джона Бернала «Наука в истории общества» (1954 г.). Внимание автора в этой 
книге приковано к разным эпохам истории. Ученому важно проанализировать, 
как изменялось научное познание от палеолита до современности и как связаны 
между собой в разные эпохи научные, технические и социальные инновации. 

Бернал обратил внимание на поэтапное возрастание той роли, которую 
наука играла в развитии общества. В истории формирования инновационной 
теории он выделил период конца XIX – начала XX в. и период с начала XX в. 
до 1950-х гг. И если первый период ознаменовался лишь появлением промыш-
ленных лабораторий и разработок, то второй продемонстрировал значитель-
ный рост промышленных исследований и увеличение научно-технического 
потенциала. И если количество людей, занятых в научно-промышленном сек-
торе, увеличилось с конца XIX в. до 1950-х гг. в 40 раз, то расходы на этот 
сектор выросли за это же время в 400 раз.  

Ученый подчеркивал, что инновации могут быть не только созидательны-
ми, но и разрушительными. Актуально, как никогда, звучат сегодня его слова: 
«И ныне, в этот век науки, как ужасно мало новые знания, мастерство и изобре-
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тательность используются для какого-либо улучшения условий жизни человека 
и как много – для совершенствования орудий разрушения» [16, c. 667]. 

Глубоко изучал проблемы теории инноваций нобелевский лауреат Сай-
мон Кузнец (1901–1985). Большое влияние на взгляды этого экономиста оказа-
ли труды Н. Кондратьева и Й. Шумпетера. Особый интерес ученого вызывала 
взаимосвязь экономики с технологическими инновациями. Этому была посвя-
щена его Нобелевская лекция (1971 г.). 

Сайману Кузнецу принадлежит мысль об эпохальных нововведениях, воз-
никающих с промежутком в несколько столетий. Такие нововведения становят-
ся началом нового способа производства, технологического или экономическо-
го. Ученый подчеркивал, что экономическому росту индустриальной эпохи 
предшествовало ускоренное развитие науки. Одна из главных идей С. Кузнеца – 
нововведения в разных сферах жизни общества связаны между собой. Это осо-
бенно касается развивающихся стран, потому что их развитие требует измене-
ний как в производственной, так и в политической, и социальной сферах. 

Лауреат Нобелевской премии австрийский экономист Фридрих Август 
фон Хайек (1899–1992), как и Шумпетер, был сторонником теории экономиче-
ского либерализма. По мысли Хайека, государство обязано развивать институ-
ты, поддерживающие конкуренцию, устранять, или сводить к минимуму барь-
еры на пути тех, кто занимается нововведениями. Чем меньше жесткости и 
централизованности в деятельности государства, тем больше шансов спонтан-
ного научно-технического развития.  

Хайеку принадлежит концепция «рассеянного знания», направленная про-
тив рационального планирования экономической жизни общества, против фор-
мализации знаний отдельного человека, поскольку эти знания очень часто ирра-
циональны и интуитивны. Концепция Хайека предполагает предоставление от-
дельному индивиду определенной автономии в экономической сфере. Всякий 
участник рынка использует в своих решениях индивидуальные, субъективные 
знания, которые приводят к бессознательной самоорганизации рынка. Любые 
попытки планирования извне, любые попытки государства объединить эти рас-
сеянные знания и создать организованный порядок приводят к нарушению са-
моорганизации рынка. Взгляды Хайека помогают понять сложность инноваци-
онного пути развития экономики [17]. 

Проблемами управления инновациями занимался в этот период извест-
ный американский экономист Брайан Твисс. Он поддерживал идею Николая 
Кондратьева о том, что инновации развиваются неравномерно. Твисс подчер-
кивал главную роль инноваций в процессе роста экономики. В нововведении, 
по мысли ученого, научная идея получает экономический смысл. 

Твисс выделил 4 фактора, от которых зависит успех внедрения новшеств. 
Это рыночная ориентация, соответствие нововведения целям фирмы, методы 
оценки и эффективность управления проектом. Он дал характеристику инно-
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ваций на разных стадиях жизненного цикла отрасли и сформулировал методы 
оценки их эффективности [18]. 

Таким образом, период 1940–1975 гг. – это время развития и конкретиза-
ции базовых идей предыдущего этапа формирования инновационной теории.  

Третий этап (с середины 1970-х гг.). Середина 70-х гг. ХХ в. стала нача-
лом третьего современного этапа развития теории инноваций. Мощный теоре-
тический прорыв на этом этапе обусловлен формированием постиндустриаль-
ного общества. 

Знаковым событием 1975 г. стало появление работы Герхарда Менша 
«Технологический пат: инновации преодолевают депрессию» [19]. Эта книга 
увидела свет вскоре после крупнейшего нефтяного кризиса и сразу вызвала 
живейший интерес научного сообщества.  

Г. Менш классифицирует инновации в соответствии с уровнем новизны. 
По мысли ученого, инновации могут быть базисными, улучшающими и псев-
доинновациями. Базисные инновации, среди которых Менш выделяет техно-
логические и нетехнологические, способствуют возникновению новых отрас-
лей и рынков. В отличие от базисных инноваций инновации улучшающие не 
столь глобальны, но они помогают модернизации. А псевдоинновации приво-
дят лишь к внешним изменениям. 

По мысли Менша, базисные инновации цикличны и примерно совпадают 
по времени с циклами Кондратьева. Возникая в период спада, они на 10–20 лет 
предвосхищают циклы Кондратьева. Иначе говоря, инновационный процесс 
начинается во время экономической депрессии. Возникает, как писал Менш, 
триггерный эффект депрессии. Необходимо заметить, что до Менша экономи-
сты лишь указывали на связь колебаний экономики с появлением инноваций.  

Менш считал, что всякий длинный цикл выглядит как S-образная логи-
стическая кривая, описывающая траекторию жизненного цикла определенного 
технического способа производства. Затем на смену прежнему техническому 
базису приходит новый. Менш назвал этот процесс «моделью метаморфоз». 

Наряду с книгой Менша появились публикации, анализирующие иннова-
ционную концепцию длинных волн Кондратьева и Шумпетера. Это, в первую 
очередь, монография К. Фримена, Дж. Кларка и Л. Суэте «Безработица и тех-
нологические нововведения. Изучение длинных волн экономического разви-
тия» (1982 г.) и работы Альфреда Клайнкнехта и Якоба Ван Дайна. 

А. Клайнкнехт посвятил свою работу «Инновации в кризисе и подъеме» 
(1987 г.) длительным колебаниям в базисных инновациях. Он считал их «ра-
дикальными» инновациями в продукты и в технологию. Если Менш связывал 
базисные и улучшающие нововведения, в том числе и псевдоинновации, с по-
явлением длинных циклов, то Клайнкнехт нашел аналогичную взаимосвязь 
между инновациями в продукты и инновациями в технологию. На основе ана-
лиза послевоенной промышленности развитых стран Клайнкнехт пришел к 
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выводу, что инновации в продукты, как правило, усиливаются в период эко-
номической депрессии, а инноваций в технологии тесно связаны с периодом 
оживления и с началом подъема в экономике, поскольку во время спада фир-
мы, минимизируя риски, отказываются от инноваций [20]. 

Я. Ван Дайн в монографии «Длинные волны в экономической жизни» (1979 г.) 
подчеркивает особую роль процесса формирования инфраструктуры. Инфра-
структурные сдвиги, по мысли ученого, вместе с инновациями и жизненным цик-
лом способствует колебаниям. Эта публикация была воспринята неоднозначно, но 
осознание важности инфраструктурных изменений для циклического развития 
экономики стало весомым вкладом в развитие инновационной теории. 

В 80-е гг. XX в. теория инноваций претерпевает серьезные изменения. 
Ряд авторов, таких как Б. Лундвалл, К. Фримен, Р. Нельсон, начинают 

оперировать понятием «национальная инновационная система» (НИС).  
Первым глубоким исследованием НИС стала книга К. Фримена «Техно-

логия, политика, экономическая деятельность: уроки Японии» (1987 г.). В ней 
Фримен анализирует национальную инновационную систему в послевоенной 
экономике Японии, определившую технологическое развитие страны. НИС, с 
точки зрения ученого, это система учреждений государственного и частного 
секторов. Действуя и взаимодействуя между собой эти учреждения, внедряют, 
продвигают, изменяют и объединяют новые технологии.  

Концепция НИС быстро распространилась в экономических и политических 
кругах. Повсеместное признание и употребление термина «национальная иннова-
ционная система» свидетельствует о том, что инновации стали рассматриваться 
как ключевой фактор экономического роста на государственном уровне. 

Концепция региональной инновационной системы (РИС) родилась в начале 
1990-х гг. Считается, что одним из ее разработчиков был профессор Ф. Кук. 

Наряду с исследованиями НИС и РИС в 90-е гг. сформировалась теория 
инновационных процессов, автором которой считается Рой Ротвелл. Он создал 
классификацию моделей инновационных процессов: модель «технологическо-
го толчка» (G1), модель «рыночного притяжения» (G2), совмещенную модель 
(G3), модель интегрированных бизнес-процессов(G4), модель интегрирован-
ных систем и сетей (G5).  

Какие изменения происходили в развитии инновационной теории в конце 
ХХ в.? Исследования длинноволновых колебаний в экономике и обществе 
привели к выявлению корреляционной связи между ними и колебаниями ин-
новаций. Ученые открыли сверхдлинные волны эпохальных инноваций, 
влияющие на общество, технику, экономику.  

Изучение длинноволновых колебаний связано с именами А. Тойнби и 
Ф. Броделя [21, 22]. Тойнби исследовал циклы в динамике, Броделя интересо-
вали сверхдлинные волны длиной от 150 до 300 лет. 

Очень интересна гипотеза, представленная А. Шлезингером-мл. в книге 
«Циклы американской истории» (1992 г.). По мысли ученого, цикл инноваций 
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составляет тридцать лет, так как равен циклу активности одного поколения. 
И если в первые пятнадцать лет представители поколения активно продвигают 
инновации, то затем активность сменяется консервативным подходом, т.е. ин-
новационная активность связана со сменой поколений [23]. 

Говоря о третьем этапе развития теории инноваций, нельзя не назвать ра-
боты советских и российских ученых. К концу ХХ в. в России сформировалась 
сильная инновационная школа. На ее становление повлияли энергетический 
кризис и сложная ситуация в мировой экономике в 1970–80-х гг., а также раз-
витие инноваций.  

Советский экономист А.И. Анчишкин исследовал технологический про-
гресс в условиях плановой (социалистической) экономики. Обращаясь к опыту 
прошлого, он разделял историю научно-технического прогресса в России на 
три периода. Первый период – это первая промышленная революция (конец 
XVIII – начало XIX в.), второй – вторая промышленная революция (последняя 
треть XIX – начало XX в.) и, наконец, с середины XX в. третья, ставшая науч-
но-технической революцией [24]. 

В 90-е гг. появились труды В.И. Кушлина и Л.С. Барютина. Первый писал 
об обновлении производственного аппарата, а второй посвятил свою моногра-
фию техническим нововведениям в промышленности. 

Среди современных теорий развития инновационной экономики и тех-
нологических циклов стоит отметить теорию «технологических укладов» 
С.Ю. Глазьева и модели «технологических циклов» Ю.В. Яковца. 

В концепции С.Ю. Глазьева мы видим существенное развитие и до-
полнение теории инноваций. В трактовке автора технологический уклад – 
это группа технологических совокупностей, связанных друг с другом одно-
типными технологическими цепочками и образующих воспроизводящиеся 
целостности [25, с. 11]. 

С.Ю. Глазьев и другие отечественные экономисты, анализируя эволюцию 
общественного производства, говорят о пяти технологических укладах. Пер-
вый и второй они называют доиндустриальными укладами, третий и четвер-
тый – индустриальными, пятый связывают с электронными технологиями. 

Ю.В. Яковец, в монографии 1984 г. проанализировав связь циклов разви-
тия науки, изобретений, нововведений со сменой технологических укладов с 
развитием эффективности техники, выделил экологические, образовательные, 
организационно-производственные и управленческие циклы [26].  

В работе «Циклы. Кризисы. Прогнозы» (1999 г.) Ю. Яковец систематизи-
ровал все виды циклов в развитии общества, выделив экологические, демогра-
фические, технологические, экономические, социально-политические, истори-
ческие циклы [27]. 

Монография Ю.В. Яковца «Эпохальные инновации XXI века» [28] и моно-
графия Ю.В. Яковца и Б.Н. Кузыка «Россия–2050: стратегия инновационного 



А.А. Носков 

 

 187 

прорыва» развитие теории инноваций связывают с теорией циклов и кризисов. 
Яковец и Кузыка в этих работах вносят ряд изменений в классификацию инно-
ваций, добавив к ним, например, предложенные С. Кузнецом эпохальные инно-
вации, и антиинновации. Последние, по мысли авторов, – это нововведения, ко-
торые имеют направленность назад, в прошлое. В последней монографии авто-
ры сформулировали стратегию и тактику инновационного развития России.  

Таким образом, третий этап развития теории инноваций стал временем 
появления новых подходов к классификации инноваций, а также временем 
разработки концепций НИС и РИС. 

Выводы. Понятие «инновация» – категория всеобщая. Исходя из этого, 
философские взгляды Ф. Бэкона, И. Канта, Г. Гегеля, К. Маркса являются ме-
тодологической основой формирования инновационной теории. 

Основы исследования инновационных процессов в экономике зарожда-
лись в трудах ученых ХVIII–ХIХ вв. Современные экономисты опираются на 
многие идеи А. Смита, Д. Рикардо, К. Маркса. Но до конца ХIХ в. инновации, 
будучи в трудах ученых важной составляющей экономического развития, не 
были предметом отдельного исследования. 

Большинство ученых делит историю формирования теории инноваций с 
конца ХIХ в. на 3 этапа: первый – до 30-х гг. ХХ в.; второй – до середины 70-х гг., 
третий – с середины 70-х гг. ХХ в. 

В рамках первого (фундаментального) этапа в работах М.И. Туган-Бара-
новского, Н.Д. Кондратьева и, прежде всего, Й. Шумпетера были сформулирова-
ны главные положения теории инноваций, разработаны основные концепции. На 
результаты первого этапа опираются все последующие исследования. 

Второй этап развития инновационной теории стал этапом детализации ба-
зовых идей предыдущих лет в рамках прикладных исследований. Значитель-
ный вклад в развитие теории инноваций в этот период внесли труды Дж. Бер-
нала, С. Кузнеца, Ф. Хайека, Б. Твисса. 

Третий, современный, этап становления теории инноваций ученые счи-
тают этапом теоретического прорыва. Что было сделано в этот период? 

1. Изучены длинноволновые колебания в экономике и в обществе. Уста-
новлена их зависимость от колебаний в инновационной сфере.  

2. Открыты и исследованы вековые и тысячелетние волны инноваций. 
Установлено масштабное влияние этих волн на общество. В дальнейшем тео-
рия инноваций была применена в науке, политике, этике, культуре. 

3. Исследованы особенности инновационных процессов в разных странах 
и регионах.  

4. Изучен экономический механизм инновационного процесса, требующий, 
по мысли ученых, взаимовлияния государственной политики в сфере инноваций, 
обеспечивающей конкурентное преимущество у продукции всей страны и рыноч-
ного механизма для обеспечения конкуренции. Проведены исследования в сфере 
инновационного менеджмента и коммерциализации технологий. 
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Значительный вклад в развитие инновационной теории в этот период внесли 
Г. Менш, К. Фримен, Дж. Кларк, А. Клайнкнехт, Я. Ван Дайн, Б. Лундвалл, 
Б. Тойнби, Ф. Бродель, А. Шлезингер-мл. Отечественные ученые, такие как А. Ан-
чишкин, С. Глазьев, Ю. Яковец, также повлияли на развитие теории инноваций. 
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The article is devoted to the history of the development of the theory of innovation. It presents an 
analytical overview of various concepts of innovation development, describes the contribution of each 
scientific direction to the formation of the theory of innovative economics. 
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philosophical aspect of the emergence of the theory of innovation, starting from Antiquity and ending with 
modern philosophical ideas, as well as the origins of the theory of innovation processes in the economy. 

Until the end of the nineteenth century, innovation was often considered by scientists as an ele-
ment of economic development, but there was no serious research on the role of innovation. 

There are three distinct stages in the evolution of innovation theory. At the first stage of its for-
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third stages of the development of the theory of innovation, the basic ideas are detailed, concepts such as 
"national innovation system", "regional innovation system" are advanced, new approaches to the classifi-
cation of innovations arise. In addition, in parallel with the studies of the cyclical development of the 
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of innovation fluctuations in different countries. 
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РЕЗУЛЬТАТ СВОБОДНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ РОССИИ В НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ 

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

Представлено состояние фондового рынка России в неблагоприятной геополитической об-
становке. Делается акцент на изучение ценообразования на биржевом рынке России в периоды 
экономических кризисов, оживления экономики, экономического роста. Результаты исследования 
показали, что свободное ценообразование на фондовом рынке России приводит к краху россий-
ского рынка ценных бумаг в периоды экономических кризисов. Поэтому в такие периоды требуется 
государственное регулирование ценообразования на биржевом рынке. 

Изучены методы государственного регулирования ценообразования на фондовом рынке 
России в условиях кризиса. Они разнообразны. К ним относятся разнонаправленные действия, 
кардинально изменяющие денежно-кредитную политику, и другие меры: сначала резкий подъем, а 
затем быстрое снижение ключевой процентной ставки Центральным банком РФ; увеличение де-
нежной массы; ограничение времени торговли на российском рынке ценных бумаг, стимулирова-
ние покупок ценных бумаг на долгосрочную перспективу; ограничение объемов операций с ино-
странными валютами. Такие меры государственного регулирования являются действенными, ста-
билизирующими состояние экономики в стране. 

Определено, что в условиях нестабильной геополитической обстановки государственное регу-
лирование ценообразования на фондовом рынке России необходимо по следующим причинам: не 
допустить ухода инвестиционного капитала с внутреннего рынка; предотвратить перелив капитала из 
акций компаний в защитные активы (доллары США) и обесценение российского рубля по отношению 
к доллару США; остановить резкий рост инфляции в стране; поддержать хорошую покупательную 
способность национальной валюты России; сохранить реальные доходы населения страны на высо-
ком уровне. В итоге государственное регулирование ценообразования на фондовом рынке России 
означает для инвесторов новые возможности инвестирования в экономику страны.  

Ключевые слова: свободное ценообразование, фондовый рынок России, курс российского 
рубля, доллар США, ликвидные акции, государственное регулирование, санкции, геополитиче-
ская обстановка. 

 
Введение. Инвестиционная деятельность имеет свою экономическую эф-

фективность, которая достигается посредством изучения ценообразования на 
фондовом рынке. Ценообразование на фондовом рынке может быть свободным 
и регулируемым. Как правило, в периоды экономических кризисов, природа ко-
торых разнообразна, свободное ценообразование сменяется ценообразованием, 
регулируемым государством. Свободное ценообразование, подразумевающее 
ценовое равновесие стоимости объектов инвестиций, складывающееся под воз-
действием спроса и предложения, характерно для периодов оживления и эконо-
мического роста. Во времена экономических кризисов результатом свободного 
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ценообразования является крах фондовых рынков, после чего в работу включа-
ется государство, регулирующее макроэкономическое состояние. В такие пере-
ломные моменты инвесторы задумываются о приобретении ценных бумаг на 
долгосрочную перспективу. 

К сожалению, текущий экономический кризис спровоцировала военная 
операция России по демилитаризации и денацификации Украины [1]. Мировое 
сообщество объединилось против России и ввело многочисленные санкции, 
цель которых – подрыв экономической стабильности страны [2]. Россия оказа-
лась в неблагоприятной геополитической обстановке. И такие жесткие меры 
сильно отразились на состоянии фондового рынка России и реальной эконо-
мики. Все это вынудило государственную власть в стране встать на защиту 
отечественной экономики. Именно в этот момент закладываются основы бу-
дущего экономического роста в стране и принимается решение о целесообраз-
ности инвестирования, об эффективности инвестиционной деятельности. 
В такие периоды инвестиционная деятельность выгодна всем экономическим 
субъектам: государству, компаниям, отраслям экономики, физическим лицам – 
индивидуальным инвесторам.  

Методика исследования. Ценообразование на фондовом рынке должно 
изучаться с помощью определенной методики, устанавливающей цели, зада-
чи, предмет, объект и научные методы исследования; выявляющей факторы, 
формирующей алгоритмы и механизмы ценообразования на фондовом рынке.  

Целью изучения ценообразования на фондовом рынке является повыше-
ние эффективности инвестиционной деятельности; поиск минимальной стои-
мости инвестиционных активов для их покупки; нахождение максимальной 
стоимости объектов инвестиций для их продажи.  

Для достижения цели исследования ценообразования на фондовом рынке 
необходимо решить определенные задачи: 1) выбор инвестиционных объектов 
в соответствии с имеющимися знаниями о функционировании компаний и от-
раслей экономики (ценные бумаги определенных компаний; валюты; сырье-
вые ресурсы; драгоценные металлы и т.п.); 2) постоянный мониторинг стоимо-
сти выбранных инвестиционных активов; 3) нахождение факторов, влияющих 
на формирование стоимости объектов инвестирования; 4) выявление связей 
между ценами объектов денежных вложений и другими индикаторами; 5) изу-
чение макроэкономических показателей, составляющих внешнюю среду инве-
стиционных процессов; 6) исследование внутренних факторов экономической 
эффективности компаний; 7) расчет максимальных и минимальных значений 
диапазона колебания цены инвестиционных объектов; 8) принятие взвешен-
ных решений о целесообразности инвестирования; 9) прогноз стоимости объектов 
инвестиций в краткосрочном, среднесрочном, долгосрочном периодах.  

Предметом изучения ценообразования на фондовом рынке являются: 
процессы функционирования компаний и отраслей экономики; воздействие 
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спроса и предложения на ценообразование; экономические тенденции; конку-
рирующие экономики развитых стран; проблемы и возможности экономики 
развивающихся стран; направления государственного регулирования ценооб-
разования; сущность фискальной, монетарной, внешнеэкономической полити-
ки государства; внешнеэкономические связи и отношения.  

Особенно необходимо изучать государственную монетарную политику. Так, 
необходимость и методы государственного регулирования рыночной экономики 
обосновал Джон Мейнард Кейнс в своей книге «Общая теория занятости, процен-
та и денег». Кейнс считал, что рыночная экономика не обладает постоянным 
функционирующим механизмом саморегулирования. При определенных услови-
ях рыночная экономика может оказаться в глубокой кризисной стагнации, из ко-
торой одни лишь стихийные силы рынка не смогут ее вывести. В такой ситуации 
требуется государственное регулирование рыночной экономики посредством 
стимулирования эффективного спроса с помощью мягкой денежно-кредитной 
политики, нацеленной на полезную низкую инфляцию [3].  

Большой вклад в развитие научной экономической мысли в области при-
менения денежно-кредитной политики в условиях международной экономики 
внес Роберт Александер Манделл. Он показал, что наиболее эффективной по-
литикой государства в условиях плавающих курсов валют является денежно-
кредитная политика. Мягкая денежно-кредитная политика способствует ос-
лаблению национальной валюты и росту экспорта страны [4]. 

Объектами исследования процессов ценообразования на фондовом рынке 
являются биржевые индексы, акции и облигации, валютные пары, сырьевые 
ресурсы, промышленные и драгоценные металлы. 

Для грамотного исследования ценообразования на фондовом рынке ис-
пользуются следующие научные методы: анализ (исследуются составные час-
ти инвестиционных объектов); синтез (объединение составных частей научно-
го исследования); монографический (наблюдение за развитием, описание ком-
паний, отраслей экономики); статистические и математические методы 
(выявление тенденций, расчет относительных изменений показателей, корре-
ляционно-регрессионный анализ); анализ финансового состояния компаний; 
графический; табличный. 

В исследованиях ценообразования на фондовом рынке принимается во 
внимание влияние следующих факторов: денежная масса, как правило, пред-
ставленная денежным агрегатом М2; показатели экономической эффективно-
сти компаний и отраслей; социальные (сейчас актуально изучение влияния 
пандемии коронавируса COVID-19), политические и военные (в настоящее 
время сложилась зависимость от военной операции России в Украине; санкции 
и контрсанкции); меры государственного регулирования рынков.  

Алгоритм исследования ценообразования на фондовом рынке сводится к 
следующему: проводится оценка экономической ситуации, ведется поиск важ-
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ных факторов, воздействующих на стоимость объектов инвестиций; выявля-
ются сложившиеся тенденции на рынках; прогнозируется будущая стоимость 
инвестиционных активов; принимается решение о целесообразности денежных 
вложений; в условиях неблагоприятной инвестиционной обстановки вложение 
денег откладывается до более подходящего момента; в случае благоприятной 
ситуации осуществляется инвестирование. 

Механизм исследования ценообразования на фондовом рынке России в 
условиях кризиса выглядит следующим образом: анализируется состояние 
фондового рынка в условиях кризиса; изучаются биржевые индексы, коти-
ровки ликвидных акций основных компаний страны; выявляются соотно-
шения исторических максимальных и минимальных в текущем кризисе ко-
тировок ценных бумаг; исследуется динамика валютной пары USD/RUB как 
индикатора текущей экономической ситуации; изучается вероятность госу-
дарственного регулирования рынков; принимается решение о покупке лик-
видных акций. 

Результаты исследования. Фондовый рынок России в условиях неблаго-
приятной геополитической обстановки представлен, прежде всего, рынком 
акций. Рынок акций функционирует в процессе взаимоотношений между по-
купателями и продавцами акций на фондовой бирже. Основным фондовым 
индексом фондовой биржи России является Индекс Мосбиржи (IMOEX). Ин-
декс Мосбиржи (IMOEX) представляет собой фондовый индекс, включающий 
ликвидные акции крупнейших российских компаний, которые функционируют 
в основных отраслях экономики страны. Является индикатором экономическо-
го роста и благополучия экономики России.  

В сложившейся с началом военной операции России в Украине неблаго-
приятной геополитической обстановке Индекс Мосбиржи (IMOEX) потерял 
свою стоимость. График демонстрирует резкое снижение приведенного инди-
катора 24 февраля 2022 г. и формирование им нисходящей тенденции с начала 
февраля 2022 г. до конца апреля 2022 г. (рис. 1).  

Снижение Индекса Мосбиржи произошло на фоне распродажи акций ин-
весторами, в особенности тех акций, которые имеют большой вес в данном 
индикаторе. Это акции ПАО «Сбербанк», ПАО «Газпром», ПАО «ЛУКОЙЛ» 
[6]. Так, согласно имеющимся данным 24 февраля 2022 г. распродажи на рос-
сийском фондовом рынке снизили котировки акций ПАО «Сбербанк» в 2 раза, 
ПАО «Газпром» в 1,58 раза, ПАО «ЛУКОЙЛ» в 1,5 раза. Этого было доста-
точно, чтобы принять решение о государственном регулировании фондового 
рынка России и меры по ограничению торгов на фондовой бирже страны 
(табл. 1). Информация по ограничению торгов на Московской бирже публику-
ется Центральным банком Российской Федерации и заключается в основном в 
ограничении торгов ценными бумагами во времени [7]. 
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Рис. 1. Индекс Мосбиржи (IMOEX), пункты [5] 

Таблица 1  

Котировки основных акций фондового рынка России 
в краткосрочном периоде* 

Наименование индикатора 
Значения индикаторов, руб.  Относительные  

изменения на 01.02.2022 г. на 24.02.2022 г. 
Котировки акций обыкновенных 
ПАО «Сбербанк» 

264,70 132,18 Снижение в 2,00 раза 

Котировки акций ПАО «Газпром» 330,95 210,00 Снижение в 1,58 раза 
Котировки акций ПАО «ЛУКОЙЛ» 6976,00 4650,00 Снижение в 1,50 раза 
 

*Рассчитано автором по данным ru.investing.com [8–10]. 
 

Известно, что падение фондового рынка России – следствие неблагоприятной 
геополитической обстановки из-за военных действий России в Украине. С одной 
стороны, мы видим крах фондового рынка страны. Но с другой стороны, после 
падения фондового рынка России появляются новые возможности для инвести-
ционных вложений, потому что потерявшие стоимость акции основных компаний 
России выглядят довольно-таки привлекательными в глазах инвесторов.  

Предсказать такое значимое военно-политическое событие и его негатив-
ные последствия практически невозможно. Однако можно ориентироваться на 
статистические данные, которые свидетельствуют, что значительное снижение 
котировок акций ведущих компаний на фондовом рынке России (в 1,5–2,0 раза 
в течение одного дня) будет остановлено государственным вмешательством в 
свободное ценообразование. Таким образом, после снижения котировок акций 
основных компаний страны в 1,5–2,0 раза на фоне значимых событий (это мо-
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жет быть новый экономический кризис, пандемия, военные действия) целесо-
образно задуматься о новых инвестиционных вложениях в эти компании. 

Восстановление котировок акций основных компаний страны после краха 
на фоне экономических кризисов (экономические кризисы могут быть вызва-
ны политическими, военными, социальными, экономическими факторами) 
может увеличить инвестиционный капитал в 1,6–2,9 раза. Такие цифры полу-
чены в результате расчета соотношений максимальных исторических уровней 
и минимальных в текущем экономическом кризисе уровней котировок акций 
ведущих компаний страны (табл. 2).  

Таблица 2  
 

Котировки основных акций фондового рынка России 
в краткосрочном периоде* 

 

Наименование индикатора 

Значения индикаторов, руб.  
Относительные  
изменения 

максимальные 
исторические 

(октябрь 2021 г.) 

минимальные
на 24.02.2022 г. 

Котировки акций обыкновенных 
ПАО «Сбербанк» 

387,60 132,18 Рост в 2,9 раза 

Котировки акций ПАО «Газпром» 389,82 210,00 Рост в 1,9 раза 
Котировки акций ПАО «ЛУКОЙЛ» 7441,50 4650,00 Рост в 1,6 раза 
 

*Рассчитано автором по данным ru.investing.com [8–10]. 
 

Поскольку экономические кризисы преодолеваются с помощью мягкой 
денежно-кредитной политики, увеличивающей денежную массу и инфляцию, 
максимальные исторические уровни котировок акций, как правило, переписы-
ваются. Следовательно, инвестиционные вложения в периоды экономических 
кризисов могут приумножиться в будущем более чем в 2,9 раза.  

Итак, в периоды сильнейших экономических кризисов, которые бывают 
нечасто, свободное ценообразование приводит к краху фондового рынка. В та-
ких случаях требуется государственное регулирование ценообразования. В пе-
риод краха фондового рынка России государственное регулирование ценообра-
зования необходимо по ряду причин: остановить падение капитализации компа-
ний; не допустить ухода инвестиционного капитала с внутреннего рынка; 
ограничить вложения в доллар США; предотвратить снижение покупательной 
способности национальной валюты; избежать резкого падения реальных дохо-
дов населения; не допустить стремительного роста цен на потребительские то-
вары и услуги, в особенности на продовольствие.  

Экономическая система устроена таким образом, что свободное ценообразо-
вание на фондовом рынке России приводит к переливу капитала в защитные ак-
тивы, к которым относится доллар США. Особенно заметно проявилась такая за-
кономерность в период военной операции России в Украине. В это время курс 
российского рубля по отношению к доллару США стремительно обвалился, а ва-
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лютная пара USD/RUB в моменте превышала 150 российских рублей за доллар 
США. Для российской экономики такое явление негативно, поскольку в ней вы-
сока доля импорта. Падение российского рубля по отношению к доллару США 
приводит к скачку инфляции. Особенно заметно растут цены на продовольствие, 
потому что спрос на продукты питания неэластичен по цене. Инфляция снижает 
покупательную способность национальной валюты России (рис. 2).  
 

 
Рис. 2. Валютная пара USD/RUB в долгосрочном периоде, 

российские рубли за доллар США [11] 

Показателем инфляции в России является индекс потребительских цен, 
который измеряет изменение цен на товары и услуги в течение года. Рост ин-
фляции – это одно из самых негативных явлений в экономике России. Хотя 
график демонстрирует, что индекс потребительских цен в России в течение 
долгосрочного периода сформировал нисходящую тенденцию на фоне роста 
валютной пары USD/RUB. Это следствие уменьшения реальных доходов насе-
ления страны и потребительского спроса в экономике с высокой долей импор-
та в условиях снижения покупательной способности национальной валюты. 
Однако индекс потребительских цен в России большую часть времени нахо-
дится на уровне, превышающем целевой уровень инфляции 4 %, установлен-
ный Центральным банком РФ [12]. В связи с этим часто требуются меры со 
стороны государства по снижению инфляции в стране (рис. 3).  

Итак, результат свободного ценообразования на фондовом рынке России 
в периоды экономических кризисов – это ослабление курса российского рубля 
по отношению к доллару США, рост инфляции, уменьшение реальных дохо-
дов, сокращение экономики. В такие периоды целесообразно принять меры 
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государственного регулирования, к которым относятся ограничения покупок 
доллара США и продаж акций, жесткая денежно-кредитная политика.  
 

 

Рис. 3. Индекс потребительских цен в России в долгосрочном периоде, % [13] 

В течение текущего экономического кризиса в России также были приня-
ты определенные меры. Центральный банк РФ остановил работу фондового 
рынка с целью прекращения бегства инвесторов, предотвращения банкротств 
[14]. Банк России ввел временный порядок операций с наличной валютой: 
клиент может снять с вклада до 10 000 долл. США в наличной валюте, а ос-
тальные средства – в рублях по рыночному курсу на день выдачи валюты [15]. 
Центральным банком РФ установлена комиссия при покупке иностранной ва-
люты у брокеров [16]. Банк России повысил ключевую процентную ставку с 
9,5 до 20 % [17]. Указами Президента РФ предусмотрены необходимые меры 
поддержки российской экономики: обязательная продажа иностранной валю-
ты в размере 80 % суммы иностранной валюты, полученной резидентами-
участниками внешнеэкономической деятельности; запрет вывоза из Россий-
ской Федерации наличной иностранной валюты в сумме, превышающей экви-
валент 10 000 долл. США, рассчитанной по официальному курсу Центрально-
го банка РФ, установленному на дату вывоза; оплата поставок российского 
природного газа недружественными странами в рублях; другие [18–20]. При-
веденные меры государственного регулирования российской экономики при-
несли желаемые результаты: ситуация на фондовом рынке стабилизировалась, 
курс российского рубля по отношению к доллару США существенно укрепил-
ся; инфляция в стране замедлила темпы роста. 
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Выводы. Проведенные научные исследования позволили сделать ряд 
важных выводов. Во-первых, хотя экономические кризисы имеют различную 
природу, они всегда вызывают стремительное падение фондового рынка со 
свободным ценообразованием. В такой ситуации стоимость фондовых акти-
вов существенно снижается и становится привлекательной для инвесторов на 
фоне подключающегося государственного регулирования плохой экономиче-
ской ситуации.  

Во-вторых, государственное регулирование ценообразования на фондо-
вом рынке России в условиях экономического кризиса обязательно. Иначе не-
гативная ситуация приведет к оттоку капитала в защитные активы, в частно-
сти, в доллары США. Это обесценит российский рубль, снизит его покупа-
тельную способность. Большая доля импортной продукции в России повлияет 
на рост цен на товары и услуги, в частности на продукты питания. Все это 
приведет к нищете, деградации, социальным конфликтам.  

Таким образом, свободное ценообразование на фондовом рынке России в 
условиях экономического кризиса приводит к падению стоимости фондовых 
активов. После чего с помощью государственного регулирования стабилизи-
руется экономическая ситуация и осуществляются инвестиционные вложения.  

Список литературы 

1. Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе [Элек-
тронный ресурс] // РБК. – 2022. – 24 февр. – URL: https://www.rbc.ru/politics/24/ 
02/2022/6216f2859a79474c63d4019b (дата обращения: 02.05.2022). 

2. Санкции в отношении России [Электронный ресурс] / ТАСС. – URL: 
https://nauka.tass.ru/sankcii-v-otnoshenii-rossii (дата обращения: 02.05.2022). 

3. Keynes J.M. The General Theory of Employment // Interest and Money. – 
M.: Gelios ARV, 2017. – 352 p.  

4. Mundell R.A. Capital Mobility and Stabilization Policy under Fixed and 
Flexible Exchange Rates // Canadian Journal of Economics. – 1963a. – No. 29. – 
P. 475–485. 

5. Индекс Мосбиржи и Индекс РТС; Архив значений [Электронный ре-
сурс] / Московская биржа. – URL: https://www.moex.com/ru/index/IMOEX2/ 
archive/ (дата обращения: 27.04.2022). 

6. Индекс Мосбиржи и Индекс РТС; База расчета [Электронный ресурс] / 
Московская биржа. – URL: https://www.moex.com/ru/index/IMOEX2/consti-
tuents/ (дата обращения: 27.04.2022). 

7. Информация об ограничениях торгов на Московской бирже [Элек-
тронный ресурс] / Центральный банк РФ. – URL: https://cbr.ru/press/ 
pr/?file=28022022_184526SUP_MEAS28022022_174625.htm (дата обращения: 
27.04.2022). 



Л.И. Теньковская 

 

 201 

8. Котировки акций Сбербанк ПАО (SBER) [Электронный ресурс]. – 
URL: https://ru.investing.com/equities/sberbank_rts-historical-data (дата обраще-
ния: 27.04.2022). 

9. Котировки акций Газпром ПАО (GAZP) [Электронный ресурс]. – URL: 
https://ru.investing.com/equities/gazprom_rts (дата обращения: 27.04.2022). 

10. Котировки акций НК Лукойл ПАО (LKOH) [Электронный ресурс]. – 
URL: https://ru.investing.com/equities/lukoil_rts-historical-data (дата обращения: 
27.04.2022). 

11. Котировки Форекс, USD/RUB – доллар США – российский рубль 
[Электронный ресурс]. – URL: https://ru.investing.com/currencies/usd-rub-
historical-data (дата обращения: 29.04.2022). 

12. Цель по инфляции 4 % [Электронный ресурс] / Центральный банк 
РФ. – URL: https://cbr.ru/ (дата обращения: 29.04.2022). 

13. Цены [Электронный ресурс] / Федеральная служба государственной 
статистики РФ. – URL: https://rosstat.gov.ru/price (дата обращения: 29.04.2022). 

14. Информация о работе Московской биржи 2 марта [Электронный ре-
сурс] / Центральный банк РФ. – URL: https://cbr.ru/press/pr/?file=02032022_ 
074749SUP_MEAS02032022_074814.htm (дата обращения: 29.04.2022). 

15. Банк России вводит временный порядок операций с наличной валю-
той [Электронный ресурс] / Центральный банк РФ. – URL: https://cbr.ru/ 
press/event/?id=12738 (дата обращения 29.04.2022).  

16. Информация о комиссиях при покупке валюты через брокеров [Элек-
тронный ресурс] / Центральный банк РФ. – URL: https://cbr.ru/press/pr/?file= 
03032022_232829SUP_MEAS03032022_232925.htm (дата обращения: 29.04.2022). 

17. Ключевая ставка Банка России [Электронный ресурс] / Центральный 
банк РФ. – URL: https://cbr.ru/hd_base/KeyRate/ (дата обращения: 29.04.2022). 

18. О применении специальных экономических мер в связи с недружест-
венными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним ино-
странных государств и международных организаций [Электронный ресурс]: Указ 
Президента РФ от 28.02.2022 № 79. – URL: http://www.consultant.ru/document/ 
cons_doc_LAW_410417/ (дата обращения: 29.04.2022). 

19. О дополнительных временных мерах экономического характера по 
обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации [Электронный 
ресурс]: Указ Президента РФ от 01.03.2022 № 81 (с изм. от 31.03.2022). – URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 410578/ (дата обращения: 
29.04.2022). 

20. О специальном порядке исполнения иностранными покупателями 
обязательств перед российскими поставщиками природного газа [Электрон-
ный ресурс]: Указ Президента РФ от 31 марта 2022 года № 172. – URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_413296/ (дата обращения: 
29.04.2022). 



Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. 2022. № 4 

 

202 

References 

1. Putin ob"iavil o spetsial'noi voennoi operatsii v Donbasse [Putin announced 
a special military operation in the Donbass]. Available at: https://www.rbc.ru/ 
politics/24/ 02/2022/6216f2859a79474c63d4019b (accessed 02.05.2022). 

2. Sanktsii v otnoshenii Rossii [Sanctions against Russia]. Available at: 
https://nauka.tass.ru/sankcii-v-otnoshenii-rossii (accessed 02.05.2022). 

3. Keynes J.M. The general theory of employment. Interest and Money, Mos-
cow, Gelios ARV, 2017, 352 p. 

4. Mundell R.A. Capital mobility and stabilization policy under fixed and flex-
ible exchange rates. Canadian Journal of Economics, 1963a, no. 29, pp. 475–485. 

5. Indeks Mosbirzhi i Indeks RTS; Arkhiv znachenii [MOEX Russia Index and 
RTS Index. History data]. Available at: https://www.moex.com/ru/index/IMOEX2/ 
archive/ (accessed 27.04.2022). 

6. Indeks Mosbirzhi i Indeks RTS; Baza rascheta [MOEX Russia Index and 
RTS Index Calculation base]. Available at: https://www.moex.com/ru/index/ 
IMOEX2/constituents/ (accessed 27.04.2022). 

7. Informatsiia ob ogranicheniiakh torgov na Moskovskoi birzhe [Trading re-
strictions on the Moscow Exchange]. Available at: https://cbr.ru/press/pr/?file= 
28022022_184526SUP_MEAS28022022_174625.htm (accessed 27.04.2022). 

8. Kotirovki aktsii Sberbank PAO (SBER) [Sberbank share prices]. Available at: 
https://ru.investing.com/equities/sberbank_rts-historical-data (accessed 27.04.2022). 

9. Kotirovki aktsii Gazprom PAO (GAZP) [Gazprom share prices]. Available 
at: https://ru.investing.com/equities/gazprom_rts (accessed 27.04.2022). 

10. Kotirovki aktsii NK Lukoil PAO (LKOH) [Lukoil share prices]. Available 
at: https://ru.investing.com/equities/lukoil_rts-historical-data (accessed 27.04.2022). 

11. Kotirovki Foreks, USD/RUB – dollar SShA – rossiiskii rubl' [Forex stock 
quotes, USD/RUB – US dollar – Russian ruble]. Available at: https://ru.investing.com/ 
currencies/usd-rub-historical-data (accessed 29.04.2022). 

12. Tsel' po infliatsii 4 % [Inflation target 4 %]. Available at: https://cbr.ru/ 
(accessed 29.04.2022). 

13. Tseny [Prices]. Federal State Statistics Service of the Russian Federation, 
available at: https://rosstat.gov.ru/price (accessed 29.04.2022). 

14. Informatsiia o rabote Moskovskoi birzhi 2 marta [Information about the work 
of the Moscow Exchange on March 2nd]. Available at: https://cbr.ru/press/pr/?file= 
02032022_074749SUP_MEAS02032022_074814.htm (accessed 29.04.2022). 

15. Bank Rossii vvodit vremennyi poriadok operatsii s nalichnoi valiutoi [The 
Bank of Russia introduces a temporary procedure for cash currency operations]. 
Available at: https://cbr.ru/ press/event/?id=12738 (accessed 29.04.2022).  

16. Informatsiia o komissiiakh pri pokupke valiuty cherez brokerov [Infor-
mation about the commissions when buying a currency through brokers]. Available 



Л.И. Теньковская 

 

 203 

at: https://cbr.ru/press/pr/?file=03032022_232829SUP_MEAS03032022_232925. 
htm (accessed 29.04.2022). 

17. Kliuchevaia stavka Banka Rossii [Key rate of Bank of Russia]. Available 
at: https://cbr.ru/hd_base/KeyRate/ (accessed 29.04.2022). 

18. O primenenii spetsial'nykh ekonomicheskikh mer v sviazi s nedruzhest-
vennymi deistviiami Soedinennykh Shtatov Ameriki i primknuvshikh k nim 
inostrannykh gosudarstv i mezhdunarodnykh organizatsii [On the use of special eco-
nomic measures as a result of the USA unfriendly actions together with foreign states 
and international organizations]. Decree of the RF President dated 28.02.2022 No. 79, 
available at: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_410417/ (accessed 
29.04.2022). 

19. O dopolnitel'nykh vremennykh merakh ekonomicheskogo kharaktera po 
obespecheniiu finansovoi stabil'nosti Rossiiskoi Federatsii [On additional temporary 
measures of an economic nature to ensure the financial stability of the Russian Federa-
tion]. Decree of RF President dated 01.03.2022 No. 81 (rev. 31.03.2022), available at: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_410578/ (accessed 29.04.2022). 

20. O spetsial'nom poriadke ispolneniia inostrannymi pokupateliami obiazatel'stv 
pered rossiiskimi postavshchikami prirodnogo gaza [On a special procedure for execu-
tion by foreign buyers of obligations to Russian natural gas suppliers]. Decree of RF 
President dated 31.03.2022 No. 172, available at: http://www.consultant.ru/ docu-
ment/cons_doc_LAW_413296/ (accessed 29.04.2022). 

Оригинальность 82 % 
 

Получена 04.05.2022 Одобрена 26.05.2022 Принята к публикации 01.12.2022 

L.I. Tenkovskaya 

THE RESULT OF FREE PRICING ON THE RUSSIAN STOCK MARKET 

UNDER ADVERSE GEOPOLITICAL CONDITIONS 

The scientific article presents the state of the Russian stock market in an unfavorable geopolitical situa-
tion. The emphasis here is on the study of pricing on the Russian stock market during periods of economic 
crises, economic recovery, and economic growth. The results of the study showed that free pricing on the Rus-
sian stock market leads to the collapse of the Russian securities market during periods of economic crises. 
Therefore, during such periods, state regulation of pricing on the stock market is required. 

The methods of state regulation of pricing on the Russian stock market during the crisis have been found 
to be diverse. These include multidirectional actions that radically change monetary policy, and other measures: 
first, a sharp rise, and then a rapid decrease in the key interest rate by the Central Bank of the Russian Federa-
tion; an increase in the money supply; limiting the trading time on the Russian securities market, stimulating 
purchases of securities for the long term; limiting the volume of transactions with foreign currencies. Such 
measures of state regulation are effective, stabilizing the state of the economy in the country. 

It has been determined that in the conditions of an unstable geopolitical situation, state regulation of pric-
ing in the Russian stock market is necessary for the following reasons: to prevent the withdrawal of investment 
capital from the domestic market; to prevent the transfer of capital from company shares to defensive assets 
(US dollars) and the depreciation of the Russian ruble against the US dollar; to stop the sharp rise in inflation in 
the country; to maintain a good purchasing power of the national currency of Russia; to keep the real incomes 
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of the population of the country at a high level. As a result, state regulation of pricing in the Russian stock mar-
ket means new opportunities for investors to invest in the country's economy. 

Keywords: free pricing, Russian stock market, Russian ruble exchange rate, US dollar, liquid 
shares, government regulation, sanctions, geopolitical situation. 
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ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ГОСУДАРСТВА В ВОПРОСЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

И ОТСЛЕЖИВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В РОССИИ: 

ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОСТЬ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

Предметом исследования являются вопросы финансового контроля как инструмента государ-
ства в вопросе осуществления контроля за бюджетными средствами. Актуальное состояние данного 
явления рассматривается через призму исторической эволюции финансового контроля в России. 
Исследование производилось на основе системного, структурно-функционального анализа, в рамках 
которого изучение механизма финансово-бюджетного контроля и надзора. В ходе исследования 
были выявлены ключевые этапы развития институализированных инструментов государственного 
финансового контроля, сложная эволюция которых характеризуется стремлением: во-первых, к пра-
вовому обоснованию проводимой финансовой политики в сфере надзора; во-вторых, к более объек-
тивному контролю за использованием бюджетных средств (в том числе при помощи инструментов 
цифровизации); во-третьих, к более всеохватывающему и детализированному контролю, что на 
практике означало движение к более совершенной организационной составляющей, что подразуме-
вает многоаспектный контроль, иерархизацию и систематизацию надзорной политики; в-четвертых, к 
построению рационального и эффективного бюджетного процесса; в-пятых, к повышению уровня 
экспертности профильных специалистов, а также повышению уровня открытости и прозрачности 
механизмов финансового контроля за движением бюджетных средств. В условиях продолжающихся 
трудностей в экономическом и финансовом секторах необходима, соответственно, новая экономиче-
ская и финансовая политика государства, которая обусловит использование единой модели финан-
сового контроля в вопросе отслеживания бюджетных средств. В настоящее время практическая кон-
трольно-ревизионная работа органов государственной власти в сфере финансово-бюджетного кон-
троля и надзора содержит первоочередные элементы, связанные с обнаружением нарушений, 
контролированием финансовых процессов, в меньшей степени в ней отведено место оцениванию 
эффективности, совершенствованию работы и снижению издержек бюджета. Это означает, что для 
повышения эффективности государственного финансового контроля аудиторские проверки, вне за-
висимости от применяемых методов, должны быть направлены, в первую очередь, на оказание по-
тенциального воздействия на финансовую деятельность учреждений. 

Ключевые слова: финансовый контроль, государственный контроль, бюджетные средст-
ва, контроль государственных учреждений. 

 
Введение. Государственный контроль – одна из форм осуществления го-

сударственной власти. Совершенно справедливо отмечает в своей статье 
Ю.В. Быковская, говоря, что государство не способно успешно развиваться, 
сохранять стабильность и обеспечивать собственную безопасность в отсутст-
вие эффективных средств финансового контроля [1, с. 223]. Поэтому рассмат-
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риваемая тема имеет высокую актуальность, которая обусловливается выбо-
ром именно финансового контроля, который становится способом обеспечить 
реализацию интересов государства и его органов в финансовой сфере, что дает 
возможность контролировать целевое использование и эффективность исполь-
зования бюджетных средств и средств государственных учреждений и органи-
заций. Также в сферу финансового контроля попадают вопросы, связанные с 
анализом результатов его проведения и выработки рекомендаций по улучше-
нию контрольных мероприятий.  

Раскрывая понятие финансового контроля, нельзя не отметить то, что оно 
является составной частью задачи бюджетного планирования. Органы госу-
дарственного финансового контроля создаются в этих целях на уровне Россий-
ской Федерации и в ее субъектах. Основополагающая цель этих мероприятий – 
установление того, насколько управление бюджетными средствами соответст-
вует принципу законности. Таким образом, задачей данной формы контроля 
становится изучение эффективности и законности освоения бюджетных 
средств, при необходимости – инициация привлечения виновных в их нецеле-
вом использовании в той или иной форме ответственности.  

Генезис финансового контроля. История финансового контроля берет свое 
начало в 1811 г., когда Александром I был издан Высочайший манифест «Об уст-
ройстве Главного управления ревизии государственных счетов». Деятельность по 
контролю за государственными финансами велась и ранее, исторические источ-
ники впервые упоминают о схожих по функциям структурах во второй половине 
XVII в. Необходимость их появления была вызвана военными задачами.  

Для «счета всех государственных доходов и расходов» в 1718 г. была соз-
дана Ревизион-Коллегия, позднее, в 1722 г. переподчиненная Сенату. Она стала 
носить название Ревизион-Конторы Сената и в этом статусе получила положе-
ние о своих полномочиях, которое достаточно подробно и четко, систематично 
перечисляла обязанности учреждения по организации государственного финан-
сового контроля. Законность указывалась в качестве первого приоритета при 
осуществлении любых расходных операций с финансовыми средствами, они 
должны были соответствовать законным основаниям для их производства.  

В следующие царствования начинает совершенствоваться процесс производ-
ства ревизий, в 1775 г. утверждается такой документ, как «Учреждение 
для управления губерний Всероссийской Империи». Следующей важной вехой в 
развитии отечественной политики финансового учета стал 1810 г., когда на рас-
смотрение Государственного совета поступает предложение Особого комитета об 
образовании особого министерства для организации финансового контроля. 
Предложение признается обоснованным и Госсовет создает три отдельные струк-
туры, связанные с отдельными управлениями Сената, которых тогда было семь. 

Первое созданное учреждение – Министерство финансов, в его ответст-
венность входило управление доходами. Вторая самостоятельная институция – 
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Государственный казначей, в его задачи входило управление расчетами, «дви-
жением сумм». Третьей стал Государственный контролер, ему была передана 
контрольная функция, и в отношении министерств в общем, и, с наибольшей 
тщательностью, Министерство финансов и Государственного казначея. На 
первом этапе Государственный контролер действовал самостоятельно, но 
вскоре, в рамках вышеупомянутого Манифеста 28 января 1811 г., было созда-
но отдельное ведомство. С его учреждением можно, со всей определенностью, 
начать отсчитывать историю российского финансового контроля. 

Первым Государственным контролером был назначен барон Балтазар 
Балтазарович Кампенгаузен. Себе в помощь он создал Совет Государственного 
Контроля. Далее эти две институции направили свою деятельность в основном 
на разработку форм и механизмов финансовой отчетности, на разработку ме-
тодики проведения ревизий, контрольных проверок. Обе институции в даль-
нейшем опирались в своей деятельности на закон от 30 декабря 1836 г. Но 
российская история и законодательство не стояли на месте, менялись функции 
и структура контрольных учреждений, формы отчетности и проверок. Новые 
структуры и формы требовали иного регулирования, и 28 апреля 1892 г. при-
нимается новый закон о деятельности Государственного Контроля.  

В такой форме институт просуществовал до революции 1917 г., после ко-
торой в Советской Республике начали формироваться структуры рабочего 
контроля. Но ими ревизионная деятельность не исчерпывалась, Совет Народ-
ных Комиссаров от 5 декабря 1917 г. создает Народный комиссариат государ-
ственного контроля, которому было поручено проведение ревизий двух типов – 
предварительных и фактических в отношении как финансовой, так и хозяйст-
венной деятельности всех структур молодой республики. 

Помимо единой централизованной структуры финансовые органы страны 
начинают создавать свои ревизионные службы. Реорганизованный 7 февраля 
1920 г. Народный комиссариат (теперь именовавшийся Комиссариатом рабоче-
крестьянской инспекции) в основном проводил проверки по планам, утвер-
жденным правительством, а для контроля за деятельностью предприятий и ор-
ганизаций требовался собственный аппарат, который должен был решать мно-
гочисленные объемные задачи. Для решения этой задачи создается Финансово-
контрольное управление в составе Наркомата финансов (23 октября 1923 г.). 
Через десять лет оно реструктуризируется в Финансово-бюджетную инспекцию. 

Уже в 1937 г. происходит новый этап реформирования, внутри Нарком-
фина СССР формируется Контрольно-ревизионное управление (КРУ). Соглас-
но положению о его деятельности, утвержденному Правительством, оно имеет 
полномочия проводить ревизии всех без исключения субъектов управления и 
хозяйствования. Крайне важно отметить то, что КРУ по решению Совнаркома 
могло давать руководителям проверяемых организаций обязательные указания 
об устранении выявленных нарушений. Такая линейная система существовала 
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до 1956 г., в который в связи с увеличением роли республик СССР в управле-
нии были созданы свои КРУ при министерствах финансов каждой республики. 
Они получили в свое управление штат ревизоров.  

Механизмы финансового контроля сегодня. После объявления суверени-
тета России, создания нового государства – Российской Федерации и в связи с 
либерализацией экономики, появления независимой банковской системы встал 
вопрос о создании новой системы органов финансового контроля [2]. В первую 
очередь начало совершенствоваться налоговое законодательство, появились 
структура и органы налогового контроля, но на них не была возложена задача 
контроля за целесообразностью и правовой чистотой расходования средств го-
сударственного бюджета.  

Была создана новая система органов, которые осуществляют бюджетный 
контроль: 

• Счетная палата; 
• органы казначейства РФ; 
• Главное контрольное управление Президента РФ. 
Каждый из этих органов имеет собственный спектр задач и полномочий. 
В каждом регионе приказами Минфина РФ создавались собственные КРУ, 

осуществляющие проверки использования средств федерального и региональных 
бюджетов. Их полномочия также распространялись на муниципальный уровень. 

В ходе дальнейшего совершенствования системы государственных кон-
трольных органов на базе Указа Президента РФ 09.03.2004 № 314 была создана 
еще одна структура, выполняющая свою деятельность в этой сфере, а именно 
Федеральная служба финансово-бюджетного надзора РФ. Она также имела пол-
номочия на создание территориальных управлений. Деятельность теруправле-
ний регламентировалась нормами Положения, утвержденного приказом Мин-
фина РФ от 11.07.2005 № 89н. Росфиннадзор был упразднен в 2016 г., его полно-
мочия были переданы Федеральному казначейству, ФНС РФ и ФТК РФ [3, с. 43]. 
Нормативной базой работы органов финансового контроля стал Бюджетный ко-
декс РФ, в его IX разделе описаны виды контроля, его объекты, методы прове-
дения. Кодекс в ст. 265 БК ФК указаны все контрольные органы [4]. 

Финансовый контроль бюджетных средств в настоящее время реализует-
ся со стороны специальных федеральных и региональных органов власти, к 
числу которых также следует относить органы управления на местах, органы, 
входящие в Федеральное казначейство РФ, региональные и муниципальные 
казначейства, налоговые органы, таможню, финансово-банковскую систему и 
ведомственный контроль. Исследования в течение двух последних десятиле-
тий бюджетного процесса, межбюджетных отношений, российского федера-
лизма отражают активное их преобразование [5, с. 24]. 

Для современного развития российского государства характерны постанов-
ка и потребность решения крупных задач в социально-экономической сфере, 
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имеющих общенациональный характер. В качестве общеобязательного условия 
гарантии высокой производительности экономики, решения значимых социаль-
ных вопросов выступает реализация качественной модернизации и совершенст-
вование деятельности органов власти в разных областях. Большое значение в 
этом процессе придается федеральному уровню реализации финансово-
бюджетного контроля и надзора в лице Счетной палаты РФ и Минфина РФ. 
Ими в течение последних лет была сформирована достаточно эффективная сис-
тема в этом направлении, предприняты попытки установления дисциплины в 
области законности и целесообразности использования бюджетных средств.  

Но в настоящее время этого уже недостаточно. Внедрение в организацию 
бюджетного процесса РФ принципов действенности бюджетных расходов 
обусловило потребность внедрения контрольно-счетными органами актуаль-
ного механизма финансового контроля в бюджетной сфере. Он может помочь 
в выявлении уровня достигнутых запланированных результатов и, тем самым, 
окажет содействие в оценке эффекта бюджетных вливаний денежных средств 
через федеральные и региональные программы. 

Между тем полученные итоги аудиторской деятельности в финансово-
бюджетной сфере предоставляют значимую информацию федеральным вла-
стям о целевом использовании средств из бюджета страны, достигнуты ли за-
планированные мероприятия. В связи с этим в настоящее время существует 
проблема повышения эффективности контрольных мероприятий в рамках рас-
сматриваемого вопроса. 

Надзор за формированием и исполнением бюджета страны, который про-
водится компетентными органами власти всех уровней, вызывает необходи-
мость сделать информацию, относящуюся к бизнес-процессам, более открытой 
и прозрачной. Кроме того, институты государственного финансового контроля и 
аудита, деятельность которых направлена на выявление разного рода наруше-
ний и злоупотреблений в бюджетном процессе, должны быть подвергнуты мо-
дернизации. Последняя, в свою очередь, связана с необходимостью определения 
целесообразных подходов к контрольной деятельности в области финансов, ко-
торые будут направлены на предупреждение негативных фактов использования 
бюджета, анализ и оценку действий управленческих структур [6, с. 25]. 

Если взять во внимание масштаб реализуемых в настоящее время феде-
ральных и региональных программ, через которые двигаются бюджетные 
средства, а также учесть сложность современных хозяйственно-бюджетных 
отношений, в качестве основной задачи сейчас выступает не определение объ-
ема злоупотреблений в бюджетном процессе, а его эффективность и рацио-
нальность реализации. Должна быть создана база, которая будет оценивать 
именно эффект потраченных бюджетных средств и предоставлять рекоменда-
ции, как его улучшить, совершенствовать работу бюджетополучателей. 

К сегодняшнему моменту видны улучшения системы финансового контро-
ля на федеральном уровне за счет подготовки и утверждений федеральных 
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стандартов внутреннего финансового контроля. Они главным образом структу-
рировали финансовую деятельность государственных учреждений, последние 
изменения начали применяться с 2020 г., постепенно дополняясь в течение 2021 г. 
Итак, утверждены принципы контроля, несущие в себе объективность и непред-
взятость, компетентность и профессионализм проверяющего лица, обладающего 
критическим мышлением с долей здравого скептицизма, а также предоставле-
ние достоверных данных проведенного контрольного мероприятия. Прогнози-
руем, что в ближайшем будущем эти принципы будут реализовываться в значи-
тельной степени с привлечением современных информационных технологий [7]. 
Относительно деятельности проверяющего лица его работа базируется на един-
стве методологии и прозрачности, обеспечении доступности запрашиваемой 
информации, автоматизации процессов при обработке большого массива дан-
ных и однообразных операциях, при этом все действия проверяющего направ-
лены на проверку предоставляемых данных и гипотетически возможных хище-
ний, подозрительных схем и достижение эффективности контрольного меро-
приятия. Справедливо в связи с этим замечает Т.С. Маслова, что ущерб, 
недостача выявляются в ходе инвентаризации [9, с. 7], что свидетельствует о 
необходимости развития данного рода контрольных процедур.  

Следующий, вступивший в силу с 2020 г. стандарт касается прав и обя-
занностей лиц, исполняющих контроль объекта и имеющих соответствующее 
профессиональное образование и опыт от трех лет, лицензию в области экс-
пертизы. Итак, данные уполномоченные лица вправе делать запрос и получать 
исчерпывающую информацию об интересующем объекте контроля посредст-
вом предоставляемых документов, материалов и информационных систем. 
Также они имеют право в процессе выездной проверки посещать организацию 
и ее территорию, а также осматривать, исследовать объект контроля и органи-
зовывать экспертизу с использованием современной техники с целью фикса-
ции данных. Обязанности должностных лиц, осуществляющих контроль, 
включают в себя действия в соответствии с законодательством РФ, наличие 
оформленного правового акта о проведении контрольного мероприятия, озна-
комление руководства проверяемого объекта с документацией контрольного 
мероприятия. Контрольная деятельность в проверяемой организации не долж-
на влиять на ее функционирование и на работу персонала проверяемого объек-
та. В число обязанностей осуществляющих финансовый контроль лиц входят 
запуск административных правонарушений, направление в прокуратуру, след-
ственные органы или государственному (муниципальному) органу при выяв-
лении нарушений и возможных экономических преступлений, мошенничеств 
и т.д. [10]. Стоит отметить, что при проведении контрольного мероприятия 
должностное лицо должно быть объективно, не иметь близкого родства с ли-
цами проверяемого объекта, и должны отсутствовать какие-либо связи с объек-
том контроля и заинтересованность в результатах проверки. 
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В то же время существует ряд прав и обязанностей должностных лиц самого 
объекта контроля, предусматривающих выполнение требований проверяющих, 
предоставление объяснений, запрашиваемой информации в виде документов, ма-
териалов и электронных систем, а также наличие возможности присутствовать 
при проведении проверки, обжаловать заключения контрольного мероприятия. 

В 2021 г. Постановлением Правительства РФ в законодательство были 
внесены изменения по вопросам финансового контроля [11].  

Во-первых, произошли изменения в правах органах государственного фи-
нансового контроля. Им добавили следующие права: 

• проводить запрос документов, а также материалов, которые связаны с 
осуществлением деятельности объекта контроля; 

• проводить запрос доступа к информационным системам объекта кон-
троля. 

Также осуществляется внедрение системы планирования контрольной 
деятельности, что даст возможность сокращения организационного процесса. 
Это регламентируется Постановлением Правительства РФ от 27.02.2020 № 208 
«Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (му-
ниципального) финансового контроля «Планирование проверок, ревизий и об-
следований». 

Существенные изменения присутствуют в Федеральном стандарте внут-
реннего государственного (муниципального) финансового контроля «Проведе-
ние проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов», утвер-
жденного Постановлением Правительства РФ от 17.08.2020 № 1235. Данный 
документ дает возможность осуществлять направления запросов контрагентов 
объекта контроля без осуществления встречной проверки.  

Стандарт, посвященный правилам досудебного обжалования решений, 
позволяет облегчить процесс составления жалобы и ее подачи. Он регламен-
тирует этап рассмотрения жалобы и принятие соответствующих решений по 
результатам их проверки. Именно в течение тридцатидневного срока после 
ознакомления с результатами контрольного мероприятия должностное лицо 
может подать жалобу в течение 10 дней с момента получения предписания. 
Процесс рассмотрения жалобы ограничен в 20 рабочих дней, 5 из которых от-
водится на запрос о дополнительных сведениях. По итогам рассмотрения жа-
лоба может быть полностью или частично удовлетворена либо не удовлетво-
рена вовсе, а вынесенное решение оформляется приказом. Причинами для от-
каза от рассмотрения жалобы могут быть отсутствие подписи, ФИО, 
почтового или электронного адреса заявителя, истечение срока подачи жалобы 
после проведенного контрольного мероприятия, трудночитаемость представ-
ленной жалобы, ее отзыв или требование повторного рассмотрения. 

Наконец, утвержден новый стандарт, регламентирующий правила состав-
ления отчетности о полученных результатах контрольной деятельности, бла-
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годаря которому детально по строкам даются пояснения по отражению тех или 
иных данных, выявленных в ходе проверки, а также дается разъяснение по со-
ставу пояснительной записки. 

Таким образом, за последнее время произошли изменения в бюджетной 
сфере касательно контроля и проверки деятельности государственных учреж-
дений в распределении, освоении бюджетных средств. Благодаря вступившим 
стандартам появляется некий контур четких рекомендаций методического ха-
рактера, которые могут стать практическим средством аудиторской деятельно-
сти. В дальнейшем стоит разработать ряд более четких критериев, используя 
которые можно проводить обоснованный анализ рациональности использова-
ния бюджетных ресурсов.  

Перспективы совершенствования инструментов финансового контроля. 
Н.А. Орлов отмечает, что «…современное состояние института финансового кон-
троля в Российской Федерации не может полностью удовлетворить потребности 
общества…» [12, с. 169]. В наши дни чаще всего органы власти, проводящие ау-
диторские проверки, используют по большому счету традиционные методы, под-
вергая анализу информацию, которая выявит факт злоупотребления в бюджетной 
сфере, в то время как современные ученые свидетельствуют о необходимости 
создания новой парадигмы аудита [13]. Однако не определяются первопричины. 
В целом это негативно сказывается на всей контрольной деятельности [14, с. 18]. 
Дальнейшая разработка постановлений Правительства РФ о финансовом государ-
ственном контроле с ориентацией на результативность позволит сформировать 
адекватную систему финансово-бюджетного контроля, базирующуюся на передо-
вом опыте отечественных и зарубежных наработок [15]. 

Современное российское государство создало специализированные струк-
турные единицы, деятельность которых направлена на контролирование финан-
сово-бюджетной сферы, как на федеральном, так и на региональном уровнях 
[16]. Важно отметить, что непосредственный надзор за распределением и ис-
пользованием бюджета реализуют Счетная палата РФ, Федеральное казначейст-
во и его территориальные органы. Так, к числу специально организованных для 
осуществления финансово-бюджетного контроля органов относятся: 

• Счетная палата РФ, счетные палаты субъектов РФ и контрольно-
счетные органы муниципальных образований; 

• Федеральное казначейство, финансовые органы субъектов РФ и муни-
ципальные образований и уполномоченные ими органы, главные распорядите-
ли, распорядители бюджетных средств; 

• территориальные отделы территориального органа Федерального казна-
чейства на региональном и муниципальном уровнях. 

Современные исследователи замечают, что в современной сложной эконо-
мической ситуации выявление проблем финансового контроля и их систематиче-
ское, целенаправленное устранение является крайне актуальной задачей [17]. 
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Анализ деятельности государственных органов власти на всех уровнях в сфере 
финансово-бюджетного контроля выявил значительное количество проблем: 

1) помимо попытки упорядочить информационную базу по финансовому 
контролю бюджетных средств отсутствует в полном смысле слова единая пра-
вовая база на федеральном уровне, которая будет содержать единые стандар-
ты, принципы, механизмы и методы реализации финансово-бюджетного кон-
троля, учитывать отраслевые особенности, типы учреждений (автономные, 
бюджетные, казенные); 

2) отсутствует четкое разграничение полномочий контролирующих орга-
нов, что в большинстве своем вызывает дубляж функций органов финансово-
бюджетного контроля; 

3) не распространены контрольные права органов финансово-бюджетного 
контроля и надзора на финансы, которые были заработаны организациями в само-
стоятельной деятельности либо были получены через дарение, безвозмездное от-
числение, а также на имущество, приобретенное за счет данных средств.  

Выводы. В данной ситуации считаем, что важным элементом совершен-
ствования работы органов Федерального казначейства в ближайшем будущем 
будет являться увеличение числа аудиторских проверок, которые могут иметь 
больший эффект в связи с повышением объема проверяемых бюджетных 
средств [18]. Сейчас наблюдаются значительные бюджетные вливания в рам-
ках федеральных и региональных программ, особенно в период санкционного 
давления Запада и развития импортозамещения. В связи с чем в последнее 
время федеральные органы власти обращают пристальное внимание на финан-
сово-бюджетную сферу, требуя от своих ведомств усиления инициативы в ве-
дении проверочных мероприятий. Рост ревизионных оборотов может положи-
тельно сказаться на показателях контрольно-надзорной службы, так как будет 
увеличен ареал оценивания законности и целевого использования бюджетных 
средств и государственной собственности. В частности, появится возможность 
более детального анализа деятельности бюджетополучателей через увеличение 
числа проверок в квартал. В свою очередь частота ревизий может привести к 
интенсификации возвращения бюджетных средств государству в случае обна-
ружения нарушений, а также со временем к снижению показателей последних. 
Обобщая все вышесказанное, следует согласиться с мнением Е.М. Кечайки-
ной, согласно которому для достижения эффективного уровня бюджетного 
контроля следует незамедлительно приступить к исполнению всех возможных 
мер повышения качества такового в России [19, с. 124]. 

В ходе исследования были выявлены ключевые этапы развития институа-
лизированных инструментов государственного финансового контроля, эволю-
ция которых характеризуется стремлением: во-первых, к правовому обоснова-
нию проводимой финансовой политики в сфере надзора; во-вторых, к более 
объективному контролю за использованием бюджетных средств (в том числе 
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при помощи инструментов цифровизации); во-третьих, к более всеохваты-
вающему и детализированному контролю, что на практике означало движение 
к более совершенной организационной составляющей, что подразумевает мно-
гоаспектный контроль, иерархизацию и систематизацию надзорной политики; 
в-четвертых, к построению рационального и эффективного бюджетного про-
цесса; в-пятых, к повышению уровня экспертности профильных специалистов, 
а также повышению уровня открытости и прозрачности механизмов финансо-
вого контроля за движением бюджетных средств. Верность обозначенных тен-
денций подтверждается мнениями ведущих российских специалистов, которые 
были озвучены на состоявшемся в феврале 2022 г. круглом столе, посвящен-
ном реформированию бюджетной сферы в России [20]. 
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The subject of the research is the issues of financial control as a tool of the state in the issue of 
control over budgetary funds. The current state of this phenomenon is viewed through the prism of the 
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more perfect organizational component, which implies multidimensional control, hierarchization and sys-
tematization of the supervisory policy; fourthly, for building a rational and efficient budgeting process; and, 
fifthly, for increasing the level of expertise of specialized specialists, as well as a higher level of openness 
and transparency of the mechanisms for financial control over the movement of budget funds. In the con-
text of ongoing difficulties in the economic and financial sectors, a new economic and financial policy of 
the state is needed, respectively, which will lead to the use of a unified model of financial control in the 
matter of tracking budget funds. At present, the practical control and audit work of public authorities in the 
field of financial and budgetary control and supervision contains priority elements related to the detection 
of violations, control of financial processes, and to a lesser extent, it has a place for evaluating efficiency, 
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Т.В. Алферова1 

МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК ОСНОВА ИССЛЕДОВАНИЯ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА  

Рассмотрены подходы к изучению вопросов устойчивого развития региона на основе моде-
лирования. Приведена классификация моделей, используемых для исследования устойчивого 
развития. Для классификации моделей использовался вид языка, на котором они формулируются. 
Данный подход позволил разделить модели на содержательные и формальные.  

Рассмотрены истоки формального моделирования, дан обзор современных исследований в этой 
области. Подчеркнуто, что экономико-математические модели используются для количественной оцен-
ки и обоснования решений в области устойчивого развития, а содержательные – для перевода качест-
венных суждений в наблюдаемые, более структурированные и формализованные категории.  

Рассмотрены содержательные модели, описывающие устойчивое развитие с разных точек 
зрения. Раскрыта их суть, дано описание с использованием метафор, рассмотрены ограничения 
для их применения. Затронуты вопросы синергических эффектов в моделировании.  

Основу статьи составляют научные публикации, связанные с моделями устойчивого развития. 
При этом сами модели, их суть, логические рассуждения, генерация и проверка гипотез, описание их 
применения содержатся в исходных публикациях по соответствующему исследованию. Здесь внима-
ние сосредоточено на подходе, объединяющем вышеизложенное. В результате чего представлена 
схема методической взаимосвязи подходов к исследованию устойчивого развития на основе сочета-
ния разных видов моделирования. Новизну исследования составляет визуализация методической 
взаимосвязи подходов к исследованию устойчивого развития с использованием разных моделей.  

В качестве основного вывода подчеркивается, что качество и обоснованность принятия ре-
шений в области устойчивого развития зависят от сочетания содержательного и формального 
моделирования. Это делает процесс исследования более точным, однако требует специальной 
подготовки и инструментария. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, регион, формальные модели, содержательные модели. 

 
Введение. В последние годы интерес к проблемам устойчивого развития 

со стороны ученых, политиков и лиц, принимающих решения, значительно 
возрос. Об этом свидетельствует количество статей, рассматривающих новые 
подходы, дополнения, уточнения по вопросам теории, методологии, измерения 
и многих других аспектов устойчивого развития. В своих трудах исследовате-
ли и аналитики стараются представить устойчивое развитие в виде моделей, 
отображающих эту чрезвычайно сложную концепцию. В результате появляют-
ся все новые модели описания и измерения устойчивого развития. Каждая из 
них имеет свое назначение, свои сильные и слабые стороны, анализ и система-
тизация которых приобретает особую актуальность. Целью исследования яв-
ляется рассмотрение подходов к изучению вопросов устойчивого развития ре-
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гиона на основе моделирования. Новизна исследования заключается в визуа-
лизации методической взаимосвязи подходов к исследованию устойчивого 
развития с использованием разных видов моделирования. 

Любую модель можно рассматривать как образец для сравнения или как 
уменьшенный фрагмент реальности, и тот и другой вариант значим для иссле-
дователя. Рассмотрение объекта через призму моделирования позволяет уточ-
нить формулировки, отсечь лишнее или напротив выявить недостающие эле-
менты, неочевидные связи и др. Сравнение же фактических параметров с мо-
делируемыми и есть объективное основание для принятия взвешенных 
управленческих решений. 

Методология исследования. Опираясь на типологию, рассмотренную 
Ю.М. Плотинским, в основе которой лежит вид языка, на котором модели 
сформулированы, можно разделить их на содержательные (описанные на есте-
ственном языке) и формальные (воплощенные посредством формальных языков 
программирования или математических теорий) [1]. С точки зрения методоло-
гии обе группы моделей исключительно важны, по мнению Ю.М. Плотинского, 
«если в естественно-научной среде моделирование часто считают только мате-
матическим, то в гуманитарной сфере чаще используются содержательные мо-
дели» [1, с. 89]. С прикладной точки зрения, формальное моделирование неред-
ко используют для уточнения результатов содержательного моделирования.  

Под формализацией М.П. Власов и П.Д. Шимко понимают «описание тео-
рий, осмысленных предложений и т.п. формальными средствами, прежде всего 
символами математики и математической логики» [2, с. 77]. Авторы определяют 
экономико-математическую модель как «математическое описание экономиче-
ского процесса или объекта, осуществленное в целях их исследования или управ-
ления ими: математическая запись решаемой экономической задачи» [2, с. 75]. 

К истокам применения формального моделирования для целей устойчивого 
развития, а именно для изучения взаимосвязи общества и природной среды, от-
носят модель глобального развития под названием «Мир-1», разработанную по 
инициативе Римского клуба Дж. Форрестером в 1970 г. [3]. В 1971 г. общест-
венности была представлена ее доработанная версия «Мир-2», наиболее извест-
ная как модель мировой динамики, так как в ее основе лежит принцип систем-
ной динамики – изучение сложных систем с нелинейными обратными связями 
пяти переменных, отражающих, на взгляд Форрестера, наиболее существенные 
мировые процессы: быстрый рост населения; промышленный рост, вызванный 
индустриализацией; рост отходов производства; нехватку продовольствия и не-
хватку ресурсов. Отсюда основные переменные или системные уровни: 1) чис-
ленность населения Земли; 2) капиталовложения (основные фонды, характери-
зующие уровень развития экономики, преобразующей природные ресурсы); 
3) количество невозобновимых ресурсов; 4) загрязнение окружающей среды 
(отходы жизнедеятельности человека, не перерабатываемые природой) и доля 
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фондов в сельском хозяйстве (в производстве продовольствия) [4]. Предпола-
галось, что переменные влияют друг на друга под влиянием естественных 
процессов без учета влияния технологических, политических и прочих факто-
ров [5]. Поочередное изменение параметров модели несколько меняло глубину 
и сроки спада, но не меняло принципиальную картину кризиса и прогноза его 
неминуемого наступления. 

К достоинствам модели относят ее простоту, ясность, способность вы-
явить общие свойства исследуемых процессов. Среди недостатков отмечают 
сложность идентификации, непроверяемый характер некоторых зависимостей, 
неучет многих важных факторов, влияющих на результат и др. Впоследствии 
на основе этой модели Д. Медоузом была построена более подробная модель 
«Мир-3», результаты которой были опубликованы в книге «Пределы роста» 
(1972 г.). Модель содержала большее число переменных, чем у ее предшест-
венника за счет их дезагрегации и некоторых других усложнений. Как и у 
Форрестера, был сделан прогноз, согласно которому через 75 лет сырьевые 
ресурсы планеты окажутся исчерпанными, а нехватка продовольствия и за-
грязнения окружающей среды станут катастрофическими [6].  

Усложнение модели привело к затруднению ее идентификации, так как 
количество параметров выросло почти в три раза. Несмотря на это интерес к 
данным моделям не снижается, поскольку помимо их целевого назначения – 
привлечения внимания мировой общественности и научного сообщества к 
глобальным проблемам, они стали началом целого направления, получившего 
название глобального моделирования. Наиболее впечатляющей из них по силе 
воздействия на общественное сознание считается моделирование «ядерной 
зимы», представленное коллективом академика Н.Н. Моисеева [7]. 

Модификациями моделей занимались В.М. Матросов, В.К. Левашов, 
В.К. Коптюг [5] , В.А. Егоров , В.Б. Митрофанов [8, 9], В.А. Геловани [9, 10], 
и др. Ряд авторов, в свою очередь, посвятили свои труды анализу результатов 
исследований этих авторов, в частности С.А. Махов [7], Г.Б. Ефимов, М.В. Ефи-
мова [11] и др. Несмотря на то, что модели были созданы для анализа глобаль-
ных проблем, применяют их и на региональном уровне, например, динамиче-
ская модель межрегионального социально-экономического развития России, 
предложенная А.В. Масленниковой [12], являет собой результат модификации 
модели мировой динамики Дж. Форрестера, полученной группой под руково-
дством академика В.М. Матросова. Методика применения математической 
модели оптимального управления в исследовании вопросов устойчивого раз-
вития экономического региона выполнена Н.Н. Даниловым, Л.П. Иноземце-
вой, Е.С. Черновой [13] на основе модели «Мир-3» и т.д.  

За полвека и математическое, и компьютерное моделирование получило зна-
чительное развитие и стало действенным инструментом для измерения различных 
аспектов устойчивого развития на глобальном (К.В. Григорьева [14], С.Н. Бобы-
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лев, О.Е. Медведева [15] и др.), региональном (Е.С. Чернова [16], В.И. Гурман 
[17], И.Р. Либенсон, Д.М. Скитневский [18], А.В. Масленникова [12] и др.), отрас-
левом (Д.С. Хазова [18], Т.Л. Самков [3], О.В. Гонова [20] и др.) и локальном 
уровнях (А.В. Сидорин [21], М.А. Халиков [22], Е.И. Копачева [23] и др.). 

Экономико-математические модели служат методологической базой для 
количественной оценки и обоснования решений в области экономической поли-
тики и развития. К достоинствам математического моделирования относят воз-
можность измерения количественных зависимостей между основными характе-
ристиками экономических процессов и выявления намечающихся тенденций 
негативного и позитивного плана [2]. Помимо этого, моделирование позволяет 
прогнозировать развитие ситуации, нивелируя риски и угрозы. Вместе с тем от-
мечается субъективность при выборе критериев моделирования, поскольку при 
решении задач моделирования этот выбор чаще всего обусловлен точкой зрения 
исследователя, совокупностью его предпочтений и т.д. Зачастую качество моде-
ли зависит от качества исходной информации, качества применяемого инстру-
ментария для ее обработки, подготовленности исследователя и т.п. 

Содержательные модели являются не менее востребованными, чем фор-
мальные, так как представляют собой «весьма эффективное средство решения 
сложных, обычно недостаточно четко формализуемых проблем, в том числе в 
экономике» [2]. При этом объектом моделирования могут выступать как ре-
альные объекты, процессы, явления, так и подходы, идеи, точки зрения. В таб-
лице дан обзор моделей, объясняющих суть устойчивого развития, встречаю-
щихся в современной научной литературе.  

Не менее важным считаем способность содержательных моделей отра-
жать взаимосвязи: прямые обратные, рекурсивные, циклические и синергиче-
ские. Например, в работе M. Pedercinia с соавторами [27] представлена модель 
выявления синергических эффектов. Поскольку страны стремятся к устойчи-
вому развитию во многих секторах (здравоохранение, сельское хозяйство, ин-
фраструктура и т.д.), отраслевые программы взаимодействуют, создавая си-
нергический эффект, который изменяет их эффективность. Выявление такой 
синергии способствует гармонизации национальной политики и обеспечивает 
важный рычаг для достижения ЦУР. Международным институтом устойчиво-
го развития также представлен подробный обзор моделей, используемых при 
разработке проектов для достижения ЦУР, в котором подчеркивается важ-
ность учета взаимного влияния различных аспектов устойчивого развития.  

Методические подходы к оценке эффекта синергии наиболее проработаны для 
локального уровня, поскольку имеют более понятные механизмы и четкие рамки. 
Применимы они и на уровне регионов (М.А. Шаталов [28], В.В. Побирченко [29], 
М.М. Шевырев [30], Т.Д. Омаров, Н.В. Моргунова, Д.А. Синявский [31], А.И. Ярем-
баш, Н.В. Кохан [32] и др.). Также данный подход может иметь более широкое 
использование в исследованиях для целей устойчивого развития регионов.  
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Результаты исследования. Приведенный обзор подходов к исследова-
нию вопросов устойчивого развития наглядно демонстрирует, что вопрос мо-
делирования чрезвычайно актуален. Интерес к нему объясняется еще и совре-
менными процессами, происходящими в обществе: скоростью и глубиной из-
менений, стремительным развитием технологий, в том числе цифровых, 
применением новых методов обработки больших баз данных и пр. Все это 
приводит к значительному усложнению социальной реальности, изучение ко-
торой требует сложных комплексных инструментов. На рисунке представлена 
схема методической взаимосвязи подходов к исследованию устойчивого раз-
вития на основе сочетания разных видов моделирования. 
 

 

Рис. Схема методической взаимосвязи подходов к исследованию 
устойчивого развития на основе моделирования (составлено автором) 

Решение любой исследовательской или практической задачи опирается на 
объективные условия. От качества анализа и оценки этих условий зависит качест-
во решения, однако сколь совершенным ни был бы инструментарий анализа, ок-
ружающий мир всегда сложнее любых представлений о нем. Кроме того, для це-
лей конкретного исследования или принятия конкретного решения нужны не все 
без исключения элементы реальности, а лишь конкретные аспекты, находящиеся 
во взаимосвязи с объектом исследования. Исходя из этого формируется гипотеза 
исследования и дается описание объекта, основанное на принципе аналогии, что 
позволяет изучать свойства объекта при определенных условиях. В конечном ито-
ге содержательной моделью можно назвать представление об окружающем мире, 
оформленное в виде описания, концепта или прогноза, при этом качественная со-
держательная модель должна описывать только существенные свойства объекта, 
которые аналогичны реальности и при этом важны для исследования. Также не-
обходимо учитывать проблему субъективности, так как представление исследова-
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теля о проблеме формируется под влиянием собственного накопленного опыта, 
точки зрения, интуиции, стереотипов и т.д. Так или иначе, содержательное моде-
лирование имеет исключительную важность для решения слабоструктурирован-
ных, неформализованных проблем устойчивого развития, которые невозможно 
решить, не опираясь на качественные суждения.  

Завершающим этапом содержательного моделирования и одновременно 
начальным этапом формального моделирования является постановка задачи 
для исследования модели и проведения экспериментов. От этого зависит вы-
бор инструментария (вид модели, методы поиска и обработки информации, 
программные продукты и пр.). И, наконец, заключительным этапом является 
разработка возможных альтернатив, проектов решений и выбор окончательно-
го варианта решения.  

Выводы. В современном сложном, быстро меняющемся мире необходимо 
быстро принимать решения, стараясь при этом избегать или минимизировать 
ошибки. Для решения данной проблемы предлагается множество инструмен-
тов, требующих от субъекта принятия решений специальных знаний и опыта. 
Среди них моделирование, которое помимо оценки уже сложившейся ситуа-
ции способно прогнозировать будущее состояние объекта изучения, давать 
системное представление о взаимном влиянии факторов, выявлять закономер-
ности, которые не удалось обнаружить другими методами, и получать новую 
информацию о поведении анализируемых объектов для принятия взвешенных 
управленческих решений. Методическая взаимосвязь моделей, применяющих-
ся для исследования проблем устойчивого развития, была отражена в автор-
ской логико-семантической модели.  
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MODELING AS A BASIS FOR THE STUDY 

OF REGION’S SUSTAINABLE DEVELOPMENT  

The article considers approaches to studying the issues of sustainable development of the region 
on the basis of modeling. It provides a classification of models used to study sustainable development. To 
classify models, we used the type of language in which they are formulated. This approach allowed us to 
divide the models into substantive and formal ones. 

The origins of formal modeling are considered, and an overview of modern research in this area is 
given. It is emphasized that economic and mathematical models are used to quantify and justify decisions 
in the field of sustainable development, while substantive ones are used to translate qualitative judgments 
into observable, more structured and formalized categories. 

Substantive models describing sustainable development from different points of view are consid-
ered. Their essence is revealed, a description using metaphors is given, limitations for their application 
are considered. The issues of synergistic effects in modeling are touched upon. 

In preparing this article, we reviewed previous publications related to sustainable development 
models. At the same time, the models themselves, their essence, logical reasoning, generation and test-
ing of hypotheses, and a description of their application are contained in the original publications on the 
relevant study. Here, attention is focused on the approach combining the above. As a result, a scheme of 
methodological interrelation of approaches to the study of sustainable development based on a combina-
tion of different types of modeling is presented. The novelty of the study is the visualization of the meth-
odological relationship of approaches to the study of sustainable development using different models. 

As the main conclusion, it is emphasized that the quality and validity of decision-making in the field 
of sustainable development depends on a combination of substantive and formal modeling. This makes 
the research process more accurate, but requires special training and tools. 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ  

ПРИ РАЗРАБОТКЕ МИНЕРАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ И ИХ СВЯЗЬ С ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ 

СТОИМОСТЬЮ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

Вопросы изъятия природной ренты при разработке минерально-сырьевых ресурсов являют-
ся актуальными на протяжении всей истории освоения природных ресурсов и особенное значение 
они приобретают на современном этапе, когда проблемы справедливого распределения доходов 
выходят на первый план экономического и политического развития общества. Задача определения 
обоснованной экономической оценки минерального сырья – одна из наиболее сложных для реше-
ния в сфере экономики природопользования в силу огромного разнообразия месторождений по-
лезных ископаемых, трудно поддающихся унификации, волатильности цен, дифференцированных 
экономических условий освоения и др. 

В ходе исследования была выполнена стоимостная оценка минерально-сырьевого потен-
циала Республики Коми, которая базировалась на методических рекомендациях Всероссийского 
научно-исследовательского геологического института имени А.П. Карпинского (ВСЕГЕИ), специа-
листов в области оценки минерального сырья и авторской методике.  

Проведен анализ основных подходов налоговой политики в мировой практике, который, при 
всех существующих различиях между странами, свидетельствует о главной цели фискальной по-
литики налогообложения горнодобывающих отраслей – максимальном изъятии прибыли с сохра-
нением заинтересованности предпринимателей в продолжении высокорискового горного бизнеса. 
В работе рассматривались налоговые доходы, сформированные в добывающем секторе экономи-
ки региона, которые были сопоставлены с основными макроэкономическими показателями Рес-
публики Коми и Российской Федерации, а также полученными результатами стоимостной оценки 
минерально-сырьевого потенциала.  

Научной новизной представленной работы является определение степени изъятия потенци-
альной ценности минерального сырья в недрах посредством налоговых поступлений, генерируе-
мых горными предприятиями республики. В результате исследования была показана двоякая роль 
налогообложения горнодобывающей промышленности – подавляющее большинство налоговых 
доходов формируется в минерально-сырьевом секторе, но существующие бюджетные правила 
приводят к тому, что на уровне региона их роль существенно снижена. Это должно послужить сти-
мулом для расширения возможностей освоения месторождений местного сырья, доходы от разра-
ботки которых служат источником пополнения регионального бюджета. 

Ключевые слова: ресурсная рента, минеральные ресурсы, экономическая оценка, регион, 
Республика Коми, налоги, налоговая политика, горнодобывающая промышленность, горные 
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Введение. Одной из центральных задач стоимостной оценки минерально-
го сырья является определение справедливого размера ресурсной ренты и со-
циально-экономической отдачи от его освоения. Горнодобывающий сектор 
играет важную роль в целом ряде стран, обеспечивая источник доходов от 
экспорта, а также государственных доходов за счет механизмов налогообло-
жения полезных ископаемых. Цель политики налогообложения полезных ис-
копаемых состоит в том, чтобы позволить правительствам получать разумную 
прибыль от добычи полезных ископаемых в сообществе, обеспечивая при 
этом, чтобы результаты отрасли оставались эффективными, а административ-
ные расходы не были чрезмерными.  

Наиболее важным вопросом фискальной политики является обеспечение 
разумной доли государства в рентной плате за ресурсы, при этом подразумева-
ется такое распределение доходов, которое дает инвесторам достаточный сти-
мул для разведки и разработки. Природная рента представляет собой уникаль-
ную налоговую базу, которая теоретически может облагаться 100%-ным нало-
гом без создания убытков при ведении хозяйственной деятельности [1]. Этим 
определяется целесообразность сопоставления стоимостных оценок минераль-
ного сырья региона с уровнем налоговых поступлений, формируемых в добы-
вающих отраслях. 

В общих чертах механизмы налогообложения полезных ископаемых 
можно классифицировать в зависимости от того, что лежит в их основании: 
прибыль или объем производства [2]. Различают:  

• роялти, основанные на налогообложении прибыли;  
• адвалорные роялти – исчисляются как процент от стоимости добытого 

сырья;  
• конкретные роялти – платежи, взимаемые в виде установленной платы 

за единицу продукции горнодобывающего предприятия. 
Механизмы налогообложения полезных ископаемых в разных странах су-

щественно различаются. В странах с развитой экономикой механизмы налого-
обложения полезных ископаемых в основном основаны на прибыли или адва-
лорных роялти, в развивающихся странах механизмы налогообложения полез-
ных ископаемых в основном представлены адвалорными роялти в Африке и 
Латинской Америке, а также комбинациями специфических и адвалорных роял-
ти в странах Азии и Тихоокеанского региона. Мировой опыт налогообложения 
добывающей промышленности подробно рассматривается в работах [3–12].  

Методы исследования. При проведении исследования использовались 
методы экономического, статистического и экономико-географического ана-
лиза, а также монографический, абстрактно-логический, аналитический, сис-
темный подходы. Оценка стоимости ресурсного потенциала Республики Коми 
основывалась на методических подходах, изложенных в работах [13–15], а 
также методиках инвестиционного ранжирования месторождений [16, 17]. 
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Результаты и обсуждение. Действующие налоги в области недрополь-
зования в России и их распределение между уровнями бюджетов регулируют-
ся Законом РФ «О недрах», Налоговым кодексом РФ, 2 часть, Бюджетным ко-
дексом РФ. Кратко они представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1 

Основные виды налогов и платежей 
при недропользовании в Российской Федерации 

Вид налога 
(платежа) 

Налогооблагаемая 
база 

Налоговая ставка  
Распределение между  
уровнями бюджетов  

Разовый платеж 
за пользование 
недрами  

 Минимальный (стартовый) 
платежа устанавливается в 
размере не менее 10 % (в отно-
шении нефти или газового кон-
денсата – 5 %) величины налога 
на добычу полезных ископае-
мых в расчете на среднегодо-
вую мощность добычи, макси-
мальный – определяется в ре-
зультате аукциона 

Федеральный бюджет (ФБ) 
или региональные бюджеты 
(РБ) в соответствии с бюд-
жетным законодательством 

Регулярные 
платежи за 
пользование 
недрами 

Площадь участка 
недр, на котором 
проводятся геоло-
го-разведочные 
работы и другие 
виды пользования 
недрами 

Ставка платежа за пользова-
ние недрами устанавливается 
за 1 км2 площади участка 
недр в год исходя из условий 
и особенностей работ, вида 
полезного ископаемого 

ФБ – 40 %, РБ – 60 % 

Налог 
на добычу 
полезных 
ископаемых 
(НДПИ) 

Стоимость добы-
тых полезных 
ископаемых 

Процент от стоимости в зави-
симости от вида полезного 
ископаемого, налоговые став-
ки по углеводородному сы-
рью определяются по специ-
альной формуле, учитываю-
щей рыночную цену, 
валютный курс и т.д. 

Углеводородное сырье – 
100 % ФБ, твердые полез-
ные ископаемые – распре-
деление между ФБ и РБ в 
зависимости от вида сырья, 
общераспространенные 
полезные ископаемые – 
100 % РБ 

 

Помимо перечисленных налогов и платежей в российском законодательстве 
присутствует такие фискальные инструменты, как акцизы на минеральное сырье и 
таможенные пошлины. По действующему Налоговому кодексу РФ, акцизами об-
лагаются природный газ, нефтяное сырье, сталь жидкая. Налогообложение при-
родного газа осуществляется по налоговой ставке 30 % от стоимости реализован-
ного газа, ставка акциза на нефтяное сырье определяется налогоплательщиком в 
рублях за 1 т по формуле, учитывающей цену нефти, курс доллара, а также ряд 
других коэффициентов. Акциз на жидкую сталь также определяется по формуле, 
с учетом цены и валютного курса. Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 июля 
2022 г. составляет 55,2 долл. за 1 т по данным Минфина РФ. 

Наиболее значимыми из перечисленных платежей являются налог на до-
бычу полезных ископаемых, акцизы и таможенные пошлины. По данным за 
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2021 г. доля НДПИ и акцизов составила почти четверть налоговых поступле-
ний, администрируемых Федеральной налоговой службой (8,0 трлн руб. из 
28,1 трлн руб.), тогда как, например, в Китае ресурсный налог, аналог россий-
ского НДПИ, не превышает 1 % общих налоговых поступлений, несмотря на 
лидирующие позиции Китая в мировом рейтинге по ресурсному потенциалу 
[18]. Следует отметить, что в США довольно представительны разовые плате-
жи за пользование недрами – их доля в отдельные годы составляет четвертую 
часть бюджетных поступлений от нефтяной промышленности [19]. 

Доходы от налогообложения полезных ископаемых составляют значи-
тельную долю общих налоговых поступлений в ряде стран – в частности, за 
период 2000–2005 гг. эта доля составляла 62,5 % в Ботсване, 17,9 % в Папуа-
Новой Гвинее, 17,8 % в Гвинее [2]. В России доля всех налогов и платежей, 
сгенерированных в отраслях, связанных с разработкой месторождений полез-
ных ископаемых (табл. 2), также весьма внушительна.  

Таблица 2  

Налоговые платежи минерально-сырьевого сектора в общем объеме 
поступлений в доход консолидированного бюджета Российской Федерации 

Показатель  2020 2021 
Поступило налоговых платежей в бюджетную систему Российской 
Федерации, всего, млрд руб.  

20 713,7 28 129,2 

В том числе по Республике Коми 176,5 416,3 
По видам деятельности, связанным с добычей и переработкой 
полезных ископаемых 

6910,9 11 881,5 

В том числе по Республике Коми 110,4 332,2 
Доля платежей, связанных с добычей и переработкой полезных 
ископаемых в общем объеме платежей в консолидированном 
бюджете Российской Федерации, % 

33,3 42,2 

В том числе по Республике Коми 62,5 79,8 
Вывозные таможенные пошлины, млрд руб.  1131,5 2224,6 
 

Горнодобывающий сектор играет ведущую роль в экономике Республики 
Коми. В табл. 3 приведены основные макроэкономические показатели эконо-
мики региона и их связь с минерально-сырьевым комплексом. 

Данные табл. 3, с одной стороны, свидетельствуют о значимости сырьево-
го сектора для экономики региона, который обеспечивает 33 % валового ре-
гионального продукта, четвертую часть республиканского экспорта, составля-
ет 20 % основных фондов, формирует 80 % налоговых платежей. С другой 
стороны, по существующим бюджетным правилам, большая часть налогов, в 
числе которых наиболее весомый налог на добычу полезных ископаемых в 
части углеводородного сырья, изымается в Федеральный бюджет, поэтому до-
ля платежей, обеспечиваемых добычей полезных ископаемых довольно неве-
лика – она составляет 10–14 % от общей суммы налогов, сгенерированных в 
минерально-сырьевом секторе. Доходы, поступающие от сырьевых отраслей в 
консолидированный бюджет Республики Коми, сопоставимы с доходами тор-



Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. 2022. № 4 

 

240 

говых предприятий, строительства, обработки древесины. Налог на добычу 
полезных ископаемых, остающийся в регионе не превышает 1 % в бюджетных 
доходах, налог на имущество минерально-сырьевого комплекса составляет 
пятую часть от республиканских сборов имущественного налога и в три раза 
меньше аналогичного налога, уплаченного предприятиями торговли.  
 

Таблица 3  

Основные экономические показатели, характеризующие степень влияния 
минерально-сырьевого комплекса на экономику Республики Коми 

Показатель  2017 2018 2019 2020 
Валовой региональный продукт (в текущих ценах), млрд руб. 608,6 696,2 720,7 612,1 
В том числе добыча полезных ископаемых, млрд руб. 213,4 293,7 314,6 200,7 
Основные фонды по видам экономической деятельности 
(на конец года; по полной учетной стоимости), млрд руб. 

3207,3 3359,3 4141,4 4239,8 

В том числе добыча полезных ископаемых 732,4 795,8 855,6 839,3 
Доходы консолидированного бюджета РК, млрд руб. 71,0 83,9 86,3 89,9 
В том числе налог на добычу полезных ископаемых 0,411 0,388 0,514 0,301 
Доля налога на добычу полезных ископаемых в доходах 
консолидированного бюджета РК 

0,5 0,5 0,6 0,3 

Налоги и платежи, сгенерированные в отраслях, связанных 
с разработкой месторождений полезных ископаемых, всего 
по РК, млрд руб. 

104,8 155,7 159,3 110,4 

В том числе поступившие в региональный бюджет 10,9 13,5 11,7 14,3 
Доля налогов, поступивших в региональный бюджет в общем 
объеме налогов, сформированных в минерально-сырьевом секторе

10,4 8,6 7,3 13,0 

Рентные платежи, млрд руб. 84,0 132,3 134,1 81,5 
Из них:     
НДПИ 84,0 132,3 133,6 81,5 
Экспорт минерального сырья, млн долл. США 373,3 330,1 393,5 205,5 
Доля экспорта минерального сырья в общем объеме 
республиканского экспорта, % 

38 32 39 25 

Справочно: стоимость экономически активных запасов, млрд руб. 6861,3 
 

Этот дисбаланс проявляется еще более ярко при сопоставлении с оценка-
ми потенциальной стоимости минерального сырья в недрах республики. Об-
щая стоимость перспективного минерально-сырьевого потенциала Республики 
Коми с учетом цен мирового рынка, данных статистической отчетности и тор-
говых площадок составила более 11 трлн руб. На рисунке представлена стои-
мостная структура минерального сырья региона. 

В общей стоимости минерально-сырьевого потенциала региона ресурсов 
две трети приходится на нефтегазовые ресурсы и каменный уголь, довольно 
высока доля известняков и доломитов – почти 12 % стоимости, на остальные 
полезные ископаемые региона, включая золото, редкие земли, руды черных и 
цветных металлов, приходится только 5,5 % общей стоимости. В структуре 
запасов углеводородное сырье составляет больше половины, доля угля и го-
рючих сланцев занимает 40 %, доля прочих полезных ископаемых не превы-
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шает 3 % общей стоимости. Сложившаяся структура объясняется высокими 
ценами и благоприятной внешней конъюнктурой на рынке углеводородного 
сырья, а также значительными ресурсами каменного угля и низкой степенью 
разведанности других видов сырья.  
 

        
                                      а                                                                         б 

Рис. Стоимостная структура минерально-сырьевого потенциала 
Республики Коми: а – общая стоимость; б – стоимость промышленных запасов 

Сопоставляя основные макроэкономические показатели Республики Коми и 
данные стоимостной оценки, нужно отметить, что валовый региональный продукт 
составляет 8,9 % от потенциальной стоимости полезных ископаемых в недрах, а 
активные запасы минерально-сырьевых объектов республики сопоставимы с ос-
новными фондами республики и превосходят их в 1,6 раза. Как отмечалось ранее, 
в экономически развитых горнодобывающих странах на минеральное сырье при-
ходится незначительная доля национального богатства. Как правило, стоимость 
недр составляет первые проценты стоимости основного капитала и произведен-
ных активов. Например, экономическая рента в Канаде от добычи сырой нефти и 
природного газа оценивалась примерно в 20 млрд долл. США, что составило 8 % 
ВНП [20], в Австралии стоимость недр составляет одну десятую стоимости ос-
новного капитала, стоимость запасов полезных ископаемых составляет от 3 до 
7 % стоимости произведенных активов в США. 

Уровень платежей минерально-сырьевых отраслей в сопоставлении с по-
тенциальной стоимостью экономически активных запасов приведен в табл. 4. 

Исходя из выполненных расчетов рентными платежами ежегодно изыма-
ется от 1,2 до 4 % стоимости экономически активных запасов, если принять во 
внимание весь объем налогов и сборов, поступивших от минерально-сырьевых 
отраслей – эта доля возрастает до 5 %. Стоит отметить почти двухкратный 
рост доли ресурсных платежей от потенциальной стоимости сырья в недрах в 
последние 5 лет (за исключением 2020 г.). 
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Таблица 4 

Уровень налоговых поступлений горнодобывающих предприятий региона 
относительно стоимости экономически активных запасов,%  

Показатель  2017 2018 2019 2020 2021 
Доля общего объема налоговых платежей минерально-
сырьевого сектора относительно: 

     

общей стоимости экономически активных запасов 1,5 2,3 2,3 1,6 4,8 
стоимости экономически активных запасов угля, нефти и 
газа 

1,7 2,6 2,6 1,8 5,5 

Доля рентных платежей минерально-сырьевого сектора 
относительно: 

     

общей стоимости экономически активных запасов 1,2 1,9 2,0 1,2 3,8 
стоимости экономически активных запасов угля, нефти и 
газа 

1,4 2,2 2,2 1,3 4,3 

 

Один из методов оценки минерально-сырьевых активов основан на пред-
положении, что вся природная рента, которую получит горное предприятие 
как сверхприбыль, может быть изъята посредством грамотно выстроенной 
системы налогов. В этом случае стоимость актива добывающей компании бу-
дет равна нулю, а стоимость ресурса передана государству, как его владельцу. 
Таким образом, стоимость минерального ресурса будет равна сумме выпла-
ченных налогов и доходу добывающей компании [21]. Несмотря на то, что та-
кой подход малоприменим из-за несовершенной системы платежей, голландцы 
оценивают стоимость газа в Северном море именно таким методом. Прави-
тельства Великобритании, Норвегии, Нидерландов в этом регионе пытаются 
изъять большую часть ренты за ресурсы посредством роялти и налогов, заби-
рая при этом более 80 % от стоимости аренды ресурсов. В Норвегии законом 
«О налогообложении подводных нефтегазовых месторождений» дополнитель-
но сверх подоходного налога был введен специальный налог в связи с высокой 
рентабельностью нефтегазовой деятельности в размере 50 % [22, 23].  

Выводы. Минерально-сырьевые ресурсы Республики Коми обладают вы-
соким стоимостным потенциалом, значение сырьевых отраслей для экономики 
региона и страны трудно переоценить. Именно здесь формируется большая 
часть доходов консолидированных бюджетов. Вместе с тем на территории 
республики остается только 1/10 налогов и платежей, полученных от разра-
ботки, переработки и транспортировки полезных ископаемых. Отметим, что 
некоторые ресурсные страны придерживаются иной стратегии. Так, в Брази-
лии основная часть налогов остается в распоряжении тех штатов и муниципа-
литетов, на территории которых находятся месторождения полезных ископае-
мых [24]. Необходимо также отметить опыт Китая при распределении дохо-
дов, полученных от разработки минерального сырья: в центральный бюджет 
поступают рентные платежи, формируемые на нефтяных и газовых месторож-
дениях, расположенных в пределах морской акватории страны, остальные ре-
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сурсные платежи приходятся на бюджеты тех территорий, на которых распо-
ложены месторождения полезных ископаемых [25].  

В связи со сложившейся в России системой распределения бюджетных 
доходов в сфере недропользования необходимо уделять большее внимание 
развитию инфраструктурных и социальных объектов при согласовании лицен-
зионных соглашений, а также созданию благоприятных условий для освоения 
месторождений общераспространенных полезных ископаемых, так как именно 
они служат развитию экономики региона. 

Ресурсными платежами ежегодно изымается от 1,5 до 4 % стоимости эко-
номически активных запасов. Квалифицировать полученные данные довольно 
сложно, так как оценки стоимости сырья носят вероятностный характер и не 
учитывают риски и особенности разработки конкретных месторождений, но 
как показатели эффективности освоения минеральных ресурсов подобные по-
казатели могут быть использованы при разработке программ развития сырье-
вого потенциала как отдельного региона, так и страны в целом. 
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I.G. Burtseva, Ye.N. Timushev  

ASSESSMENT OF THE LEVEL OF TAX REVENUES 

IN DEVELOPMENT OF MINERAL RESOURCES 

IN THE KOMI REPUBLIC AND THEIR CONNECTION 

TO THE POTENTIAL VALUE OF MINERAL RAW POTENTIAL  

The issues of extraction of natural rents in development of mineral resources are relevant through-
out the history of natural resources development and they are of a particular importance at the present 
stage, when issues of the equitable income distribution come to the forefront of the economic and political 
development of society. The task of the grounded economic evaluation of mineral resources determina-
tion is one of the most complicated to be solved in the sphere of environmental management economy 
due to the huge variety of mineral deposits, difficult to be unified, price volatility, differentiated economic 
conditions of development, etc. 

The study offers a valuation assessment of the mineral-raw potential in the Republic of Komi, 
based on the guidelines of the A.P. Karpinsky Russian Geological Research Institute, assessment spe-
cialists and our own methodology. 

The analysis of the main approaches of tax policy in the world has been conducted, which, with all 
existing differences between the countries, indicates the main objective in the fiscal policy of taxation of 
the mining industries – the maximal profit recovery while maintaining the interest of entrepreneurs to-
wards the high-risk mining business. The paper considers tax revenues generated in the mining sector of 
the regional economy, which are compared with the main macroeconomic indicators of the Komi Republic 
and the Russian Federation, as well as results of the valuation of mineral and raw material potential. 

The scientific novelty of the presented work is in determination of the degree of extraction of the 
potential value of mineral raw materials through tax revenues generated by the mining enterprises of the 
republic. The study has revealed the dual role of taxation of the mining industry – the vast majority of tax 
revenues are formed in the mineral-raw materials industrial sector, but the existing budgetary rules make 
their role much less significant at the regional level. This should serve as a stimulus to enhance local 
resource deposits development, whose revenues are used to supplement the regional budget.  

Keywords: resource rent, mineral resources, economic assesment, region, the Komi Republic, tax-
es, tax policy, mining industry, mining enterprises, mineral resources deposits. 
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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР СЕВЕРНОЙ ЭКОНОМИКИ:  

ОТКАЗ ОТ ДИВЕРСИФИКАЦИИ? 

Поставлена цель выявить особенности развития реального сектора экономик северных регио-
нов России и прояснить перспективы достижения устойчивого экономического роста. Применяются 
методы обзора научных публикаций и сбора и анализа официальных статистических данных, методы 
сравнения и группировки, анализ нормативных правовых актов, корреляционный анализ методом 
Спирмена. Анализ осуществляется в целом по всем северным регионам и в сравнении с общерос-
сийскими тенденциями. Значения индикаторов состояния реального сектора экономики северных 
регионов России рассчитываются на основе составленной авторами оригинальной базы данных. 
Используются первичные данные Росстата и Федеральной налоговой службы, а также Всемирного 
банка. Обсуждается трактовка термина «реальный сектор экономики». Анализируются тенденции, 
происходящие в реальном секторе экономики регионов Севера России на протяжении последних 
лет. Учитываются изменения, вызванные распространением коронавирусной инфекции COVID-19, и 
перспективы преодоления текущего санкционного кризиса. Выявлены рост доли добывающей про-
мышленности в структуре валового регионального продукта и налоговых доходов северных регионов, 
а также тесная взаимосвязь динамики промышленного производства и внешней ценовой конъюнкту-
ры на рынке нефти, ставшая еще более тесной после кризиса рубежа 2014–2015 гг. На статистиче-
ских данных продемонстрирована низкая динамика производительности труда в добывающей про-
мышленности. Сделан вывод, что риски реализации сценариев «ресурсного проклятия» на Севере 
усилились. На практике это будет означать отсутствие реальных стимулов у экономических агентов к 
наращиванию человеческого капитала и увеличению качества институтов госуправления. 

Ключевые слова: добывающая промышленность, цена на нефть, корреляция Спирмена, 
ресурсное проклятие, перераспределение, коды ОКВЭД, валовой региональный продукт, произ-
водительность труда. 

 
Хотя в литературе и практике экономических исследований и сложился опре-

деленный консенсус относительно состава видов деятельности, входящих в понятие 
реального сектора экономики, их конкретный перечень, равно как и правомерность 
существования такого комплексного понятия, остается не до конца ясным. Упро-
щенно, реальный сектор объединяет сферу материального и часть нематериального 
производства в хозяйственной системе. При такой широкой формулировке, от со-
стояния и складывающихся тенденций в динамике реального сектора зависит как 
развитие экономики в целом, так и рост благосостояния населения. 

Довольно часто реальный сектор становится объектом анализа именно с точ-
ки зрения его роли как источника доходов бюджетной системы. Вынужденные 
ограничительные меры, принятые регионами в 2020 г. в целях борьбы с распро-
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странением коронавирусной инфекции, существенно повлияли на тенденции раз-
вития региональных экономик и госуправление [1]. Например, налоговые поступ-
ления имели прямую взаимосвязь с мобильностью населения и обратную – с же-
сткостью введенных «ковидных» ограничений [2]. Кризис привел к тому, что 
сложившаяся прежде централизация межбюджетных отношений за 2020–2021 гг. 
не снизилась, а напротив, усилилась [3]. Она сопровождалась усилением межре-
гиональной дифференциации, обычно не свойственной кризисному периоду [4]. 
Малый размер полномочий регионов выражается, например, в важной роли субъ-
ективных факторов в наращивании регионами госдолга [5] и низкой уникальности 
документов территориального развития регионального уровня [6]. 

На Севере1 суровый климат и остальные природные особенности форми-
руют уникальные условия хозяйствования – низкую плотность населения, раз-
реженность транспортной инфраструктуры, отраслевую специализацию 
(большая роль добывающей промышленности и связанных с ней отраслей) [7]. 
За последние годы здесь накопились серьезные демографические проблемы, 
одним из главных признаков которых является снижение численности населе-
ния [8]. Пространственная и отраслевая неравномерность развития реального 
сектора является отличительной чертой экономики на Севере [9]. Она во мно-
гом является следствием низкой плотности выпуска отечественной экономики 
в общемировом масштабе [10]. Данная особенность влияет и на распределение 
формирующихся финансовых ресурсов [11].  

Исследование реального сектора приобретает новую актуальность на эта-
пе текущего кризиса, сменившего кризис 2020–2021 гг., который был вызван 
пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Региональный вектор анали-
за важен тем, что и тогда, и сейчас эффективные антикризисные меры предпола-
гают знание и учет уникальных особенностей каждой территории [12], в том чис-
ле на уровне муниципалитетов [13].  

Цель данной работы – определить особенности развития реального сектора ре-
гиональных экономик северных регионов России в целом и в сравнении с общерос-
сийскими тенденциями и понять перспективы достижения устойчивого роста. 

Методика исследования. Исследование реального сектора экономики, 
как правило, предполагает анализ ее отраслевой структуры. В то же время ка-
чественная оценка структуры экономики, не ограничивающаяся отраслевой 
составляющей, является намного более масштабным исследованием [14]. Тем 

                                                      
1 Под северными регионами понимаются субъекты Российской Федерации, территория 

которых полностью относится к районам Крайнего Севера или приравненным к ним местностям 
(за исключением Республики Тыва): Республики Карелия, Коми и Саха (Якутия), Камчатский 
край, Архангельская, Магаданская, Мурманская и Сахалинская области, Ханты-Мансийский, 
Ямало-Ненецкий, Ненецкий и Чукотский автономные округа. См.: О внесении изменений и до-
полнений в Перечень районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайне-
го Севера, утвержденный Постановлением Совета Министров СССР от 10 ноября 1967 г. 
№ 1029: Постановление Совмина СССР от 03.01.1983 № 12 (ред. от 27.02.2018). 
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не менее качественная оценка именно отраслевой структуры северной эконо-
мики целесообразна с точки зрения тенденций в динамике доли сектора добы-
чи полезных ископаемых.  

Высокая доля добывающих и связанных отраслей означает зависимость от 
внешней ценовой конъюнктуры и повышенную макроэкономическую волатиль-
ность. Это предъявляет высокие требования к качеству институтов. В данном 
контексте несколько парадоксально то, что возникновение барьеров на пути раз-
вития институтов является вторым из числа главных следствий ресурсного изоби-
лия [15]. В большом числе работ было показано, что складывающееся «ресурсное 
проклятие» означает стагнацию экономического развития в долгосрочной пер-
спективе из-за отсутствия стимулов к развитию сложных производств на фоне 
неизбежного становления цифровой и наукоемкой экономики в мировом масшта-
бе. Цифровизация и развитие научно-технического комплексов, в свою очередь, 
благоприятно влияют на социально-экономическое развитие региона [16]. 

Для расчета усредненных данных о значении индикатора состояния ре-
ального экономики северных регионов России применяется метод средней 
взвешенной: 

  ,
N

i
i

i

m
A а

M
= ⋅  (1) 

где А – расчетное значение индикатора состояния реального сектора экономи-
ки северных регионов; m – численность населения региона i; M – всего чис-
ленность населения северных регионов; а – фактическое значение индикатора 
состояния реального сектора экономики северных регионов региона i; N – чис-
ло северных регионов. 

Информация об основных показателях развития реального сектора в годовом 
исчислении была взята из сборника Росстата «Регионы России», ежемесячные 
оперативные данные индекса промышленного производства – из Мониторинга 
социально-экономического положения субъектов Российской Федерации. Данные 
статистической налоговой отчетности регионов сформированы на основе инфор-
мации Федеральной налоговой службы. Данные по цене на нефть марки «Brent» 
основаны на регулярно обновляющемся информационном бюллетене Всемирного 
банка «World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet)»2. 

Для анализа тесноты взаимосвязи временных рядов индекса промыш-
ленного производства и цены на нефть рассчитывается коэффициент корре-
ляции Спирмена. Он является непараметрическим тестом оценки парной 
взаимосвязи двух показателей и оценивает взаимное расположение их ран-
жированных величин. 

                                                      
2 URL: https://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets (дата обращения: 14.07.2022). 
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Раскрытие понятия реального сектора экономики (обзор литературы). 
Несмотря на частое употребление в научной литературе, значение понятия «ре-
альный сектор экономики» до сих пор не имеет однозначного толкования. В то же 
время в большинстве источников под реальным сектором понимается производ-
ство товаров и большинства видов услуг, за исключением тех, которые носят ис-
ключительно перераспределительный характер. Примером последних являются 
операции, проводимые на финансовом рынке и в бюджетном (государственном) 
секторе. Так, исчерпывающее определение термина «реальный сектор» приводит-
ся в работе С.Г. Кирдиной [17], согласно которой тот объединяет все отрасли эко-
номики, производящие материальные и нематериальные блага (товары и услуги), 
за исключением финансовых операций и операций бюджетного сектора.  

Приведенное определение не лишено двусмысленности. Например, не со-
всем ясно, как классифицировать сектор товаров и услуг, производимых на 
принципах государственно-частного партнерства [18].  

Тем не менее подхода к определению реального сектора экономики как к 
сфере производства всех товаров и услуг, за исключением операций бюджет-
ного и финансового секторов, в явной или неявной формах придерживается 
большинство ведущих отечественных экономистов [19–22]. Аналогично, в 
ежегодном аналитическом докладе, который выпускает Институт Гайдара [23], 
тенденции, происходящие в реальном секторе, анализируются отдельно от 
процессов, протекающих на финансовых рынках, а также процессов, которые 
происходят в рамках проведения государством денежно-кредитной и налого-
во-бюджетной политики. Подход к пониманию реального сектора как сфере 
производства материальной конечной продукции и различных услуг разделя-
ют и ученые из ИНП РАН, проводящие регулярный опрос соответствующих 
предприятий [24]. В данных работах публикуются материалы, освещающие 
проблемы и настроения представителей компаний, охватывающих отрасли 
промышленности, сельского хозяйства, строительства и транспорта. 

В некоторых работах производство услуг не рассматривается как компо-
нент реального сектора. Например, К.Е. Савчишина и В.С. Сутягин [25] под 
реальным сектором понимают лишь совокупность отраслей материального 
производства. В подобных работах определяющее значение имеет общий кон-
текст исследования и характер решаемой задачи. Например, Н.В. Суворов [26] 
при анализе эффективности производства реального сектора изучает промыш-
ленность, строительство и сельское хозяйство и затрагивает лишь малую часть 
сферы услуг (транспорт и торговлю).  

Содержательный анализ зарубежной литературы показывает, что здесь 
термин «реальный сектор» (real sector) употребляется редко и преимущественно 
в работах отечественных ученых. Среди работ зарубежных коллег выделим ста-
тью Эрика Берглофа и Патрика Болтона на тему проблем динамики переходных 
экономик в аспектах институционального устройства и макроэкономической 
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нестабильности [27]. В отечественной переводной литературе следует отметить 
статью Н.Н. Михеевой [28], в которой автор анализирует кризисные эпизоды в 
развитии отечественной экономики, отмечает восприимчивость ее структуры к 
внешним шокам и неэффективность финансового сектора – как с точки зрения 
смягчения негативного влияния в кризисные времена, так и с точки зрения мо-
дернизации структуры экономики в рамках перераспределения доходов на этапе 
ее стабильного развития. Перераспределение же доходов инструментами бюд-
жетной системы также не является высокорезультативным [29]. 

Результаты анализа. Экономика северных регионов преимущественно 
специализируется на добыче и переработке полезных ископаемых. За послед-
ние годы доля добывающей промышленности в структуре экономики на Севе-
ре заметно возросла (рис. 1). Это произошло за счет снижения удельного веса 
сектора частных услуг, тогда как доля государственного сектора (образование, 
здравоохранение, государственное управление) почти не изменилась. В обра-
батывающей промышленности весьма высокий удельный вес занимают виды 
деятельности, зависимые от добычи полезных ископаемых – нефтеперераба-
тывающая и металлургическая промышленности. 
 

 
 

Источник: рассчитано по данным Росстата. 
Примечание: рассчитывается как простая средняя по индивидуальным данным регионов. 

Рис. 1. Доля основных видов экономической деятельности в ВРП северных регионов 

Экономика на Севере, на первый взгляд, более устойчива к краткосрочным 
шокам, что можно заметить на примере кризисов 2009 и 2015 гг. (рис. 2). Падение 
промышленного производства по итогам 2014 г. было вызвано снижением дело-
вой активности в обрабатывающих производствах и строительном секторе. Кри-
зис-2020, вызванный распространением коронавирусной инфекции COVID-19, 
оказал негативное влияние на динамику реального сектора вне зависимости от 
региональных отличий. Падение было зафиксировано по всем индикаторам. 

Динамика добывающей промышленности на Севере характеризовалась 
опережающим ростом на протяжении большей части второй половины 2000-х гг. 
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вплоть до кризиса конца 2008 – начала 2009 г. Увеличение производства было 
зафиксировано также в 2010–2011 и 2014–2015 гг., но затем темпы роста стали 
гораздо более умеренными. 
 

  

  

  

 
 

Источник: составлено по данным Росстата. 
Примечание. Данные по виду деятельности «Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды» c 2017 г. – среднее по видам деятельности «Обеспечение электрической энергией, 
газом и паром; кондиционирование воздуха» и «Водоснабжение; водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений». Данные по объему работ в 
строительстве – с учетом изменения цен на строительную продукцию, по авторским расчетам. 

Рис. 2. Динамика основных индикаторов реального сектора экономики (индексов 
производства) по России в целом и северным регионам, % к предыдущему году 
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Наиболее высокие темпы роста производства в обрабатывающей про-
мышленности были характерны в начале 2000-х гг., преимущественно в силу 
эффекта низкой базы на этапе восстановительного роста экономики. В то же 
время на динамике обрабатывающих производств негативное влияние кризиса 
в 2009 и 2015 гг. отразилось наиболее сильно. На Севере, тем не менее, паде-
ние было относительно мягким. Рост в 2010 г. был обусловлен восстановлени-
ем после кризиса 2009 г. Начиная с 2012 г. динамика обрабатывающих произ-
водств отличается крайне низким темпом роста. В 2019 г. увеличение выпуска 
было вызвано ростом производства в Чукотском АО, что также было вызвано 
преимущественно реализацией единичных проектов. 

Показатели развития инфраструктурных отраслей (производство и распре-
деление электроэнергии, газа и воды) характеризуются наиболее стабильной ди-
намикой, но и здесь усредненные данные по северным регионам оказываются 
чуть выше, чем по России в целом. В то же время темпы роста данных отраслей 
очень малы. Объем выпуска в строительной отрасли является крайне нестабиль-
ным год к году. После падения в 2014 г. данный сектор восстановился и стал рас-
ти опережающими темпами до наступления кризиса в 2020 г. Обратная ситуация 
наблюдается в обороте розничной торговли. Общероссийские тенденции преоб-
ладают и в регионах Севера: нисходящая динамика отрасли усугубилась в кризис 
2020 г. после падения объемов реализации в 2015–2016 гг.  

В целом динамика выпуска по отраслям обрабатывающих производств и 
строительству на Севере заметно отличается от динамики выпуска по России в 
целом, и за несколько последних лет стала более неустойчивой год к году. Ве-
роятно, это во многом объясняется эффектом базы, когда ежегодный объем 
производства в северных регионах относительно мал. Тем не менее собранные 
данные о макродинамике реального сектора северных регионов свидетельст-
вует о его меньшей устойчивости к кризисным явлениям. 

В силу своей специализации экономика северных регионов России находит-
ся в тесной зависимости от внешней конъюнктуры на рынке сырьевых товаров, 
прежде всего рынка сырой нефти. Это подтверждают результаты формального 
корреляционного анализа, согласно которым индекс промышленного производст-
ва по всем регионам России и цена на нефть на мировом рынке имеют статисти-
чески значимую взаимосвязь (табл. 1). Динамика индекса промышленного произ-
водства только северных регионов России связана с динамикой цены на нефть 
чуть в меньшей степени. Так, по расчетам за 2009–2022 гг. коэффициент корреля-
ции Спирмена равен 0,35 для расчетов по всем регионам России и 0,17 для расче-
тов только по северным регионам. Тем не менее начиная с 2015 г. взаимосвязь 
усилилась, и намного в большей степени именно для Севера. 

Проиллюстрируем результаты корреляционного анализа графически. На-
много более тесная взаимосвязь между динамикой промышленного производ-
ства на Севере и ценой на нефть установилась после кризиса конца 2014 – на-
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чала 2015 г. (см. табл. 1., рис. 3). Необходимо отметить и высокую амплитуду 
колебаний промпроизводства, подтверждающую макроэкономическую уязви-
мость северной экономики. После периода высоких цен на нефть и их резкого 
снижения начиная со второй половины 2014 г. с 2015 г. значение показателя 
промышленного производства даже более заметно, чем ранее, стало изменять-
ся в аналогичном направлении, пусть и с некоторым отставанием. Постепен-
ный рост цены на нефть, начавшийся в 2016 г., оказал положительное влияние 
на экономическую активность как на Севере, так и в остальных регионах. 
 

Таблица 1  
 

Корреляция индекса промышленного производства 
и мировой цены на нефть (коэффициент Спирмена) 

 

Объект 2009–2022 2015–2022 
Россия в целом 0,35 0,40 
Северные регионы 0,17 0,32 
 

Источник: расчеты по ежемесячным данным Росстата (индекс промпроизводства) и Все-
мирного банка (цена на нефть). 

Примечание: статистически значимые коэффициенты корреляции. 

 

 
 

Источник: составлено по данным Росстата (индекс промпроизводства) и Всемирного 
банка (цена на нефть). 

Примечание. Трехмесячная скользящая средняя для индекса промпроизводства. 

Рис. 3. Динамика индекса промышленного производства 
и мировой цены на нефть 

При элиминации лага в три месяца синхронность двух показателей стано-
вится более заметной (рис. 4). Существование той или иной задержки в изме-
нении промпроизводства в ответ на изменение цены на нефть объяснимо объек-
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тивно необходимым временем для подстраивания хозяйственных процессов 
под складывающуюся внешнюю ценовую конъюнктуру. 
 

 
 

Источник: составлено по данным Росстата (индекс промпроизводства) и Всемирного 
банка (цена на нефть). 

Примечание. Трехмесячная скользящая средняя для индекса промпроизводства. Данные 
по промышленному производству «сдвинуты» назад с шагом в три месяца. Например, последнее 
значение на временной шкале (1 января 2022 г.) соответствует значению индекса промышленно-
го производства в апреле 2022 г. («101,3»). 

Рис. 4. Динамика индекса промышленного производства 
(опережающие значения) и мировой цены на нефть 

Таблица 2  

Налоговые поступления в бюджетную систему 
Российской Федерации по видам деятельности, % 

Вид налога 
Россия в целом Север 

2019 2021 2019 2021 

Всего, млрд руб. 22510,6 28129,2 6134,0 6718,6 

Добыча нефти и нефтяного (попутного) газа 26,9 % 29,2 % 63,7 % 67,7 % 

Добыча природного газа и газового конденсата 4,1 % 3,2 % 13,0 % 11,7 % 

Торговля оптовая и розничная 9,8 % 10,6 % 3,2 % 3,3 % 

Предоставление услуг в области добычи 
полезных ископаемых 

0,9 % 0,9 % 1,4 % 1,9 % 

Деятельность профессиональная, научная и техническая 4,9 % 3,7 % 1,5 % 1,7 % 

Остальные 53,3 % 52,3 % 17,3 % 13,8 % 
 

Источник: составлено по данным Федеральной налоговой службы. 
 

Наибольший объем налоговых доходов, поступающих в бюджетную систему 
Российской Федерации от северных регионов, генерируется в таких видах дея-
тельности, как добыча нефти и нефтяного (попутного) газа («B-6.1»), добыча при-
родного газа и газового конденсата («B-6.2») и торговля («G») (табл. 2). Они фор-
мируют более 80 % всех налоговых поступлений. За 2020–2021 гг., период кризи-
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са, связанного с распространением коронавирусной инфекции, удельный вес на-
логовых доходов от добывающей промышленности на Севере еще более увели-
чился. Прежде всего это было вызвано ростом поступлений от добычи нефти и 
нефтяного (попутного) газа. Для сравнения, в среднем по России в целом поступ-
ления от данных отраслей составляют менее половины общего объема доходов. 
Таким образом, одним из следствий общемирового кризиса 2020–2021 гг. стало 
усиление ресурсной составляющей экономики северных регионов России, воз-
никшее в результате неопределенности ценовой конъюнктуры на рынке сырьевых 
товаров. В эпоху продолжающегося кризиса данный результат говорит о высоком 
риске усиления добывающей специализации и отказе от развития перерабаты-
вающих производств и сектора частных услуг. 

Пагубность смещения отраслевой структуры экономики в сторону добы-
вающей промышленности выражается, помимо следствий ресурсного прокля-
тия, в низкой динамике производительности труда данной отрасли (рис. 5). 
Она стабильно уступает индексу обрабатывающих производств, и все чаще – 
общеотраслевому индексу. Виды сектора частных услуг также растут опере-
жающими темпами и, что даже более важно, имеют огромный потенциал с 
точки зрения перспектив устойчивого развития. 
 

 
Источник: составлено по данным Росстата 

Рис. 5. Индекс производительности труда по видам экономической деятельности, % 

Выводы. Проведенный анализ реального сектора экономики северных ре-
гионов свидетельствует о том, что начиная примерно с кризисных явлений ру-
бежа 2014–2015 гг. экономика северных регионов стала (еще) в большей сте-
пени зависеть от внешней ценовой конъюнктуры на рынке нефти. Таким обра-
зом, увеличились риски реализации негативных последствий ресурсного 
проклятия, среди которых наиболее серьезными являются сокращение воз-
можностей и вероятности движения в сторону инновационной экономики, ос-
нованной на человеческом капитале и знаниях, и сохранение низкого качества 
институтов госуправления. 
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РЕЙТИНГИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПО ПОДДЕРЖКЕ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ КАК ИНСТРУМЕНТ 

РАЗВИТИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОГО СЕКТОРА РЕГИОНА  

Вопросы развития некоммерческого сектора и его партнерства с государством и бизнесом 
остаются предметом научного и практического осмысления. Особая роль в этой миссии возложена 
на местный уровень власти, на котором непосредственно работают некоммерческие организации.  

Действенным инструментом стимулирования властей на локальном уровне к поддержке со-
циально ориентированных некоммерческих организаций могут стать соответствующие рейтинги, 
формируемые по аналогии с рейтингом Минэкономразвития России. Представленный в статье 
обзор действующих методик позволяет условно разделить их на две группы в зависимости от объ-
екта оценки. В первом случае объектом оценки становится деятельность местных органов власти 
по поддержке СОНКО. Во втором случае – работа органов местного самоуправления по доступу 
СОНКО на рынок социальных услуг. Различия в объектах оценки обусловливают использование 
разного количества показателей. Как правило, методики, относящиеся ко второй группе, базируют-
ся на использовании данных, относящихся к компетенции разных ведомств (здравоохранения, 
социальной защиты, культуры и т.д.).  

Изучение действующих документов показало, что регионы используют различные по степени 
сложности подходы к формированию рейтингов. От простых, заключающихся в ранжировании 
муниципальных образований по убыванию значения показателя, до сложных, связанных с норми-
рованием исходных значений и использованием удельных весов.  

С учетом принятия в 2021 г. на федеральном уровне нового перечня показателей, который 
будет использован для рейтингования регионов, и новых тенденций развития СОНКО в постпан-
демийный период необходим пересмотр действующих методик. На примере Свердловской облас-
ти показано, как может быть осуществлен подобный пересмотр. Итогом практического применения 
результатов исследования стала корректировка действующей методики формирования рейтинга в 
Свердловской области (соответствующий приказ Министерства экономики и территориального 
развития Свердловской области принят 23 марта 2022 г.).  

Ключевые слова: социально ориентированные некоммерческие организации, некоммерче-
ский сектор, поддержка СОНКО, рейтинг, муниципальное образование. 
 

Введение. В условиях поиска альтернативных путей экономического рос-
та особое значение приобретает некоммерческий сектор. Социально ориенти-
рованные некоммерческие организации (далее – СОНКО), являясь конструк-
том экономического пространства региона, выступают как ресурс, необходи-
мый для функционирования, развития социума [1]. Они же, будучи активными 
участниками воспроизводственных отношений, обеспечивают решение наибо-
лее важных социальных задач и вопросов жителей конкретной территории.  

                                                      
© Кайбичева Е.И., 2022 
Кайбичева Екатерина Игоревна – канд. экон. наук, доцент кафедры региональной, муни-

ципальной экономики и управления ФГАОУ ВО «Уральский государственный экономический 
университет», е-mail: Catherine.kai@mail.ru. 



Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. 2022. № 4 

 

266 

Одним из направлений государственной политики Российской Федерации 
является поддержка некоммерческого сектора, в том числе на региональном 
уровне. Мониторинг этих процессов ведется ежегодно, в том числе путем фор-
мирования рейтинга субъектов Российской Федерации по итогам реализации 
механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организа-
ций и социального предпринимательства, обеспечения доступа негосударствен-
ных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере и внедрения кон-
курентных способов оказания государственных (муниципальных) услуг в соци-
альной сфере [2, 3]. Результаты рейтинга служат основой для корректировки 
региональной политики в сфере поддержки СОНКО, совершенствования работы 
некоммерческих организаций, выстраивания межсекторного диалога.  

В начале 2022 г. были опубликованы информационные материалы Мини-
стерства экономического развития Российской Федерации по внедрению сис-
темы рейтингования муниципальных образований в субъектах Российской 
Федерации по итогам реализации механизмов поддержки социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций и социального предпринимательства, 
обеспечения доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг 
в социальной сфере и внедрения конкурентных способов оказания государст-
венных (муниципальных) услуг в социальной сфер [4]. 

Однако указанные материалы представляют собой скорее описание алго-
ритма построения рейтинга и не решают практической задачи по разработке 
соответствующих методик. 

Проведенный анализ документов регионального уровня свидетельствует о 
наличии в 17 субъектах Российской Федерации собственных практик по фор-
мированию рейтингов муниципальных образований по поддержке СОНКО.  

Первые подобные методики были приняты в 2017 г. Их возникновение 
можно считать следствием утверждения на федеральном уровне Комплекса 
мер по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных неком-
мерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к 
бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг на-
селению, на 2016–2020 гг. [5], который содержал мероприятие по формирова-
нию аналогичного рейтинга в отношении субъектов Российской Федерации. 
Регионы при утверждении своих планов также предусмотрели подобное меро-
приятие, транслировав его на муниципальный уровень. 

Пионерами в формировании рейтингов среди муниципальных образова-
ний стали Ханты-Мансийский автономный округ, Удмуртская Республика, 
Ставропольский край, Свердловская и Волгоградская области. 

В настоящее время все существующие методики по объекту оценки мож-
но разделить на две большие группы. 

В первом случае объектом оценки выступают усилия органов местного са-
моуправления по поддержке СОНКО. Такой подход получил распространение в 
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9 регионах (Волгоградская, Костромская, Липецкая, Саратовская, Свердловская, 
Тюменская области, Забайкальский, Пермский и Ставропольский края).  

Во втором случае в рейтингах оценивается деятельность местных органов 
власти по реализации механизмов поддержки СОНКО, социального предприни-
мательства и обеспечения доступа негосударственных организаций к предостав-
лению услуг в социальной сфере. В настоящее время подобные рейтинги пред-
ставлены в 8 регионах (Иркутская, Московская, Мурманская, Омская, Орен-
бургская, Тамбовская области, Удмуртская Республика, Ханты-Мансийский 
автономный округ).  

Отличие в объектах оценки обусловливает использование различных по-
казателей. Как правило, показатели второй группы рейтингов включают в себя 
индикаторы развития социального предпринимательства и негосударственного 
сектора в сфере предоставления социальных услуг. Перечень показателей пер-
вой группы ограничен индикаторами состояния и развития СОНКО. 

Рейтинги муниципальных образований по поддержке СОНКО и их 
эволюция. Изучение истории развития рейтингов позволяет проследить эво-
люцию подходов к их формированию (табл. 1). 

Одним из первых и наиболее распространенных и в настоящее время яв-
ляется использование удельных весов показателей при формировании рейтин-
гов. Основоположниками можно считать Свердловскую область и Ставро-
польский край. Позже этот подход был использован Липецкой и Тюменской 
областями.  

Суть подхода заключается в том, что при формировании рейтинга каждо-
му показателю присваивается свой удельный вес. Итоговый балл муниципаль-
ного образования определяется путем суммирования произведений значения 
показателя и соответствующего ему удельного веса.  

Другая версия этого подхода содержится в методиках Иркутской, Тамбов-
ской и Омской областей, утвержденных соответственно в 2018, 2019 и 2020 гг. 
Отличие заключается в том, что в расчетах участвуют не исходные значения 
показателей, а их балльные оценки. По каждому показателю определены диа-
пазоны значений, от попадания в которые зависит число присваиваемых бал-
лов по показателю. При этом Омская область пошла по пути определения 
границ в абсолютных значениях показателей. В методиках Иркутской и Там-
бовской областей границы диапазонов привязаны к среднему значению пока-
зателя по муниципальным образованиям.  

Достоинством указанных методик является возможность дополнительно-
го стимулирования муниципалитетов к развитию того или иного направления 
поддержки СОНКО. Так, например, Минэкономразвития России рекомендует 
применять удельные веса следующим образом. По направлению, где имеется 
наибольший потенциал роста устанавливать наибольшие значения, по направ-
лениям, по которым потенциал роста исчерпан, значения удельных весов 
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должны быть относительно невысокими [4]. В качестве спорного момента в 
данных методиках стоит отметить корректность определения удельных весов 
показателей, а в случае с Иркутской, Омской и Тамбовской областями – еще и 
задание границ диапазонов показателей. По нашему мнению, определение ве-
сов и интервалов значений целесообразно осуществлять, принимая во внима-
ние реалии развития некоммерческого сектора на местах, его потребности, а 
также позицию экспертов, в роли которых могут выступить общественные ор-
ганизации или общественные палаты регионов и муниципальных образований.  
 

Таблица 1  

Общая характеристика опыта субъектов Российской Федерации 
по формированию рейтингов муниципальных образований 

по поддержке СОНКО [6–22] 

Объект оценки 
Субъект  

Российской Федерации 
Краткая характеристика методики  

формирования рейтинга 
Деятельность мест-
ных органов власти 
по реализации ме-
ханизмов поддерж-
ки СОНКО 

Саратовская область – 
Липецкая область Суммирование произведений значения 

показателя и его удельного веса Свердловская область 
Ставропольский край 
Тюменская область 
Забайкальский край Суть подхода подробно не раскрывается. 

Используются добавочные коэффициенты 
(в случае равенства баллов) 

Пермский край Ранжирование по значению показателей. 
Средний ранг территории определяется по 
формуле средней арифметической 

Волгоградская область 
Костромская область 

Деятельность мест-
ных органов власти 
по реализации ме-
ханизмов поддерж-
ки СОНКО, соци-
ального предпри-
нимательства и 
обеспечения досту-
па негосударствен-
ных организаций к 
предоставлению 
услуг в социальной 
сфере 

Ханты-Мансийский автоном-
ный округ 

Нормирование исходных значений показа-
телей 

Мурманская область Нормализация значений показателей по 
масштабированной 100-балльной шкале 

Оренбургская область Суммирование значений всех показателей 
Удмуртская Республика Ранжирование по значению показателей. 

Средний ранг территории определяется по 
формуле средней арифметической 

Московская область Применяется метод нормализации значе-
ний показателей по масштабированной 
шкале до 100. Рейтинговое значение опре-
деляется как сумма средних нормализо-
ванных значений по качественному на-
правлению оценки и количественному 
направлению оценки  

Омская область Суммирование баллов по каждому показа-
телю оценки, умноженных на коэффици-
ент значимости показателя оценки 

Тамбовская область 

Иркутская область Деление суммы балльных оценок муници-
пального образования по группе, опреде-
ленных в соответствии с балльной шкалой 
и с учетом весового коэффициента показа-
теля, на количество групп показателей 
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Не менее распространенным в настоящее время остается подход, исполь-
зованный в рейтингах Волгоградской области и Удмуртской республики. Один 
из наиболее простых, он заключается в ранжировании муниципальных образо-
ваний по каждому из показателей и расчету среднего рейтинга. Этот подход 
сегодня также применяется в более поздних методиках Волгоградской области 
(2017 г.), Костромской области (2018 г.) и Пермского края (2019 г.). Стоит со-
гласиться с замечанием Минэкономразвития России, согласно которому в дан-
ных способах нормирования показателей значения могут распределяться не-
равномерно и могут быть «выбросы» [4]. 

Интересный подход сегодня используется в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе [6]. Этот регион в методику формирования рейтинга заложил нор-
мирование исходных значений показателей по шкале до 100 баллов. Количест-
во набранных баллов рассчитывается как среднее значение рейтинговых бал-
лов по всем показателям. Данная методика, несмотря на свои несомненные 
достоинства, в виде возможности идентификации «выбросов» значений, обла-
дает недостатками, связанными с привязкой нормализованных значений пока-
зателей к их максимальным значениям среди муниципальных образований. 
В настоящее время аналогичный подход используется в методике Московской 
области, утвержденной в 2020 г. 

Обзор методик свидетельствует о богатом опыте формирования рейтин-
гов муниципальных образований по поддержке СОНКО. Стоит отметить, что 
принятые в более ранние годы методики совершенствуются и адаптируются 
под изменения законодательства и реалии развития некоммерческого сектора. 
Учитывая принятие Комплекса мер по обеспечению поэтапного доступа него-
сударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной 
сфере к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных 
услуг населению, на 2021–2024 гг. (далее – Комплекс мер) [3], а также перечня 
показателей для формирования рейтинга регионов, появления в свет соответ-
ствующих методических рекомендаций Минэкономразвития России [4], мож-
но ожидать, что в 2022 г. практика рейтингования муниципальных образова-
ний распространится и на другие субъекты Российской Федерации, а дейст-
вующие методики будут скорректированы.  

Методика построения рейтинга муниципальных образований по под-
держке СОНКО: основные направления совершенствования. Ввиду сущест-
венных различий между действующими методиками формирования рейтингов 
друг от друга, а также имеющих место региональных особенностей формиро-
вания и развития некоммерческого сектора разработка некой универсальной 
методики, на наш взгляд, в настоящее время не является оправданной. Тем не 
менее предложения по совершенствованию действующих методик формиро-
вания рейтингов по поддержке СОНКО условно можно разбить на два блока.  

Первый связан с изменением самих методик расчета итогового балла тер-
ритории. В частности, подробный анализ методики Свердловской области 
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свидетельствует, что муниципальные образования по одному показателю рей-
тинга могут получить большее количество баллов, чем в сумме по всем ос-
тальным. Так, например, по разделу «Организационная поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций» максимально возможное ко-
личество баллов для территории составляет 0,5. При этом по показателю «Ко-
личество реализованных социально ориентированными некоммерческими ор-
ганизациями социально значимых проектов на территории муниципального 
образования, единиц на 100 тыс. населения» городской округ Первоуральск 
набрал по итогам 2020 г. 58,5 балла. Следовательно, совершенствование мето-
дики должно быть направлено на устранение подобных «перекосов» в пользу 
столь явного приоритета одного или нескольких показателей над остальными.  

Второй блок рекомендаций связан с уточнением самого перечня показа-
телей. Принятие нового Комплекса мер на федеральном уровне [3] требует 
пересмотра показателей рейтинга, для выстраивания работы по их достиже-
нию не только на уровне региона, но и муниципального образования. Наибо-
лее целесообразным в данном случае представляется включение показателей, 
сбор информации по которым не связан с большим количеством трудностей. 
Например, «Число действующих на территории муниципального образования 
социально ориентированных некоммерческих организаций – победителей кон-
курсов Фонда президентских грантов, Президентского фонда культурных ини-
циатив и других федеральных конкурсов», «Количество НКО – исполнителей 
общественно полезных услуг» и т.д.  

Апробация построения рейтинга муниципальных образований по под-
держке СОНКО. Представим результаты апробации усовершенствованной 
методики формирования рейтинга муниципальных образований по поддержке 
СОНКО в одном из субъектов Российской Федерации. Полигоном исследова-
ния выступила Свердловская область, на территории которой расположены 68 
городских округов и 5 муниципальных районов. Выбор региона обусловлен 
следующими причинами.  

Во-первых, Свердловская область одной из первых в 2017 г. утвердила 
собственную методику по формированию рейтинга. Примененный в регионе 
подход получил распространение в документах других территорий.  

Во-вторых, в настоящее время рейтинги формируются в отношении му-
ниципальных образований, имеющих статус городского округа, муниципаль-
ного района или муниципального округа. В этом плане выбор Свердловской 
области обусловлен тем, что этот регион занимает первое место в Российской 
Федерации по числу городских округов. 

В действующую методику Свердловской области были внесены следую-
щие изменения.  

Из числа показателей были исключены те, которые представляют слож-
ность для верификации («Количество работников социально ориентированных 
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некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории 
муниципального образования», «Количество оказанных социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям консультационных услуг»). Показатель 
«Количество состоявшихся конкурсов на предоставление субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям за счет средств местного 
бюджета», по нашему мнению, отражает организационный аспект поддержки 
СОНКО. Количество проведенных местной администрацией конкурсов не от-
ражает эффективность реализации полномочий по поддержке некоммерческого 
сектора. Поэтому данный показатель также нами был исключен при формиро-
вании рейтинга. Кроме того, принимая во внимание, что при формировании 
рейтинга регионов Минэкономразвития России учитывает только муниципаль-
ные программы (подпрограммы) по поддержке СОНКО, которые фактически 
были профинансированы за счет средств местного бюджета, целесообразно из-
менить формулировку имеющегося показателя о наличии муниципальной про-
граммы по аналогии с показателем федерального уровня.  

В перечень также включены показатели количество СОНКО, зарегистри-
рованных на территории муниципального образования, имеющих статус ис-
полнителя общественно полезных услуг, и количество СОНКО – победителей 
конкурсов Фонда Президентских грантов.  

Таким образом, общее число показателей, которые могут быть использова-
ны для формирования рейтинга, составило 14. Весовые коэффициенты были 
определены с участием представителей Министерства экономики и территори-
ального развития Свердловской области, которые формируют аналогичный рей-
тинг, а также с участием членов Общественной палаты Свердловской области.  

Исходные значения показателей были переведены в относительные (в рас-
чете на 1 некоммерческую организацию, зарегистрированную на территории 
муниципального образования или в расчете на 1 жителя (в случае с объемом 
субсидий, предоставленных СОНКО)). Нам представляется, что это позволит 
обеспечить сопоставимость данных, а использование для расчетов информации 
о числе зарегистрированных некоммерческих организаций позволит провести 
корректировку с учетом масштабов развития третьего сектора на территории. 

Относительные значения показателей были переведены в шкалу от 0 до 1 
по отношению к максимальному значению каждого из индикаторов. Итоговое 
значение показателя определялось по формуле 

 1 0,9 0,1,

n

i ii
I Y
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=
⋅

= ⋅ + ⋅
  

где S – сводный индекс муниципального образования; Ii – значения показате-
лей из установленного перечня согласно порядковому номеру; Yi – весовые 
коэффициенты значимости соответствующих показателей из установленного 
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перечня; n – количество показателей из установленного перечня, используемое 
для усреднения сводного индекса муниципального образования; E – эксперт-
ная оценка членов Общественной палаты Свердловской области.  

Для расчетов использованы данные администраций 73 муниципальных 
образований за 2020 г. (последние из доступных в настоящее время), а также 
информация Фонда президентских грантов и Министерства юстиции Россий-
ской Федерации.  

Отметим, что в данном случае нами не осуществлялось использование 
экспертной оценки.  

Краткие итоги апробации методики представлены в табл. 2.  
 

Таблица 2 
 

Краткие итоги апробации скорректированной методики 
построения рейтингов (на примере Свердловской области) 

 

Наименование  
муниципального образования 

Ранг 
Наименование 

муниципального образования 
Ранг 

Городской округ Первоуральск 1 Качканарский городской округ 6 
Красноуфимский городской округ 2 Туринский городской округ 7 
Новоуральский городской округ (ЗАТО) 3 Городской округ Нижняя Салда 8 
Городской округ Верхняя Тура 4 Кушвинский городской округ 9 
Городской округ «Город Лесной» (ЗАТО) 5 Малышевский городской округ 10 
 

Лидерами рейтинга стали городской округ Первоуральск, Красноуфим-
ский городской округ и Новоуральский городской округ. Отметим, что лидеры 
нашего рейтинга отчасти совпали с итогами рейтингования, проведенного 
Министерством экономики и территориального развития Свердловской облас-
ти, по итогам 2020 г.  

Отметим, что итоги исследования нашли отражение при корректировке 
действующей методики построения рейтинга. Соответствующий приказ мини-
стерства экономики и территориального развития Свердловской области был 
принят 23 марта 2022 г.  

Заключение. Рейтингование муниципальных образований по поддержке 
СОНКО – один из инструментов, направленный на совершенствование взаи-
модействия власти и некоммерческого сектора, поиск новых путей и направ-
лений сотрудничества. В практике российских регионов выработаны различ-
ные подходы, разработаны отличающиеся друг от друга методики. Для того 
чтобы этот инструмент не потерял свою значимость, эти методики должны с 
течением времени пересматриваться исходя из актуальных направлений и за-
дач развития некоммерческого сектора.  

Следует принимать во внимание, что развитие некоммерческого сектора – 
сложный и многоаспектный процесс. Существующие информационные огра-
ничения не позволяют охарактеризовать этот процесс в полной мере численно. 
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Поэтому процесс формирования рейтингов должен проходить при активном 
участии экспертов и общественности региона и муниципальных образований, 
которые знают ситуацию «изнутри». 
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RATINGS OF MUNICIPALITIES BY THE SUPPORT OF NON-PROFIT 

ORGANIZATIONS AS A TOOL FOR THE DEVELOPMENT 

OF REGIONAL NON-PROFIT SECTOR  

The development of the non-profit sector and its partnership with the state and business remain the 
subject of scientific and practical reflection. A special role in this mission is assigned to the local authori-
ties, where non-profit organizations actually operate. 

Appropriate ratings, formed by analogy with the rating of the Russian Ministry of Economic Devel-
opment, can become an effective tool for stimulating the authorities at the local level to support socially 
oriented non-profit organizations (SONPOs). The review of existing methods presented in the article al-
lows us to divide them conditionally into two groups depending on the aspect of assessment. In the first 
case, the central aspect of assessment is the activities of local authorities to support SONPOs. In the 
second case, assessed are the efforts of local governments to give SONPOs access to the social ser-
vices market. Differences in the aspects of assessment cause the use of a different number of indicators. 
As a rule, methods belonging to the second group are based on the use of data related to different de-
partments (health, social protection, culture, etc.). 

The study of existing documents showed that the regions use different approaches to the formation 
of ratings in terms of complexity. From simple ones, which consist in ranking municipalities in descending 
order of the indicator value, to complex ones, related to the normalization of initial values and the use of 
specific weights. 

Taking into account the adoption in 2021, at the federal level, of a new list of indicators that will be 
used for region rating, and new trends in the development of SONPOs in the post-pandemic period, it is 
necessary to revise the existing methods. The example of the Sverdlovsk region shows how such a revi-
sion can performed. The result of the practical application of the study was the adjustment of the current 
methodology for forming the rating in the Sverdlovsk Region, the corresponding order of the Ministry of 
Economy and Territorial Development of the Sverdlovsk Region being adopted on March 23, 2022). 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ УЯЗВИМОСТИ ЭКОНОМИКИ 

РЕГИОНОВ РОССИИ ДЛЯ ВНЕШНИХ УГРОЗ И ОГРАНИЧЕНИЙ 

Беспрецедентный рост количества санкций в отношении России на текущий момент, реали-
зация этих санкций в отношении экономик стран и регионов, еще не восстановившихся от послед-
ствий ограничительных мер в период распространения коронавирусной инфекции усилили интерес 
отечественных и зарубежных исследователей к проблематике оценки уязвимости национальных и 
региональных экономик для воздействия внешнеполитических санкций.  

Гипотеза оценки уязвимости основана на предположении, что чем выше у региона накоплен 
потенциал внешнеэкономических факторов и чем более положительной была динамика роста этих 
факторов за ретроспективный период, тем выше риск и масштаб негативных воздействий санкций 
на экономику региона в текущем и будущем периодах.  

Разработана методика оценки уязвимости, которая включает в себя: 1) определение на-
правлений и факторов воздействия санкций на экономику региона (к ним отнесены внешнеторго-
вая деятельность, инвестиционная привлекательность, отраслевая структура ВРП и рынок труда); 
2) выделение показателей, характеризующих воздействие на данные факторы с точки зрения на-
копленного потенциала и динамики его роста за пятилетний период; 3) расчет частных показате-
лей, их нормирование, расчет интегрального показателя уязвимости.  

Апробация методики на примере регионов Приволжского федерального округа показала, что 
наиболее уязвимыми регионами являются промышленно развитые субъекты Федерации с разви-
тыми внешнеэкономическими связями. Результаты расчетов совпали с аналитической оценкой 
ведущих ученых-регионалистов России. Предложены краткосрочные и долгосрочные меры повы-
шения устойчивости региональных экономик в условиях внешних угроз и ограничений. 

Ключевые слова: санкции, внешние угрозы, ограничительные меры, региональная экономика, 
уязвимость региональной экономики, внешнеэкономическая деятельность, импортозамещение. 

 
Введение. В последнее время тема санкций остается одним из наиболее 

обсуждаемых вопросов как среди экспертов политиков и экономистов, так и в 
научной среде. В условиях санкционной политики Россия находится уже дос-
таточно длительное время с 2014 г., однако за последний год внимание к этой 
теме усилилось в связи с событиями в Украине, повлекшими серию ограничи-
тельных мер в отношении России со стороны США, ЕС и других стран, а так-
же ответных мер Российской Федерации. 

Понятие «санкции» применяется в самых различных сферах. С позиции 
международного сотрудничества экономические санкции – это часть принуди-
тельных мер, представляющих собой ограничение или полное прерывание 
экономических отношений со стороны иностранных государств или отдельных 
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организаций для достижения целей, связанных с вопросами безопасности или 
внешней политики. Санкции возникают как некий ответ на нежелательные 
действия того или иного государства. В содержательном плане введенные 
санкции подразделяются на ограничения в области экспорта и импорта, веща-
ния российских государственных СМИ; деятельности России в МВФ и Все-
мирном банке, функционирования корреспондентских счетов российских бан-
ков, доступа российских банков к SWIFT и др.  

Количество санкций в отношении России на текущий момент является 
беспрецендентным. По данным еженедельного анализа портала Castellum.AI, 
количество санкций до 22 февраля 2022 г. составляло 2754, за период с 
22 февраля по 10 июня – 7930 [1]. Подобные масштабы ограничительных мер 
обусловили повышенный интерес к теме санкций среди зарубежных и отече-
ственных исследователей.  

За последние годы публиковались работы в части анализа научной лите-
ратуры об эволюции подходов к эффективности экономических санкций [2], 
осуществлялась систематизация антисанкционных мер и изменения россий-
ского антисанкционного законодательства [3]. Но большинство работ связано 
с исследованием и прогнозированием практических последствий санкций для 
экономики России [4, 5], в том числе отдельные доклады по «анализу и оценке 
ключевых составляющих риска санкций для российского бизнеса в контексте 
мировых тенденций применения ограничительных мер» [6, с. 4].  

Как правило, отечественные ученые определяют, что санкции и иные огра-
ничительные меры являются одними из «внешних» угроз экономической безо-
пасности России. В частности, с точки зрения того, что они «касаются нефтегазо-
вой, авиакосмической, оборонной и других отраслей, которые формируют конку-
рентоспособность российской экономики в глобальном масштабе» [7, с. 34]. При 
этом в научной литературе нет однозначного мнения о векторе и масштабе влия-
ния санкций и иных ограничительных мер на экономику России и ее безопас-
ность. Глава государства отметил положительное влияние санкций, поскольку 
они «заставили Россию диверсифицировать экономику и начать производить про-
дукты и технологии, которых раньше у страны не было» [8]. Однако многие авто-
ры в целом определяют, что санкции в любом случае оказывают негативное влия-
ние на экономику страны и отдельные виды экономической деятельности [9, 10]. 
Есть мнение, что подобные потери от международных санкций «обескровливают 
страну и ведут к постепенному становлению совершенно иной экономической и 
социальной модели развития» [11, с. 43]. Оцениваются также обратные потери 
стран, объявивших антироссийские санкции (США и ЕС), а также присоединив-
шихся к ним стран [12, 13]. Оценивается влияние санкций на состояние отдель-
ных предприятий. Например, в опросе «Индекс деловой среды РСПП» приняли 
участие 55 компаний, из которых 48,1 % считают, что экономические санкции 
оказывают влияние на деятельность предприятий [14]. Причем треть респонден-
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тов выбрали ответ «как санкции со стороны западных стран, так и ответные санк-
ции со стороны России оказывают влияние на деятельность компаний». 

Таким образом, несмотря на то, что фактически последствия текущих 
санкций на экономику страны в целом, отдельных предприятий пока оценить 
сложно, тема эта достаточно широко исследуется в самых различных форма-
тах. Однако до сих пор малоисследованной областью остается оценка влияния 
санкционной политики с позиции сбалансированности пространственного раз-
вития страны и влияния ограничительных мер на развитие отдельных регио-
нов России. Есть отдельные исследования этого вопроса с позиции импорто-
замещения как основного инструмента протекционистской политики государ-
ства [15, 16], но практически не встречаются работы по межрегиональной 
оценке уязвимости, устойчивости или последствий влияния санкций на разви-
тие экономики регионов России. 

Цель исследования – разработка методики и оценка уязвимости экономи-
ки региона от воздействия санкций на примере регионов Приволжского феде-
рального округа. 

Методика оценки. Под уязвимостью авторы понимают зависимость эконо-
мики региона от ситуации на мировом рынке, а также возможные потери под воз-
действием внешнеэкономических факторов. Общая гипотеза оценки уязвимости 
основана на предположении, что чем выше у региона накоплен потенциал внеш-
неэкономических факторов и чем более положительной была динамика роста 
этих факторов за ретроспективный период, тем выше риск и масштаб негативных 
воздействий санкций на экономику региона в текущем и будущем периодах.  

Последовательность расчета интегрального показателя уязвимости регио-
нальной экономики заключается в следующих этапах: 

1 этап. Определение направлений и факторов воздействия санкций на 
экономику региона. На этом этапе необходимо выделить факторы региональ-
ной экономики, на которые могут повлиять санкции. Очевидно, что в первую 
очередь к ним относится инвестиционная и внешнеэкономическая деятель-
ность региона. В нормальных условиях увеличение доли иностранных инве-
стиций, объемов экспорта и импорта является признаком динамично разви-
вающейся экономики, однако в период экономических санкций это становится 
фактором угроз: объемы внешней торговли уменьшаются, иностранные инве-
стиции выводятся из страны, нарушаются логистические цепочки поставок и 
реализации продукции, что отрицательно сказывается на состоянии экономики 
того или иного региона. Помимо этого, в наибольшей степени «страдают» от 
санкций регионы, в которых в структуре ВРП наибольшую долю занимают 
«уязвимые» виды экономической деятельности.  

Исходя из этого нами выделены 4 направления и 6 факторов воздействия 
санкций на экономику региона, по каждому из которых были выделены пока-
затели оценки (рисунок).  
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Рис. Методика оценки уязвимости экономики региона от воздействия санкций 

2 этап. Выбор показателей оценки. Степень зависимости экономики ре-
гиона от воздействия санкций многофакторна. Она зависит не только от сло-
жившейся экономической, демографической, институциональной, политиче-
ской ситуации в регионе, но и от состояния этих сфер в целом в Российской 
Федерации, элементом которой регион является.  

Региональная статистика ограничена с позиции оценки воздействия санк-
ций на экономику региона. Для описания экономической ситуации в субъектах 
РФ, исходя из основных источников угроз, нами выбраны основные показате-
ли оценки потенциала воздействия санкций на экономику региона, представ-
ленные на рисунке.  

3 этап. Расчет показателей. Эксперты Международного центра исследо-
вания санкций составили рейтинг отраслей промышленности России. Согласно 
рейтингу «среди отраслей, которые недостаточно оправились от санкций и по-
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ка не смогли в полной мере перейти на импортозамещение, – оборонно-
промышленный комплекс, электротехническая отрасль, сфера информацион-
ных технологий» [17]. Поэтому в качестве «уязвимых» видов экономической 
деятельности для регионов Приволжского федерального округа выбраны сле-
дующие виды экономической деятельности: обрабатывающие производства и 
деятельность в области информации и связи. 

Расчет частных показателей проводился по данным до 2020 г., чтобы ис-
ключить факторы снижения экономических показателей от последствий огра-
ничительных мер в период распространения коронавирусной инфекции.  

Все показатели приводились в сопоставимый вид для адекватности меж-
регионального сравнения, затем было осуществлено нормирование показате-
лей по следующей формуле линейного масштабирования: 

min

max min

,i
i

X X
X

X X

−
=

−
  

где Xi – фактическое значение показателя i-го региона; Xmin, Xmax – минималь-
ное и максимальное значение показателя среди выбранной группы регионов. 

При расчете интегрального показателя (индекс уязвимости) рассчитыва-
лась среднеарифметическое значение. Но поскольку в расчете не учитывается 
возможность компенсации одного из показателей другим, дополнительно был 
рассчитан средневзвешенный индекс на основе экспертной оценки важности 
каждого из выбранных показателей. 

Апробация результатов. В качестве информационной базы исследова-
ния были использованы данные Федеральной службы государственной стати-
стики Российской Федерации за 2015–2019 гг. 

Итоговые результаты представлены в таблице. Из таблицы видно, что наибо-
лее уязвимыми регионами являются промышленно развитые субъекты Приволж-
ского федерального округа с развитыми внешнеэкономическими связями. Для 
того чтобы оценить адекватность результатов методики, сопоставим значения по-
лученного индекса уязвимости региона от санкций с мнениями ведущих экспер-
тов России. На онлайн-конференции Ассоциации российских банков Н.В. Зубаре-
вич перечислила субъекты, где из-за санкций и турбулентности в экономике, ско-
рее всего, пострадает промышленность и вырастет безработица. В этот список 
вошли 36 регионов, в том числе ряд регионов ПФО. 

Полученные результаты в целом коррелируют с мнением эксперта. Те ре-
гионы, структура экономики которых к 2019 г. оказалась наиболее уязвимой к 
внешним угрозам и ограничением, в итоге в целом совпадают с рейтингом ре-
гионов с повышенным и высоким уровнем риска промышленного упадка и 
безработицы уже на текущий момент.  

При использовании методики на практике необходимо учитывать, что 
значимость разных факторов и уровень уязвимости территории меняются во 
времени, поэтому результаты оценки не носят долгосрочный характер.  
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Сопоставление рассчитанного индекса уязвимости 
с группами риска по оценке Н.В. Зубаревич  

Регионы ПФО 

Индекс уязвимости 
Группа риска по оценке  
Н.В. Зубаревич [18] 

Средневзве-
шенный 

Среднеариф-
метический 

Риск 
промыш-
ленного 
упадка 

Риск  
безрабо-
тицы 

Риск снижения 
налоговых  
доходов  
бюджета 

Оренбургская область 0,120 0,118    
Удмуртская Республика 0,242 0,227    
Саратовская область 0,279 0,289    
Республика Мордовия 0,287 0,255    
Пензенская область 0,319 0,298    
Чувашская Республика 0,341 0,303    
Республика Марий Эл 0,387 0,350    
Республика Башкортостан 0,416 0,327 П П  
Кировская область 0,431 0,387    
Республика Татарстан 0,462 0,525 В СВ  
Самарская область 0,516 0,515 В СВ  
Пермский край 0,531 0,466 П  П 
Ульяновская область 0,566 0,537  П  
Нижегородская область 0,700 0,676 П П  
 

Примечание: П – повышенный, В – высокий, СВ – самый высокий. 
 

Итоговый показатель носит интегральный характер: одно и то же значе-
ние индекса уязвимости может указывать на достаточную защищенность от 
одной угрозы и низкий уровень защиты от другой. Потому для реализации 
конкретной государственной политики необходимо проведение дополнитель-
но анализа и выявление значимости факторов уязвимости в зависимости от 
стратегических приоритетов развития территории.  

Уровень уязвимости региона от внешних негативных условий может быть 
целенаправленно изменен. Тут необходимо определить баланс приоритетов про-
странственного развития на данный период времени. Несмотря на очевидный 
факт приоритета геополитического подхода [19] к региональной политике, выра-
женного в повышенном внимании к рубежам страны, максимизации инвестиро-
вания в их развитие, в том числе и за счет других регионов, необходимо помнить 
и о других приоритетах: рыночном и приоритете выравнивания. Рыночный при-
оритет обеспечивает рост экономики страны в целом, приоритет выравнивания – 
пространственную сбалансированность, устойчивость и равный доступ населения 
разных регионов к общественным благам. Поэтому думая о позиции страны на 
мировой политической и экономической арене, необходимо помнить, что эконо-
мика страны состоит из экономик регионов, и общая экономическая устойчивость 
зависит, в том числе, от уровня уязвимости ее структурных составляющих.  

Для этого необходимо определить в качестве одной из стратегических за-
дач государственного управления региональным развитием конкурентоспо-
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собный потенциал и имеющиеся компетенции территорий, выработать меры 
по их реализации в условиях внешних угроз и ограничений, изыскать необхо-
димые ресурсы и реализовать намеченные мероприятия. Все это должно быть 
отражено в Стратегии пространственного развития России, основанной на 
межрегиональном взаимодействии и кооперации, а также в соответствующих 
разделах региональных стратегий социально-экономического развития. 

С точки зрения перспектив повышения устойчивости региональных эко-
номик, в краткосрочной перспективе необходимо: во-первых, сохранять ус-
тойчивость жизнеобеспечения населения для снижения социальной напряжен-
ности в условиях нестабильной внешней среды; во-вторых, минимизировать 
потери от санкционных ограничений для предприятий промышленного секто-
ра, в том числе решать проблемы с поставками комплектующих для произ-
водств, искать новые рынки экспорта продукции; в-третьих, максимально со-
хранить рабочие места и оптимизировать расходы на содержание персонала, 
обеспечить взаимодействие региональных центров занятости с потенциальны-
ми безработными еще до фактического увольнения. В долгосрочной перспек-
тиве необходимо создавать условия для формирования политики импортоза-
мещения: решить проблемы технической отсталости отраслей промышленно-
сти, устаревшего оборудования, нехватки квалифицированных кадров, 
максимально поддерживать научно-технологическое и инновационное разви-
тие регионов; перераспределять рабочие места между различными отраслями в 
сторону тех, где будет происходить замещение импортировавшихся ранее 
продукции, технологий и услуг [20]; усиливать государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, отдельных видов экономической 
деятельности, которые будут реализовывать политику импортозамещения; вы-
страивать новые политические отношения с ведущими странами мира для со-
хранения и развития позиций регионов России в мировой экономике. 
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ОБОСНОВАНИЕ ОТРАСЛЕВЫХ ПРИОРИТЕТОВ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРНОЙ ПОЛИТИКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

МЕЖОТРАСЛЕВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Традиционные рыночные механизмы не могут устранить существующие ограничения эко-
номической динамики, что требует принятия решений в области структурной политики и поиска 
отраслевых драйверов развития территорий. Для обоснования управленческих мер трансфор-
мации структуры народного хозяйства региона необходима оценка эффектов от стимулирования 
различных отраслей, являющихся ключевыми для экономики региона, что и послужило целью 
исследования. На основании построенной межотраслевой модели производства и распределе-
ния продукции Вологодской области были проведены прогнозные расчеты для выявления влия-
ния на экономику повышения спроса на продукцию доминирующих отраслей обрабатывающей 
промышленности. Выявлено, что наиболее эффективно с позиции ускорения как экономическо-
го, так и социального развития стимулирование спроса на продукцию лесопромышленного ком-
плекса. Прочие отрасли в силу своего значительного веса в структуре экономики также имеют 
высокую эффективность от стимулирования. В качестве основного мероприятия по увеличению 
спроса на продукцию анализируемых видов экономической деятельности предлагается транс-
формация существующих цепочек создания стоимости, в которые включен сектор промышлен-
ности промежуточного спроса. Информационную базу исследования составили данные Росста-
та и Вологдастата. Представленные в рамках исследования выводы могут быть полезны орга-
нам власти при принятии управленческих решений, а также широкому кругу исследователей в 
области региональной экономики. Научная новизна исследования заключаются в оценках вкла-
да отраслевых драйверов роста в экономическое развитие территорий на основе авторской 
межотраслевой модели экономики. Дальнейшие исследования предполагают как совершенство-
вание модельного инструментария, так и более глубокое исследование структурных изменений 
региональной экономики и их влияния на экономический рост. 

Ключевые слова: регион, структурная политика, стимулирование спроса, межотраслевое 
моделирование, цепочки создания стоимости. 

 
Одним из ключевых факторов обеспечения устойчивого роста экономики ре-

гиона в современных условиях хозяйствования является ее сбалансированная 
структура. Недостаточная диверсификация или, наоборот, отсутствие отраслевых 
точек роста ведет к стагнации и уязвимости региональной социально-
экономической системы перед негативными факторами, такими как кризисные 
ситуации в мире или внешнеполитическое давление. Согласно Стратегии нацио-
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нальной безопасности РФ1, основные усилия, направленные на обеспечение эко-
номической безопасности страны, должны противодействовать формированию 
дисбалансов в народном хозяйстве, в том числе и структурных. 

Российские исследователи неоднократно отмечали, что структурные про-
блемы, сложившиеся как в национальной, так и в региональной экономике, 
требуют поиска новых решений, так как уже не устраняются традиционными 
рыночными механизмами [1]. Сочетание направленных структурных измене-
ний и обоснованного выбора точек роста региональной экономики способны 
сгладить дисбалансы территориального развития России. В связи с этим воз-
никает потребность поиска таких отраслей, которые могли бы стать локомоти-
вом экономики субъектов РФ. 

В качестве драйверов роста выделяется туризм, информационно-
коммуникационные технологии и машиностроение ввиду их высоких мульти-
пликативных эффектов стимулирования экономической активности, увеличе-
ние численности занятых и фонда оплаты труда [2]. Ученые ИНП РАН назы-
вают потенциальными точками роста российской экономики топливно-
энергетический и агропромышленный комплексы. Первый позволит экономи-
ке страны уйти от экспортно-сырьевой модели, а второй – решить проблемы в 
области продовольственной безопасности и импортозамещения [3, 4].  

Однако все же как у зарубежных, так и российских ученых господствует 
точка зрения о ключевой роли обрабатывающих производств как драйвера 
экономического роста ввиду их высокой доли создаваемой добавленной стои-
мости, наукоемкости и технологичности, что способствует интенсивному ус-
корению социально-экономического развития территории [5–7]. 

Обрабатывающая промышленность – ключевой вид деятельности старо-
промышленных регионов, к которым относится, к примеру, Вологодская об-
ласть. Регион на современном этапе развития испытывает ряд острых проблем: 
дефицит инвестиций, низкую инновационную активность, стагнацию эконо-
мического роста, однако имеет значительный потенциал для ускорения роста 
народного хозяйства [8]. В Стратегии социально-экономического развития Во-
логодской области до 2030 г.2 на развитие обрабатывающей промышленности 
делается заметный акцент: так, стимулирования промпроизводства требует 
решение двух задач – диверсификации региональной экономики и роста объемов 
выпуска промышленности. 

Однако обрабатывающая промышленность – это довольно крупный сек-
тор экономики, включающий в себя множество видов экономической деятель-
ности. Стимулирование каждого из них обладает разными эффектами, различ-

                                                      
1 Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии на-

циональной безопасности Российской Федерации». 
2 Постановление Правительства Вологодской области от 17 октября 2016 г. № 920 «О Страте-

гии социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года». 
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ным уровнем влияния на экономический рост, следовательно, различной эф-
фективностью. В связи с чем для активизации экономического развития и 
обоснования решений структурной политики актуальность приобретает оценка 
эффектов от роста ключевых отраслей экономики Вологодской области. Это 
ставит целью исследования определение отраслевых приоритетов региональ-
ной структурной политики на основе прогнозных результатов стимулирования 
спроса на выпуск продукции ключевых отраслей, полученных с помощью 
межотраслевого моделирования. Для этого требуется решение ряда задач: ана-
лиза социально-экономического развития региона в целом, расчета и сравне-
ния эффективности стимулирования ключевых отраслей, формирование реко-
мендаций по развитию оцениваемых отраслей. 

Методика исследования построена на трудах отечественных и зарубеж-
ных специалистов (В.В. Леонтьева, А.А. Широва, Г.Р. Серебрякова, Н.Н. Ми-
хеевой, Н.И. Суслова, Р. Стоуна, И. Ямады, X. Jiang, H.D. Kurz и т.д.) [9–16]. 
Использование инструментария межотраслевого моделирования позволяет оп-
ределить не только прямые эффекты от стимулирования того или иного вида 
деятельности, но и косвенные мультипликативные эффекты от роста потреб-
ления стимулируемых отраслей.  

Оценка эффектов от стимулирования ключевых отраслей экономики Во-
логодской области произведена с помощью межотраслевой модели производ-
ства и распределения продукции3. Модель основывается на системе уравнения 
межотраслевого баланса, которое в матричной форме представлено следую-
щим образом: 
 

,X AX Y= +  
 

где X – вектор выпуска продукции; A – матрица коэффициентов прямых за-
трат; Y – вектор конечного потребления. 

В рамках моделирования мультипликативных эффектов от стимулирования 
ключевых видов экономической деятельности Вологодской области нами исполь-
зовано уравнение, характеризующее расчет мультипликаторов отраслей: 
 

1( ) ,E A Y X−− ⋅ =  
 

где Е – единичная матрица; (E – A)–1 – матрица коэффициентов полных затрат.  
На основании полученной матричной зависимости можно рассчитать, ка-

кой получится сумма выпуска X всех отраслей экономики, если планируется 
изменение конечного спроса на продукцию отрасли Y. Рассчитываемые нами 
эффекты заключаются в увеличении валового выпуска экономики, росте числа 
занятых и фонда оплаты труда (ФОТ). 

                                                      
3 Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2020621875. 
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Научную гипотезу исследования образует идея о том, что стимулирова-
ние спроса на продукцию отраслей экономики вызывает рост выпуска произ-
водимой ими продукции с учетом мультипликативных эффектов, тем самым 
позволяя активизировать экономический рост. Стимулирование на конкрет-
ную сумму выпуска позволяет устранить фактор неравнозначности отраслей в 
структуре экономики региона.  

Информационную базу исследования составили данные Федеральной 
службы государственной статистики и ее регионального подразделения в Во-
логодской области, авторские региональные таблицы «затраты-выпуск», по-
строенные по Вологодской области. 

Анализ некоторых индикаторов социально-экономического региона по-
зволяет выявить ряд негативных тенденций (табл. 1). 

Таблица 1  
 

Динамика социально-экономического развития 
Вологодской области, % к предыдущему году 

 

Показатель  2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
ВРП 104,5 105,7 101,3 100,1 100,6 102,4 99,3 н/д 
Производство промышленной продук-
ции 

106,5 111,8 102,6 99,8 102,4 104,6 103,9 102,3 

Производство сельскохозяйственной 
продукции 

100,3 89,6 103,7 106,2 88,9 104,5 109,4 100,2 

Инвестиции в основной капитал 131,5 116,1 93,3 121,6 114,5 105,1 118,1 94,3 
Оборот розничной торговли 103,9 116,3 90,3 95,6 103,6 105,8 102,7 96,1 
Платные услуги населению 110,6 102,1 97,5 97,4 100,7 99,8 98,6 97,5 
Реальные доходы населения 106,5 108,2 99,3 99,2 94,2 100,6 100,4 98,9 
Численность населения 98,3 99,4 99,7 99,7 99,4 99,2 99,4 99,2 
 

Источник: данные Вологдастата. 
 

Во-первых, наблюдается постепенное замедление темпов роста валового ре-
гионального продукта, вызванное сокращением уровня производимой промыш-
ленной продукции на фоне высокого износа основных средств. Во-вторых, отри-
цательная динамика численности населения в совокупности с околонулевым при-
ростом реальных доходов вызывает снижение уровня потребительского спроса, о 
чем говорят нестабильные темпы прироста оборота торговли и сокращение объе-
ма оказываемых платных услуг. Увеличение привлекаемых в регион инвестиций 
может исправить сложившуюся ситуацию, однако необходимо четко определить 
отраслевые инвестиционные приоритеты в целях повышения экономической ак-
тивности. Это обусловливает необходимость поиска драйверов роста, которые 
будут не только благоприятно влиять на экономическое развитие, но и предостав-
лять возможности для наращивания спроса. 

Оценим состояние промышленности, составляющей ядро экономики ре-
гиона (табл. 2).  
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Таблица 2  
 

Краткие показатели развития промышленности 
Вологодской области в 2019 г. 

 

Показатель  
Добыча 
полезных 
ископаемых 

Обрабатывающие 
производства 

Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; конди-
ционирование воздуха; водоснаб-

жение; водоотведение 
Объем выпуска, млн руб. 338,9 541 585,1 55 421,5 
Доля в ВДС, % 0 38,4 3,2 
Износ основных 
фондов, % 

55,9 50,3 55,9 

Среднегодовая числен-
ность занятых, тыс. чел. 

0,4 74 19,3 

Среднемесячная заработ-
ная плата, руб. 

39 821 45571 37 546 

 

Источник: данные Вологдастата. 
 

Согласно представленным данным, можно отметить более высокую зна-
чимость обрабатывающих производств для экономики региона, а также повы-
шенный износ производственных фондов. При этом размер оплаты труда на 
предприятиях, занимающихся обработкой продукции, выше, чем у организа-
ций прочих отраслей промышленности, что обеспечивает их высокую привле-
кательность для рабочей силы.  

Совокупность выявленных фактов позволяет сделать вывод о том, что 
стимулирование сектора промышленности промежуточного спроса является 
наиболее приемлемым с точки зрения интенсивного развития экономики. На-
зывая конкретные отрасли, стоит отметить черную металлургию, химическое 
производство и лесопромышленный комплекс – наиболее значимые виды про-
мышленности, производство продукции которых является наиболее экспорто-
ориентированным. Этот вывод подтверждает и совокупность приоритетных 
видов экономической деятельности, отмеченных в Стратегии социально-
экономического развития Вологодской области на период до 2030 г. Рассмат-
риваемые отрасли специализации региона обладают одним из наиболее высо-
ких мультипликативных эффектов, что говорит о их значительном потенциале 
стимулирования экономического роста в целом (рисунок). По отраслям маши-
ностроения расчет не проводился ввиду их незначительного размера в эконо-
мике региона согласно доле в выпуске продукции. 

Основой экономики Вологодской области можно назвать черную метал-
лургию, основным представителем которой является крупная вертикально ин-
тегрированная компания – ПАО «Северсталь». Произведенные на базе разра-
ботанной нами межотраслевой модели экономики Вологодской области расче-
ты дали возможность оценить эффективность стимулирования черной 
металлургии (табл. 3). 
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Рис. Коэффициенты полных затрат различных видов деятельности в Вологодской 

области, руб. на 1 руб. продукции. Источник: расчеты автора 
 

При увеличении объемов выпуска отрасли в размере 1 млрд руб. наблю-
дается добавочный прирост выпуска на 0,25 % при текущем росте экономики 
при среднегодовых темпах экономического роста в предыдущее десятилетие в 
1,7 %. Увеличение спроса на продукцию данного сектора вызовет мультипли-
кативные эффекты в других отраслях, выраженные в необходимости создания 
1874 рабочих мест и увеличении ФОТ на 848 млн руб. Основными получате-
лями эффектов, помимо самой металлургии, будут оптовая и розничная тор-
говля, финансовые услуги, а также транспорт, хранение и связь.  

Химическая промышленность в Вологодской области представлена про-
изводством фосфорсодержащих удобрений, аммиака и серной кислоты, основ-
ной контрагент – АО «Апатит», ключевое подразделение ПАО «ФосАгро». 
Исследование влияния химической отрасли на экономику уже отражено в ис-
следованиях сотрудников ВолНЦ РАН [17], однако необходимо сопоставить 
данные в представляемом исследовании повторно (табл. 4). 
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Таблица 3 
 

Эффекты для экономики Вологодской области 
от увеличения выпуска черной металлургии 

 

Показатель  
Прирост 
выпуска, 

% 

Прирост 
численности 
занятых, чел. 

Прирост ФОТ, 
млн руб. 

Добыча полезных ископаемых 119,3 85,9 37,2 
Финансовые услуги 102,6 149,2 100,4 
Прочие производства 102,2 36,1 11,2 
Транспорт и связь 101,9 721,7 349,6 
Производство транспортных средств и оборудования 101,1 17,3 6,8 
Легкая промышленность 100,9 15,9 2,2 
Торговля 100,8 314,3 85,7 
Производство машин и оборудования 100,6 78,6 33,8 
Государственное управление; социальное страхование 100,5 162,7 80,6 
Распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды 100,5 70,0 32,1 
Производство изделий из резины и пластмасс 100,4 2,3 0,7 
Операции с недвижимым имуществом; аренда и услуги 100,4 99,5 41,5 
Издательская и полиграфическая деятельность 100,4 1,7 0,4 
Металлургия 100,3 49,9 39,4 
В целом по экономике 100,3 1 871,4 848,3 
Прочие услуги 100,2 19,8 8,1 
Производство стройматериалов и стекла 100,2 5,8 2,8 
Производство электрооборудования и электроники 100,2 1,6 1,0 
Производство металлических изделий 100,08 5,3 2,4 
Целлюлозно-бумажная промышленность 100,05 0,4 0,1 
Образование 100,04 16,8 5,6 
Водоснабжение и водоотведение 100,04 2,1 0,8 
Строительство 100,04 8,5 3,4 
Химическое производство 100,02 0,9 0,7 
Рыбное хозяйство 100,02 0,03 0,01 
Деревообрабатывающая промышленность 100,01 1,5 0,5 
Лесное хозяйство 100,01 0,6 0,3 
Сельское хозяйство 100,01 1,2 0,4 
Здравоохранение и социальные услуги 100,004 1,5 0,6 
Пищевая промышленность 100,004 0,4 0,1 
Деятельность гостиниц и ресторанов 100,003 0,1 0,03 
 

Источник: расчеты автора. 
 

Совокупный прирост экономики в данном случае будет меньше, чем при 
стимулировании черной металлургии, что объясняется меньшим объемом выпус-
ка химической промышленности. Однако в целом при незначительных для отрас-
ли вложениях приросты выпуска, фонды оплаты труда и занятости будут сущест-
венными. Основными потребителями эффектов от стимулирования станут финан-
совое посредничество, являющееся своеобразной «артерией» для денежных 
потоков для реализации инвестиционных проектов в регионе, транспорт и связь 
ввиду экспортоориентированности экономики и само химическое производство. 
Совокупный прирост ФОТ и численности занятых меньше, что может говорить о 
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более высокой производительности труда химической промышленности при схо-
жих приростах объемов выпуска в экономике. 

Таблица 4 
 

Эффекты для экономики Вологодской области 
от увеличения выпуска химической промышленности 

 

Показатель  
Прирост 
выпуска, 

% 

Прирост 
численности 
занятых, чел. 

Прирост 
ФОТ, 

млн руб. 
Добыча полезных ископаемых 105,4 23,9 10,4 
Финансовые услуги 102,5 145,6 97,9 
Транспорт и связь 102,2 806,7 390,8 
Химическое производство 100,9 33,1 24,9 
Производство транспортных средств и оборудования 100,8 13,1 5,2 
Торговля 100,8 301,6 82,2 
Производство изделий из резины и пластмасс 100,7 4,02 1,2 
Легкая промышленность 100,7 12,8 1,8 
Государственное управление; социальное страхование 100,6 189,8 94,0 
Издательская и полиграфическая деятельность 100,6 2,7 0,7 
Операции с недвижимым имуществом; аренда и услуги 100,4 120,5 50,3 
Распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды 100,4 61,5 28,2 
Производство машин и оборудования 100,3 36,7 15,8 
Прочие услуги 100,6 22,6 9,2 
Прочие производства 100,2 4,02 1,3 
В целом по экономике 100,2 1 827,3 832,6 
Целлюлозно-бумажная промышленность 100,1 1,2 0,4 
Производство электрооборудования и электроники 100,1 1,2 0,8 
Производство стройматериалов и стекла 100,1 3,01 1,4 
Производство металлических изделий 100,1 4,5 2,03 
Рыбное хозяйство 100,1 0,07 0,02 
Водоснабжение и водоотведение 100,04 2,6 0,97 
Образование 100,04 16,7 5,5 
Сельское хозяйство 100,04 5,5 1,7 
Строительство 100,03 7,7 3,05 
Пищевая промышленность 100,02 1,9 0,7 
Лесное хозяйство 100,01 0,6 0,3 
Деревообрабатывающая промышленность 100,01 1,02 0,3 
Металлургия 100,01 1,3 0,99 
Здравоохранение и оказание социальных услуг 100,003 1,2 0,5 
Деятельность гостиниц и ресторанов 100,003 0,2 0,04 
 

Источник: расчеты автора. 
 

Альтернативной отраслью – точкой роста в условиях моноструктурности 
экономики Вологодской области является лесоперерабатывающий комплекс 
(ЛПК). Эффекты от увеличения выпуска на 1 млрд руб. за счет стимулирова-
ния спроса на производимую отраслью продукцию представлены в табл. 5.  

Основные реципиенты эффектов от стимулирования спроса на продукцию 
ЛПК: финансовые услуги, деревообрабатывающая промышленность, транспорт и 
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связь и лесное хозяйство. Это объясняется структурой экономики региона, если 
отрасль имеет большое влияние на создаваемую ВДС, значит, и косвенные эф-
фекты влияния стимулирования прочих отраслей будут высоки. В целом прирост 
выпуска в экономике сопоставим с уже описанными выше отраслями, что говорит 
о нереализованном потенциале ЛПК как локомотива экономического роста. 
 

Таблица 5  
 

Эффекты для экономики Вологодской области 
от увеличения выпуска ЛПК 

 

Показатель  
Прирост 
выпуска, 

% 

Прирост 
численности 
занятых, 
чел. 

Прирост 
ФОТ, 

млн руб. 

Финансовые услуги 103,1 179,0 120,5 
Деревообрабатывающая промышленность 102,9 344,7 116,7 
Транспорт и связь 102,4 875,8 424,2 
Лесное хозяйство 101,4 83,8 41,0 
Добыча полезных ископаемых 101,3 5,6 2,4 
Легкая промышленность 101,2 20,8 2,8 
Производство транспортных средств и оборудования 101,1 17,9 7,1 
Торговля 101,1 425,1 115,9 
Производство изделий из резины и пластмасс 101,1 6,0 1,8 
Государственное управление; социальное страхование 100,8 255,2 126,4 
Издательская и полиграфическая деятельность 100,5 2,4 0,6 
Целлюлозно-бумажная промышленность 100,5 3,9 1,3 
Производство машин и оборудования 100,5 64,2 27,6 
Операции с недвижимым имуществом; аренда и услуги 100,5 125,6 52,4 
Распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды 100,3 47,7 21,9 
В целом по экономике 100,3 2 527,3 1 091,5 
Прочие услуги 100,2 21,0 8,6 
Прочие производства 100,2 2,9 0,9 
Производство электрооборудования и электроники 100,1 1,2 0,8 
Производство стройматериалов и стекла 100,1 4,0 1,9 
Производство металлических изделий 100,1 7,9 3,6 
Химическое производство 100,07 2,8 2,1 
Водоснабжение и водоотведение 100,04 2,2 0,8 
Образование 100,04 14,2 4,7 
Рыболовство, рыбоводство 100,04 0,04 0,01 
Строительство 100,03 6,7 2,7 
Сельское хозяйство 100,02 3,3 1,0 
Металлургия 100,01 1,4 1,1 
Пищевая промышленность 100,01 0,8 0,3 
Здравоохранение и социальные услуги 100,003 1,0 0,4 
Деятельность гостиниц и ресторанов 100,003 0,2 0,04 
 

Источник: расчеты автора. 
 

Однако эффект от стимулирования ЛПК с позиции увеличения занятости 
и ФОТ выше, чем у двух предыдущих видов экономической деятельности. 
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В рамках реализации Стратегии развития Вологодской области на период до 
2030 г. создание рабочих мест и повышение фонда оплаты труда являются за-
дачами приоритета «Создание пространства для развития», что делает ЛПК 
более привлекательным для стимулирования с позиции органов власти.  

Для подведения итогов в сводной таблице представлены совокупные эф-
фекты влияния на экономику ключевых отраслей. 
 

Таблица 6  

Сопоставление эффектов для экономики Вологодской области 
от стимулирования ключевых отраслей 

Показатель  
Черная  

металлургия 
Химическая  

промышленность 
ЛПК 

Прирост выпуска, в % 100,25 100,24 100,25 
Доля стимулирования,% от объема выпуска 0,3 0,7 2,6 
Прирост численности занятых в экономике, чел. 1871,4 1827,3 2527,3 
Прирост ФОТ, млн руб. 848,3 832,6 1091,5 
 

Источник: составлено по расчетам автора. 
 

Реализация всех направлений позволит увеличить темпы экономического 
роста на величину чуть меньшую, чем среднегодовые темпы роста экономики 
РФ за последнее десятилетие, что является хорошим результатом. 

Активатором спроса на продукцию сектора промежуточного спроса, к ко-
торому относятся все представленные в исследовании отрасли, может послу-
жить трансформация цепочек создания стоимости (ЦСС), что потребует рабо-
ты в следующих направлениях: 

1) формирование системы управления ЦСС на федеральном уровне [18]; 
2) проведение углубленного анализа существующих в российской эконо-

мике ЦСС (в том числе с учетом внешних участков), проектирование их пер-
спективного развития (на основе методов технологического сканирования, 
конкурентной разведки и др.) [19]; 

3) активное межрегиональное сотрудничество: разработка и реализация еди-
ной инвестиционной, структурной, технологической политики на макрорегио-
нальном уровне; аккумуляция инвестиционных ресурсов в форме макрорегио-
нальных фондов развития (интегрированные территориальные инвестиции) [20]. 

Уровни загрузки мощностей по производству продукции представленных 
отраслей (табл. 7) позволяют обеспечить возросший спрос, однако свободных 
мощностей недостаточно, потребуется их увеличиение, которое может обеспе-
чить реализация крупных инвестиционных проектов за счет увеличивающихся 
инвестиционных поступлений в регион как в самих исследуемых отраслях, так 
и отраслях-поставщиках. 

Представленные в рамках исследования рекомендации могут быть полезны 
органам власти при принятии управленческих решений. Научная новизна иссле-
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дования заключаются в оценках вклада отраслевых драйверов роста в экономиче-
ское развитие территорий на основе авторской межотраслевой модели экономики.  
 

Таблица 7 
 

Уровень использования производственных мощностей 
по выпуску отдельных видов продукции в 2019–2020 гг., % 

 

Показатель  2019 2020 
Деревообрабатывающая промышленность 

Лесоматериалы 66 66 
Фанера 93 86 
Плиты древесностружечные и аналогичные им 85 85 
Окна и их коробки деревянные 19 22 
Дома деревянные заводского изготовления  96 93 
Пеллеты 100 87 

Химическая промышленность 
Олеум, кислота серная 98 94 
Аммиак 99 99 
Удобрения минеральные 98 96 
Пластмассы 56 54 

Черная металлургия 
Чугун 100 100 
Сталь нелегированная 93 91 
Прокат 84 71 
Трубы и пустотелые профили 94 94 
 

Источник: данные ЕМИСС. 
 

Дальнейшие исследования предполагают совершенствование модельного 
инструментария и изучение влияния структурных изменений экономики на 
экономический рост. 
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N.M. Rumyantsev 

JUSTIFICATION OF INDUSTRIAL PRIORITIES OF REGIONAL 

STRUCTURAL POLICY USING INTERSECTORAL MODELING 

Traditional market mechanisms cannot eliminate the existing limitations of economic dynamics, 
which requires decision-making in the field of structural policy and the search for sectoral drivers for the 
development of territories. To substantiate management measures for transforming the structure of the 
regional economy, it is necessary to assess the effects of stimulating various industries that are key for 
the region's economy, which served as the purpose of the study. Based on the constructed intersectoral 
model of production and distribution of products of the Vologda Oblast, predictive calculations were car-
ried out to identify the impact on the economy of an increase in demand for products of the dominant 
manufacturing industries. It was revealed that from the standpoint of accelerating both economic and 
social development the most effective initiative is to stimulate demand for the products of the timber in-
dustry complex. Other industries, due to their significant weight in the structure of the economy, also have 
high efficiency from incentives. As the main measure to increase the demand for the products of the ana-
lyzed types of economic activities, it is proposed to transform the existing value chains, which include the 
intermediate demand industry sector. The information base of the study was made up of data from 
Rosstat and Vologdastat. The conclusions presented in the study may prove useful for the authorities in 
making managerial decisions, as well as to a wide range of researchers in the field of regional economics. 
The scientific novelty of the research is in assessing the contribution of sectoral growth drivers to the 
economic development of territories on the basis of the author's intersectoral model of the economy. Fur-
ther research involves both an improvement of the model toolset and a deeper insight into structural 
changes in the regional economy and their impact on economic growth. 

Keywords: region, structural policy, demand stimulation, intersectoral modeling, value chains. 
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Е.Е. Жуланов, Н.А. Закшевский, Р.Н. Закшевский1 

РАЗРАБОТКА ЭКСПРЕСС-МЕТОДА ОЦЕНКИ СМЕТНОЙ 

СТОИМОСТИ РАБОТ ДЛЯ НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

НА ОСНОВЕ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОГО ПОДХОДА  

Предлагается инновационный метод к прогнозированию капитальных вложений в строи-
тельно-монтажные работы, выполняемые на предприятиях нефтедобывающей промышленности. 
Он предназначен для получения предварительной экспресс-оценки до начала процедуры выпол-
нения сметных расчетов в целях принятия руководством наиболее рациональных решений о на-
правлениях инвестирования денежных средств. Метод предусматривает несколько последова-
тельных этапов исследования. Сначала анализируется структура затрат фактически составленных 
смет на ранее выполненные строительно-монтажные работы по производственным объектам. 
Затем выделяются затраты, занимающие наибольшую долю в их сметной стоимости, и определя-
ются технологические факторы, предопределяющие величину издержек. Из фактических сметных 
расчетов предприятия по однотипным объектам собираются исходные статистические данные о 
значениях этих факторов и сметных стоимостях строительно-монтажных работ. На основе собра-
ной статистики формируются системы эконометрических уравнений, в которых моделируется рег-
рессионная зависимость сметной стоимости от величины данных факторов. Процесс прогнозиро-
вания суммы капитальных вложений состоит в подстановке ключевых технологических параметров 
в модель объекта, на котором планируется выполнять строительно-монтажные работы. В статье 
рассмотрено применение данной методики в отношении работ по ликвидации объектов производ-
ственной инфраструктуры нефтедобывающего предприятия. Дано описание типовых эконометри-
ческих моделей и продемонстрирован пример расчета их параметров для ликвидации подземных 
водоводов и нефтепроводов ООО «ПермТОТИнефть». 

Ключевые слова: капитальные вложения, сметные нормы, эконометрическое моделиро-
вание, нефтедобывающая промышленность, экономическое прогнозирование. 

 
Проектирование строительно-монтажных работ на предприятии нефтедо-

бывающей промышленности требует значительного времени на подготовку 
планов их выполнения, на составление соответствующих смет с использовани-
ем сборников сметных нормативов, выбранных для обоснования размера не-
обходимых инвестиций. Все это также требует больших трудозатрат и не га-
рантирует оптимального распределения во времени инвестируемого капитала 
между объектами, подлежащими монтажу или демонтажу. 

                                                      
© Жуланов Е.Е., Закшевский Н.А., Закшевский Р.Н., 2022 
Жуланов Евгений Евгеньевич – д-р экон. наук, завкафедрой экономики и управления 

промышленным производством ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский поли-
технический университет», е-mail: zeepstu@yandex.ru. 

Закшевский Николай Анатольевич – канд. экон. наук, директор ООО «Научно-проектное 
предприятие «ТЕСТ», е-mail: npptest.ZNA@mail.ru.  

Закшевский Роман Николаевич – инженер-технолог ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», е-mail: 
zaksroman@gmail.com.  



Е.Е. Жуланов, Н.А. Закшевский, Р.Н. Закшевский 

 

 311 

С точки зрения управления инвестируемым капиталом появляется по-
требность в разработке такого управленческого инструментария, который бы 
позволял достаточно быстро выполнять экспресс-анализ размера инвестиций, 
востребованных тем или иным проектом строительных работ и изменять по-
следовательность выполнения проектов во времени. Критерием эффективно-
сти при этом может быть минимизация инвестируемого капитала в долгосроч-
ном периоде. В основу разработки такого инструментария может быть поло-
жен эконометрический подход, который дает возможность определить 
наиболее точную математическую взаимосвязь между прогнозируемой (эндо-
генной) переменной, т.е. размером необходимых инвестиций, и независимой 
(экзогенной), т.е. неким технологическим параметром, задающим объемы вы-
полняемых строительных работ.  

Данный подход предусматривает выполнение нескольких этапов, ко-
торые целесообразно рассмотреть на примере такого специфического для 
нефтедобывающей отрасли вида деятельности, как работы по ликвидации 
производственных сооружений. Это обусловлено тем, что данная область 
деятельности капиталоемкая и имеет свои отраслевые особенности при 
формировании сметных расчетов.  

На начальном этапе по каждому виду объектов, подлежащих ликвидации, 
на основе уже реализованных предприятием проектов предлагается по анало-
гии с методикой АВС-анализа [1, 2, с. 83; 3, 4, с. 4] провести исследование и 
выявить в структуре сметных расходов группы затрат, удовлетворяющих не-
скольким требованиям: 

1) затраты должны занимать наибольшие доли в сумме сметной стоимо-
сти [5]; 

2) выделяемые затраты в зависимости от их доли предлагается разделить 
на три группы: группа А, охватывающая издержки с долей в сметной стоимо-
сти от 30 до 80 %, группа В – затраты с долей от 10 до 29,9 % и группа С – из-
держки с долей от 1,5 до 9,9 %; 

3) суммарная доля выделенных затрат должна быть не менее 90 %, чтобы 
обосновать их основополагающую роль в формировании сметной стоимости; 

4) группа затрат с минимальным размером доли должна быть принята 
к учету, если она присутствует во всех сметах промышленных объектов од-
ного типа и не замещается другими затратами по этому показателю в от-
дельных сметах.  

Далее в сметах следует выделить технологические параметры (факторы), 
которые предопределяют размер данных затрат. Это необходимо для форми-
рования переменных х, предопределяющих изменение величины капитальных 
вложений в объект. Такой подход обусловлен тем, что для проведения экс-
пресс-оценки сметной стоимости требуется выделить факторы, способные не-
посредственно и существенным образом повлиять на ее сумму. 
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По итогам выделения АВС-затрат необходимо сформировать табл. 1. 
В ней по каждому объекту в разрезе видов работ должны быть указаны наиме-
нования и значения выбранных технологических параметров, взятых из фак-
тически составленных смет. Также в этой таблице по видам работ должны 
быть указаны исходные данные о затратах, рассчитанных на основе сметных 
нормативов и поправочных коэффициентов к ним. Таким образом, после за-
полнения табл. 1 фактическими данными будет сформирована исходная стати-
стическая база для проведения регрессионного анализа взаимосвязи между 
затратными и технологическими показателями, что позволит предложить ме-
тод экспресс-оценки капитальных вложений.  

Таблица 1 
 

Характеристика сметных затрат и предопределяющих 
их технологических параметров по видам выполняемых работ  

 

Агрегированный 
сметный расчет 

Наименование показателя 
Данные локальных смет 

1 2 3 … N* 

Работы локально-
сметного расчета 1

Значение технологического параметра № 1 x1,1,1 x1,1,2 x1,1,3  x1,1,N 
…      
Значение технологического параметра № q x1,q,1 x1,q,2 x1,q,3  x1,q,N 
Сумма затрат, тыс. руб. З1,1 З1,2 З1,3  З1,N 

Работы локально-
сметного расчета 2

Значение технологического параметра № 1 x2,1,1 x2,1,2 x2,1,3  x2,1,N 
…      
Значение технологического параметра № u x2,u,1 x2,u,2 x2,u,3  x2,u,N 
Сумма затрат, тыс. руб. З2,1 З2,2 З2,3  З2,N 

…       

Работы локально-
сметного расчета М

Значение технологического параметра № 1 xM,1,1 xM,1,2 xM,1,3  xM,1,N 
…      
Значение технологического параметра № w xM,w,1 xM,w,2 xM,w,3  xM,w,N 
Сумма затрат, тыс. руб. ЗM,1 ЗM,2 ЗM,3  ЗM,N 

 

* Максимальное количество разновидностей технологического параметра, исходя из кото-
рого на предприятии выполнялись сметные расчеты. 
 

Применительно к деятельности нефтедобывающего предприятия наиболее 
часто ликвидации подлежат: здания и сооружения, расположенные на месторож-
дении, дожимные насосные станции, газотурбинные электростанции (ГЭТС), ли-
нии электропередачи, водоводы подземные, нефтепроводы подземные, нефтега-
зовые скважины. Также выполняются работы по рекультивации земель. Учитывая 
данную специфику отраслевой деятельности предприятий и проанализировав 
влияние всех технологических факторов, способных оказать какое-либо воздейст-
вие на сметную стоимость при ликвидации перечисленных объектов в соответст-
вии с табл. 1, были отобраны основополагающие технологические параметры, 
составляющие базу выполнения сметных расчетов и являющиеся экзогенными 
переменными xi,j, где i – это порядковый номер объекта, а j – это порядковый но-
мер технологического параметра, оказывающего влияние на капитальные затраты 
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по данным объектам. Полученные результаты такого анализа для каждого объекта 
представлены в табл. 2. Также в таблице указаны обозначения видов затрат, обу-
словленных выполнением специализированных работ. 

Таблица 2 
 

Характеристика основополагающих технологических 
параметров и затрат по специализированным видам работ 

объекта капитальных вложений 
 

Наименование 
объекта 

Технологический параметр, 
предопределяющий размер сметных 

затрат, натуральные единицы 

Специализированные сметные затраты 
по объекту капитальных вложений 

Обозна-
чение 

Определение параметра 
Обозна-
чение 

Вид затрат 

Здания 
и сооружения на 
месторождении 

x1,1 
Объем разбираемой подземной 

части объекта, 10 м3  
Z1 

Затраты на демонтаж здания 
(сооружения) x1,2 

Площадь фундаментов железобетон-
ных жилых зданий, 10 м2  

x1,3 Масса грузоперевозок, т 

Дожимные 
насосные стан-

ции 

x2,1 Длина трубопровода, 100 м 
D1 

Затраты на демонтаж техноло-
гических объектов x2,2 

Количество единиц демонтируемого 
оборудования 

x2,3 Количество демонтируемых аппаратов 
D2 

Затраты на демонтаж техноло-
гической обвязки емкости, 

арматуры и колодцев 
x2,4 Длина трубопровода, 100 м 
x2,5 Количество арматуры фланцевой, шт. 

x2,6 
Объем железобетонных 

фундаментов, м3 D3 
Затраты на демонтаж площадок 
обслуживания, опор под трубо-

проводы x2,7 Масса перевозимых грузов, т 
x2,8 Количество демонтируемых аппаратов

D4 
Затраты на демонтаж 
подземной емкости 

x2,9 
Объем грунта, уплотняемого 
прицепными катками, м3 

x2,10 Количество перевозимых грузов, т 
x2,11 Количество арматуры фланцевой, шт. 

D5 
Затраты на демонтаж узла 

учета нефти и газа x2,12 Длина трубопровода, м 

x2,13 
Масса эстакад, ригелей, опорных 

стоек молниеотвода, т 
D6 

Затраты на демонтаж кабельной 
эстакады, молниеотводов 

x2,14 Длина демонтируемого кабеля, 100 м D7 
Затраты на демонтаж 

сети КИПиА 
x2,15 Количество факелов 

D8 
Затраты на демонтаж факельной 
установки и ее фундамента x2,16 

Объем железобетонных 
фундаментов, м3 

x2,17 Объем перевозимого грунта, м3  

D9 
Затраты на демонтаж 
сети водоотведения 

x2,18 
Количество демонтируемых 

подземных емкостей 

x2,19 
Масса демонтируемых 
дренажных колодцев 

x2,20 Количество подстанций D10 
Затраты на демонтаж 
подстанции КТП 

x2,21 Количество электронасосных агрегатов

D11 
Затраты на демонтаж 

электронасосов 
x2,22 Количество фланцевой арматуры, шт. 

x2,23 
Длина демонтируемых 
трубопроводов, 100 м 

x2,24 
Объем разбираемых дорожных 

покрытий, 100 м3 
D12 

Затраты на демонтаж дорожно-
го покрытия, планировку и 
благоустройство территории 

x2,25 Длина ограждений, 100 м D13 
Затраты на демонтаж 

ограждений 
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Окончание табл. 2 

Газотурбинные 
электростанции 

x3,1 Масса установки, т G1 Затраты на демонтаж ГЭТС 

x3,2 Длина трубопровода, 100 м G2 
Затраты на демонтаж трубопро-

водов площадки ГЭТС 

x3,3 Длина кабеля, 100 м G3 
Затраты на демонтаж силового 

оборудования 

x3,4 
Объем железобетонных 

фундаментов, м3 
G4 

Затраты на демонтаж 
фундамента 

Линии 
электропередачи 

x4,1 Номинальное напряжение линии, кВ

E1 
Затраты на демонтаж 
кабельной линии 

x4,2 Длина демонтируемого кабеля, 100 м 

x4,3 
Масса перевозимых железобетонных 

конструкций, т 

Водоводы 
подземные 

x5,1 Диаметр трубы водовода, мм 

V1 Затраты на демонтаж водовода 

x5,2 Длина водовода, км 

x5,3 
Масса грузов, перевозимых 
автомобилями бортовыми, т 

x5,4 
Масса грунта, разбираемого 

вручную, т 

Нефтепроводы 
подземные 

x6,1 Диаметр трубы нефтепровода, мм 

T1 
Затраты на демонтаж 

нефтепровода 

x6,2 Длина трубопровода, км 

x6,3 
Масса грузов, перевозимых 
автомобилями бортовыми, т 

x6,4 
Масса грунта, разбираемого 

вручную, т 

Нефтегазовые 
скважины 

x7,1 Количество скважин S1 

Затраты на демонтаж фунда-
ментов под станок-качалку и 
площадку обслуживания для 

скважин 
Затраты на демонтаж приустье-
вой площадки и площадки под 
ремонтный агрегат добываю-

щих скважин 
Затраты на демонтаж добы-

вающих скважин 
Затраты на демонтаж автомати-
зированной системы сбора и 
транспорта нефти и газа 

x7,2 Количество колодцев дождеприемных S2 
Затраты на демонтаж колодцев 

дождеприемных 

x7,3 Канализационная емкость, м3 S3 
Затраты на демонтаж  

канализационной емкости 

x7,4 
Количество колодцев 
с гидрозатвором 

S4 
Затраты на демонтаж колодцев 

с гидрозатвором 
x7,5 Диаметр трубы, мм 

S5 
Затраты на демонтаж дождевой 

канализации x7,6 Длина трубопровода, км 

x7,7 
Объем разборки железобетонных 

конструкций, м3 S6 
Затраты на демонтаж опоры 

под шкаф подземно-ремонтных 
служб x7,8 Масса опор, т 

x7,9 Длина кабеля электроснабжения, 100 м S7 
Затраты на демонтаж системы 

электроснабжения 
x7,10 Длина кабеля связи, 100 м  S8 Затраты на демонтаж сети связи 
x7,11 Длина колонны, м S9 Затраты на ликвидацию скважины 

Рекультивация 
земли 

x8,1 Объем разработки грунта, 1000 м3 R1 
Затраты на выполнение техноло-
гического этапа рекультивации 

x8,2 Площадь земельного участка, га R1 
Затраты на выполнение биоло-
гического этапа рекультивации 
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Следует заметить, что в соответствии с правилами эконометрического 
моделирования используемая статистически значимая выборка исходных дан-
ных должна определяться по формуле [6, с. 149] 
 

( )min 5 ,g m g= ⋅ +   
 

где gmin – минимально допустимая величина выборки для исследования; m – 
число факторов модели; g – число свободных членов уравнения. 

Однако поскольку сметные расчеты выполняются с использованием по-
стоянных сметных нормативов, то необходимости в обширной статистической 
базе нет, ибо расходы точно определяются прямым счетом. При этом следует 
учесть то, что локальные сметные расчеты предусматривают не только норма-
тивные значения затрат по видам работ, но и поправочные коэффициенты к 
ним. Поэтому заполнить табл. 1 исключительно существующими норматив-
ными значениями затрат будет некорректно. Такие таблицы следует формиро-
вать на основе ранее выполненных расчетов, учитывающих все внесенные по-
правочные коэффициенты.  

На втором этапе в соответствии с порядком проведения корреляционного 
анализа должна быть проверена теснота взаимосвязи между экзогенными тех-
нологическими переменными и эндогенными переменными затрат при помо-
щи коэффициентов парной корреляции [7, с. 50; 8, 9].  

Поскольку затраты по тем или иным видам работ определяются на основе 
сметных норм, то взаимосвязь между ключевым технологическим параметром 
проекта и уровнем затрат будет очень сильной. Исходя из этого, если значение 
этого коэффициента находится в интервале от 0,9 до 1, то для таких перемен-
ных необходимо формировать регрессионную модель, в противном случае на-
до агрегировать затраты до такого уровня, при котором будет очевидно нали-
чие сильной корреляционной взаимосвязи между переменными. Если это не 
поможет, то строить регрессионную зависимость нельзя и экспресс-оценка не-
обходимых капитальных вложений без последовательного сметного расчета не 
представляется возможной.  

Также следует обратить внимание на то, что при включении в регрессионные 
уравнения затрат двух и более технологических факторов в виде экзогенных пе-
ременных в модели может наблюдаться мультиколлинеарность, т.е. взаимозави-
симость между этими переменными [10, с. 63; 11]. Она выявляется методом кор-
реляционного анализа. В этом случае из модели следует исключить ту из них, у 
которой наблюдается более слабая связь с эндогенной переменной модели.  

На третьем этапе формируется модель зависимости капитальных вложе-
ний от экзогенных технологических параметров х. В связи с тем, что в ней оп-
ределяются затраты по нескольким направлениям объектной сметы одновре-
менно, представляется необходимым использовать систему независимых эко-
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нометрических уравнений, в которой в качестве эндогенных переменных бу-
дут приняты величины затрат по видам выполняемых работ, а экзогенными 
будут технологические переменные хi,j. В универсальной форме для всех объ-
ектов данная модель будет иметь вид 
 

 

( ) ( ) ( ) ( )

0, , , ,
1

1

, 1, ; 

 ( 1 0,035 1 0,04 ) 1 0,03 9,51 1 0,2 ;

H

l i l i j i j
j

L

l
l

Y a a x l L

Y Y K

=

=

= + ⋅ =

= ⋅ + ⋅ + + ⋅ + ⋅





 ⋅ +




 (2) 

 

где Yl – прогнозируемая сумма капитальных затрат вида l, тыс. руб.; Y – про-
гнозируемая суммарная величина капитальных вложений по объекту в целом, 
тыс. руб.; 0,035 – коэффициент, характеризующий дополнительные затраты на 
использование временных зданий и сооружений; 0,04 – коэффициент, характе-
ризующий дополнительные затраты на выполнение работ в зимнее время на 
предприятиях нефтяной и газовой промышленности; К – дополнительные за-
траты по перевозке работников автомобильным транспортом к месту работы и 
обратно, тыс. руб.; 0,03 – коэффициент, характеризующий непредвиденные 
затраты для объектов капитального строительства производственного назна-
чения; 9,51 – средний коэффициент учета инфляции для приведения базисных 
сметных цен к их уровню на текущий момент времени; 0,2 – коэффициент, ха-
рактеризующий потребность в денежных средствах для оплаты налога на до-
бавленную стоимость; a0,l, ai,j – параметры уравнений регрессии. 

Регрессионные параметры каждого уравнения модели (2) могут быть оп-
ределены общеизвестным методом наименьших квадратов [12, 13, с. 178; 14, 15]. 
При этом, поскольку величина переменной х способна изменяться в техноло-
гически ограниченных пределах, выбор формы уравнений системы предлага-
ется осуществлять по критерию наибольшего значения коэффициента корре-
ляции между фактическими значениями затрат и расчетными, полученными на 
основе этого уравнения.  

Сформированная универсальная форма модели (2) и выделенные в табл. 2 
показатели позволяют дать математическое описание регрессионных моделей 
по вышеуказанным объектам, подлежащим ликвидации. 

В соответствии с табл. 2 модель экспресс-оценки капитальных вложений 
в ликвидацию зданий и сооружений на месторождении примет вид 
 

 
( ) ( )( ) ( ) ( )

1 0,1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3

1

;

 1 0,035 1 0,04 1 0,03 9,51 1 0,2 .

Z a a x a x a x

Z Z K

= + ⋅ + ⋅ + ⋅
 = ⋅ + ⋅ + + ⋅ + ⋅ ⋅ +

 (3) 

 

Модель экспресс-оценки капитальных вложений в ликвидацию дожимной 
насосной станции будет отличаться большим количеством уравнений в систе-
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ме (4) по сравнению с предыдущим случаем (3) в связи с более сложной кон-
струкцией и значительно превосходящим числом технологических факторов, 
предопределяющих сметную стоимость объекта: 
 

 

1 0,2,1 2,1 2,1 2,2 2,2

2 0,2,2 2,3 2,3 2,4 2,4 2,5 2,5

3 0,2,3 2,6 2,6 2,7 2,7

4 0,2,4 2,8 2,8 2,9 2,9 2,10 2,10

5 0,2,5 2,11 2,11 2,12 2,12

6 0,2,6 2,13 2,13

7

;

;

;

;

;

;

D a a x a x

D a a x a x a x

D a a x a x

D a a x a x a x

D a a x a x

D a a x

D

= + ⋅ + ⋅

= + ⋅ + ⋅ + ⋅

= + ⋅ + ⋅

= + ⋅ + ⋅ + ⋅

= + ⋅ + ⋅

= + ⋅

0,2,7 2,14 2,14

8 0,2,8 2,15 2,15 2,16 2,16

9 0,2,9 2,17 2,17 2,18 2,18 2,19 2,19

10 0,2,10 2,20 2,20

11 0,2,11 2,21 2,21 2,22 2,22 2,23 2,23

12 0,2,12 2,24 2,24

13

;

;

;

;

;

;

a a x

D a a x a x

D a a x a x a x

D a a x

D a a x a x a x

D a a x

D

= + ⋅

= + ⋅ + ⋅

= + ⋅ + ⋅ + ⋅
= + ⋅

= + ⋅ + ⋅ + ⋅

= + ⋅

=

( )
( ) ( ) ( ) ( )

0,2,13 2,25 2,25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 (

1 0,035 1 0,04 ) 1 0,03 9

;

,51 1 0,2 .

a a x

D D D D D D D D D D D D D D

K

+ ⋅

= + + + + + + + + + + + + ×

× + ⋅ + + ⋅ +























⋅ + ⋅




  

(4)

 
 

Модель расчета затрат на ликвидацию газотурбинной электростанции 
включает в себя пять уравнений: 
 

 

( ) ( ) ( )( )
( ) ( )

1 0,3,1 3,1 3,1

2 0,3,2 3,3 3,3

3 0,3,3 3,4 3,4

4 0,3,4 3,4 3,4

1 2 3 4 1 0,035 1 0,04

1 0,03 9,51 1 0,2 .

;

;

;

;

G a a x

G a a x

G a a x

G a a x

G G G G G K

= + ⋅

= + ⋅

= + ⋅

= + ⋅

= + + + ⋅








+ ⋅ + + ×

×




 + ⋅ ⋅ +

 (5) 

 

Капитальные вложения в ликвидацию линий электропередач предусмат-
ривают построение системы, включающей в себя только одно регрессионное 
уравнение: 
 

 
( ) ( )( ) ( ) ( )

1 0,4,1 4,1 4,1 4,2 4,2 4,3 4,3

1 1 0,035 1 0,04 1 0,03 9,51 ,

;

1 0 2 .

E a a x a x a x

E E K

= + ⋅ + ⋅ + ⋅

= ⋅ + ⋅ + + ⋅ + ⋅ ⋅ +





 (6) 
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Модели экспресс-оценки капитальных вложений в ликвидацию подзем-
ных водоводов и нефтепроводов имеют аналогичный вид, представленный со-
ответственно системами  
 

 
( ) ( )( ) ( ) ( )

1 0,5,1 5,1 5,1 5,2 5,2 5,3 5,3 5,4 5,4

1 1 0,035 1 0,04 1 0,03 9,51 1 0,2

;

.

V a a x a x a x a x

V V K

= + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅

= ⋅ + ⋅ + + ⋅ + ⋅ ⋅ +





  (7) 

 

 
( ) ( )( ) ( ) ( )

1 0,6,1 6,1 6,1 6,2 6,2 6,3 6,3 6,4 6,4

1 1 0,035 1 0,04 1 0,03 9,51 1 0,2

;

.

T a a x a x a x a x

T T K

= + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅

= ⋅ + ⋅ + + ⋅ + ⋅ ⋅ +





  (8) 

 

Капитальные вложения в ликвидацию скважин могут быть смоделирова-
ны при помощи следующей системы уравнений: 
 

 

1 0,7,1 7,1 7,1

2 0,7,2 7,2 7,2

3 0,7,3 7,3 7,3

4 0,7,4 7,4 7,4

5 0,7,5 7,5 7,5 7,6 7,6

6 0,7,6 7,7 7,7 7,8 7,8

7 0,7,7 7,9 7,9

8 0,7,8 7,10 7,10

9 0,7,9 7,11 7

;

;

;

;

;

;

;

;

S a a x

S a a x

S a a x

S a a x

S a a x a x

S a a x a x

S a a x

S a a x

S a a x

= + ⋅

= + ⋅

= + ⋅

= + ⋅

= + ⋅ + ⋅

= + ⋅ + ⋅

= + ⋅

= + ⋅

= + ⋅

( )
( ) ( ) ( ) ( )

,11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (

1 0,035 1 0,04 ) 1 0,03 9,51 1 0,2 .

;

S S S S S S S S S S

K

= + + + + + + + + ×

× + ⋅ +














+ ⋅ + ⋅ ⋅ +









 (9) 

 

Оценить затраты на рекультивационные работы можно при помощи сле-
дующей модели: 
 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

1 0,8,1 8,1 8,1

2 0,8,2 8,2 8,2

1 2 ( 1 0,035 1 0,04 ) 1 0,03 9,5 1 ,

;

1 2 .

;

0

R a a x

R a a x

R R R K

= + ⋅

= + ⋅

= + ⋅ + ⋅ + + ⋅ + ⋅ ⋅ +







  (10) 

 

На четвертом этапе предлагаемой методики экспресс-оценки капиталь-
ных вложений надлежит проверить прогностическое качество построенных 
моделей. Для этого следует определить коэффициенты детерминации, кото-
рые характеризуют точность описания существующих закономерностей из-
менения капитальных затрат в построенных моделях. Если полученные ко-
эффициенты окажутся меньше 0,9, то модели (2)–(10) могут быть представ-
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лены в нелинейной степенной форме и после приведения уравнений к линей-
ному виду на основе логарифмирования станет возможным определить рег-
рессионные параметры, которые позволят более точно оценивать нелинейное 
изменение капитальных вложений.  

Продемонстрировать применение предлагаемой методики возможно на 
примере построения модели экспресс-оценки капитальных вложений в ликви-
дацию нефтепроводов ООО «ПермТОТИнефть». На предприятии были выбра-
ны сметные расчеты для ликвидации подземных нефтепроводов разного диа-
метра, данные о которых представлены в табл. 3. Там же на основе проведен-
ного по сметам анализа были выделены группы затрат A, B и C, составляющих 
более 90 % сметной стоимости. К их числу отнесены наиболее крупные статьи 
затрат, связанные с рытьем и засыпкой траншей в соответствии с длиной тру-
бопровода и демонтажом трубопровода с определенным диаметром и толщи-
ной стенки трубы. Третья по размеру доли в сметной стоимости группа затрат 
составляет менее 2 % капитальных вложений и не сохраняет постоянного ран-
га. Как видно из табл. 3, издержки на разборку грунта вручную занимают 
третье лидирующее положение только в двух сметах, а в других уступают ме-
сто затратам на перевозку грузов бортовым транспортом. Поэтому данную 
группу затрат для дальнейшего анализа использовать нецелесообразно. 
 

Таблица 3 
 

Выделение групп затрат A, B и C на ликвидацию 
подземного нефтепровода в базисных ценах 2001 г.  

 

Наименование показателя 
Данные локальных смет 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Общая сметная стоимость, руб. 21822 21909 22070 22109 24999 27798 30906 35162 

Группа затрат А 
Затраты на рытье и засыпку 
траншей, руб. 

12203 12203 12203 12203 12203 12203 12203 12203 

Доля затрат в сметной 
стоимости, % 

55,92 55,70 55,29 55,19 48,81 43,90 39,48 34,71 

Группа затрат B 
Затраты на демонатж 
трубопровода, руб. 

8475 8475 8475 8475 10776 12983 14841 18308 

Доля затрат в сметной 
стоимости, % 

38,84 38,68 38,40 38,33 43,11 46,70 48,02 52,07 

Группа затрат С 
Затраты на разборку грунта 
вручную глубиной до 2 м, руб. 

366 366             

Затраты на перевозку грузов 
автомобилями бортовыми, руб. 

    438 463 782 1090 1811 2175 

Доля затрат в сметной 
стоимости, % 

1,68 1,67 1,98 2,09 3,13 3,92 5,86 6,19 

Общая доля групп затрат A,B и C 96,43 96,05 95,68 95,62 95,05 94,52 93,36 92,96 
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Проведенный по сметам анализ технологических факторов, предопреде-
ляющих величину выявленных в табл. 3 групп затрат, свидетельствует о том, 
что непосредственное влияние на них оказывают диаметр и длина трубопро-
вода. Их значения в рассмотренных сметах представлены в табл. 4. 
 

Таблица 4 
 

Характеристика сметных затрат и предопределяющих 
их технологических параметров по видам выполняемых работ, 

связанных с ликвидацией подземного нефтепровода 
 

Агрегирован-
ный сметный 

расчет 
Наименование показателя 

Данные локальных смет 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Демонтаж 
нефтепровода 
и арматуры 

Диаметр трубы нефтепрово-
да x6,1, мм  

80 90 108 114 159 219 273 325 

Длина трубопровода x6,2, км  1 1 1 1 1 1 1 1 
Сумма затрат T1, тыс. руб.  21,82 21,91 22,07 22,11 25 27,8 30,91 35,16 

 

Корреляционный анализ тесноты взаимосвязи изменения суммы затрат по 
смете и данных технологических параметров свидетельствует о наличии очень 
сильной связи между затратами и фактором x6,1 (коэффициент корреляции 
0,99) и об отсутствии взаимосвязи с фактором x6,2 по причине неизменности 
его значения. Отсюда при построении системы уравнений должна быть учтена 
только одна переменная x6,1. Построенная с учетом этого модель примет вид 
 

( ) ( )( ) ( ) ( )
1 6,1

1

16,5408 0,0544

 1 0,035 1 0,04 0,56 1 0,03 9,51 1 0,2 .

;T x

T T

= + ⋅

= ⋅ + ⋅ + + ⋅ + ⋅ ⋅ +





 

 

Далее необходимо проверить статистическую значимость параметров 
первого уравнения системы и оценить точность его прогноза. Для этого долж-
на быть сформирована табл. 5.  

Таблица 5  
 

Показатели качества прогнозирования 
построенного уравнения регрессии T1 

 

Показатель Модель Параметр а0,6,1 Параметр а6,1 
Коэффициент детерминации 0,98 – – 
Критерий Фишера F  155,56 – – 
Стандартная ошибка 0,748 0,591 0,003 
p-Значение  0,0000011 0,000011 
t-Статистика  28,001 17,619 
Доверительный интервал параметров модели: 
нижняя граница интервала 

 
 

15,022 
 

0,046 
верхняя граница интервала  18,059 0,062 
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Анализ коэффициента детерминации из табл. 5 подтверждает 98%-ную 
точность прогноза модели [16, с. 132]. Полученное значение F-критерия Фишера 
[17, с. 183; 18, с. 234] модели 155,56 превышает табличное значение F-критерия 
5,95, следовательно, модель статистически значима. Для проверки используе-
мых параметров регрессии на адекватность были получены оценки р-значения 
[19, с. 1235], указанные в табл. 5. Поскольку эти оценки меньше 0,05, то рас-
сматриваемые параметры нужно оставить в модели. Как видно из табл. 5 дове-
рительный интервал параметров регрессии не содержит 0, следовательно, они 
статистически значимы и могут использоваться для прогнозирования. 

Полученная система позволяет давать прогнозируемую экспресс-оценку 
капитальных вложений в ликвидацию нефтепровода какого-либо диаметра 
длиной 1 км. Для этого сначала необходимо подставить вместо переменной x6,1 
величину диаметра рассматриваемого трубопровода. После расчета величины Т1 
ее необходимо подставить во второе выражение системы и определить окон-
чательную сумму капитальных вложений в ликвидацию объекта Т с учетом 
поправочных коэффициентов.  

Аналогичным образом может быть построена модель экспресс-оценки 
ликвидации подземных водоводов. На основе проведенного анализа сметных 
расчетов предприятия для ликвидации данных объектов разного диаметра, 
представленных в табл. 6, были также выделены группы затрат A, B и C. Пер-
вые две группы по-прежнему составили наиболее значимые статьи издержек 
на рытье и засыпку траншей в соответствии с длиной трубопровода и на де-
монтаж трубопровода. Однако третья группа затрат образована расходами на 
перевозку грузов бортовым транспортом, доля которых в сметной стоимости 
изменяется в пределах от 2,31 до 9,22 %. В связи с этим данная группа должна 
быть учтена в модели. 
 

Таблица 6 
 

Выделение групп затрат А, В и С на ликвидацию 
подземного водовода в базисных ценах 2001 г. 

 

Наименование показателя 
Данные локальных смет 

1 2 3 4 
Общая сметная стоимость, руб. 23800 24350 33587 37851 

Группа затрат А 
Затраты на рытье и засыпку траншей, руб. 12203 12203 12203 12203 
Доля затрат в сметной стоимости, % 51,27 50,11 36,33 32,24 

Группа затрат B 
Затраты на демонтаж трубопровода, руб. 9922 9922 16247 18636 
Доля затрат в сметной стоимости, % 41,69 40,75 48,37 49,24 

Группа затрат С 
Затраты на перевозку грузов автомобилями бортовыми, руб. 549 801 2431 3490 
Доля затрат в сметной стоимости, % 2,31 3,29 7,24 9,22 
Общая доля групп затрат A, B и C 95,27 94,15 91,94 90,70 
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Дальнейший анализ, проведенный по сметам предприятия исходя из ре-
зультатов табл. 6, выявил технологические факторы способные непосредст-
венно влиять на уровень капитальных вложений. Их значения представлены в 
табл. 7. Это диаметр трубопровода и количество тонн грузов, перевозимых при 
выполнении ликвидационных работ. Влияние на сметную стоимость фактора 
«длина водовода» оценить представляется невозможным, так как во всех сме-
тах она остается неизменной – 1 км.  
 

Таблица 7 
 

Характеристика сметных затрат и предопределяющих 
их технологических параметров по видам выполняемых работ, 

связанных с ликвидацией подземного водовода 
 

Агрегированный 
сметный расчет 

Наименование показателя 
Данные локальных смет 
1 2 3 4 

Демонтаж 
водовода 
и арматуры 

Диаметр трубы нефтепровода x5,1, мм  89 114 219 273 
Длина трубопровода x5,2, км  1 1 1 1 
Перевозка грузов автомобилями бортовыми x5,3 16,07 23,43 71,15 102,13 
Сумма затрат V1, тыс. руб.  23,8 24,35 33,59 37,85 

 

Проведение корреляционного анализа тесноты взаимосвязи сметной 
стоимости и данных технологических параметров позволило установить очень 
сильную взаимосвязь ее величины с фактором x5,1 (коэффициент корреляции 
0,996) и с фактором x5,3 (коэффициент корреляции 0,997). Однако в связи с не-
обходимостью построения многофакторной регрессионной модели появилась 
потребность в исследовании возможной мультиколлениарной связи между 
этими факторами, которая была оценена на основе коэффициента парной кор-
реляции. Его величина составила 0,997. Поскольку она больше 0,7, это свиде-
тельствует о взаимной зависимости факторов друг от друга и о необходимости 
выбора только одного из них для построения модели [20, с. 156]. Таким дол-
жен стать тот, который имеет наибольшую корреляционную связь с результи-
рующей переменной V1 – сумма капитальных вложений в демонтаж подземно-
го водовода. Данным фактором является x5,3 – количество тонн перевозки гру-
зов бортовым автомобильным транспортом. Исходя из этого в регрессионном 
уравнении модели должна быть только одна переменная x5,3:  
 

( ) ( )( ) ( ) ( )
1 5,3

1

121,46 5,848

 1 0,035 1 0,04 0,65 1 0,03 9,51 1 0,2 .

;V x

V V

= − + ⋅

= ⋅ + ⋅ + + ⋅ + ⋅ ⋅ +





  

 

Далее также требуется проверить статистическую значимость параметров 
первого уравнения системы и оценить его прогностическую точность. Для это-
го строится табл. 8.  
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Таблица 8  
Показатели качества прогнозирования 
построенного уравнения регрессии V1 

 

Показатель Модель Параметр а0,5,1 Параметр а5,3 
Коэффициент детерминации 0,99 – – 
Критерий Фишера F  347,88 – – 
Стандартная ошибка 3,773 9,562 0,314 
p-Значение  0,00612 0,00286 
t-Статистика  –12,72  18,65 
Доверительный интервал параметров модели: 
нижняя граница интервала 

 
 

–162,79 
 

4,499 
верхняя граница интервала  –80,504 7,197 

 

Анализ коэффициента детерминации из табл. 8 подтверждает 99%-ную 
точность прогноза модели. Полученное значение F-критерия Фишера модели 
347,88 превышает табличное значение F-критерия 18,51, следовательно, мо-
дель статистически значима. Для проверки параметров регрессии на адекват-
ность были использованы р-значения, указанные в табл. 8. Поскольку эти зна-
чения меньше 0,05, то рассматриваемые параметры нужно оставить в модели. 
Как видно из табл. 8, доверительный интервал параметров регрессии не со-
держит 0, следовательно, они статистически значимы и могут использоваться 
для прогнозирования. Между тем следует заметить, что по факту модель мо-
жет обладать погрешностью из-за чрезмерно малого числа располагаемых ста-
тистических наблюдений, на базе которых она была построена.  

Полученная система так же, как и в случае с подземным нефтепроводом, 
позволяет давать прогнозируемую экспресс-оценку капитальных вложений в 
ликвидацию подземного водовода длиной 1 км путем подстановки в регресси-
онное уравнение V1 вместо переменной x5,3 количества тонн грузов, перевози-
мых бортовым автотранспортом и расчета окончательной сметной стоимости 
V с учетом поправочных коэффициентов.  

Таким образом, разработанная методика экспресс-оценки капитальных вло-
жений дает возможность ее пользователю быстро и эффективно установить фак-
торы, определяющие наибольшую часть капитальных вложений и спрогнозиро-
вать их сумму без выполнения продолжительных сметных расчетов, что значи-
тельно ускоряет процесс принятия решений об инвестировании тех или иных 
мероприятий строительного характера в нефтедобывающей отрасли. Разработан-
ная методика является универсальной и применима не только к объектам ликви-
дации, но и к любым объектам, возводимым строительно-монтажными работами.  
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THE EXPRESS METHOD FOR ASSESSING 

AN ESTIMATE COST OF WORKS FOR OIL PRODUCING 

ENTERPRISES USING AN ECONOMETRIC APPROACH 

The article presents an innovative method for forecasting capital investments in construction and in-
stallation works carried out at the enterprises of the oil industry. This method is intended to perform a quick 
assessment before starting valuation procedures when making the most important investment decisions. 
The method involves several successive stages of research. First, the cost structure of actually compiled 
estimates for previously completed construction and installation work on production facilities is analyzed. 
Then costs are identified that hold the largest share in the overall estimates, as well as specific technological 
factors that determine the amount of costs. From the actual estimates of enterprises for the same type of 
objects, the initial statistical data on the values of the factors and the estimated costs of construction and 
installation works are collected. Based on the accumulated statistics, a system of econometric equations is 
formed, in accordance with which the regression dependence of the estimated cost on the amount of con-
sumption is modeled. The process of forecasting the amounts of capital investments consists in putting the 
parameters into the model for the object scheduled for construction and installation works. The article de-
scribes the application of this technique in removal of infrastructure objects of an oil producing enterprise. A 
description of typical econometric models is given, and an example of their parameters calculation for the 
dismantling of underground conduits and oil pipelines of OOO PermTOTIneft is demonstrated. 
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ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ВНЕДРЕНИЯ БЕРЕЖЛИВОГО 

ПРОИЗВОДСТВА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗВИТИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Рассмотрены исторические аспекты изучаемых систем. Описаны фундаментальные признаки, 
выявлены ключевые преимущества и существенные недостатки производственной системы Ford 
Production System. Раскрыты основные идеи НОТ. Выявлены предпосылки формирования филосо-
фии бережливого производства при создании Toyota Production System. Проведено сравнение под-
ходов с традиционной системой Г.Форда (FPS) производственной cистемой Т.Оно (ТPS). Рассмотрен 
международный опыт «кайдзен» японской компании. Изучена существующая практика реализации 
мероприятий бережливого производства на отечественных предприятиях отраслей, авиационного 
двигателестроения АО «Компания «Сухой», АО «Пермский завод «Машиностроитель», автомобиль-
ной ПАО «КамАЗ», железнодорожной ОАО «РЖД». Проведен причинно-следственный анализ, сдер-
живающий реализацию бережливого производства на конкретном объекте научного исследования. 
Представлены методы системы мотивации персонала, направленные на вовлечение персонала в 
проектную и творческую деятельность. Исследован опыт вовлеченности персонала при институцио-
нальном подходе. Автором разработана концепция, включающая основные разделы применения 
бережливого производства для предприятия, выпускающего продукцию авиационной тематики, се-
рийный выпуск узлов и компонентов двигателя реверсивное устройство, панель газогенератора и др. 
В статье детально описаны основные этапы. Отражены наглядные примеры в качестве инструмента-
рия бережливого производства для нахождения и устранения незначимой работы в инструменталь-
ном производстве: система 5С, визуализация, кайдзен, канбан, точно вовремя. Описан метод расче-
та экономического эффекта от реализации мероприятий Лин-проекта «Оптимизация технологических 
процессов в комплексе «Инструмент». Показаны фактические результаты, полученные в ходе реали-
зации программы цифровая экономика на высокотехнологичном предприятии. 

Ключевые слова: бережливое производство; внедрение, визуализация, развитие производ-
ственной системы; кайдзен, информационный стенд, Лин-проект, принципы бережливого про-
изводства, экономический эффект. 

 
Одной из приоритетных задач, стоящих в настоящее время перед отечест-

венной наукой в области экономики и управления промышленным производст-
вом, является поиск научно обоснованных решений функционирования произ-
водственной системы на основе разработки и применения методологии береж-
ливого производства. Решение этой задачи качественно повысит операционную 
эффективность предприятия, что в целом позволит повысить конкурентоспо-
собность промышленных предприятий. В связи с этим исследование, направ-
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ленное на изучение и нахождение эффективных способов, оказывающих влия-
ние на комплексное внедрение бережливого производства, на эффективность 
развития производственной системы предприятия, является актуальным. 

Для того чтобы сформировать общее представление об основных этапах 
исторических вехах развития производственной системы, необходимо рас-
смотреть вопросы становления производственной системы. 

Известно, что изучение вопроса, связанного с эволюцией производственной 
системы, началось в конце XIX в. в работе Фредерика Тейлора (1856–1915), где 
впервые были изложены принципы научной организации труда. С этого момента 
и начинается отсчет времени научного исследования, направленного на изучение 
фундаментальных основ формирования и развития концепции бережливого про-
изводства на предприятии. Ф.Тейлор в своем исследовательском труде утвержда-
ет, что любой труд должен быть анализирован, разложен на составляющие эле-
менты, представлен рационально. Таким образом, по мнению автора, труд может 
быть улучшен, передан другому работнику, справедливо вознагражден. Далее в 
истории развития производственной системы получает широкую известность 
функциональный подход. Появление данного подхода связано с научными труда-
ми французского исследователя Анри Файоля, который является основателем 
классической административной школы управления и разработчиком организа-
ционно-административных принципов управления. 

Далее в начале XX в. во время научно-технического прогресса в США 
г. Детройте появляется великий изобретатель конвейера Генри Форд (1863–
1947), который совершает революционный переворот в истории. В мире его 
называют легендой Ford Production System. Метод Г.Форда стал основопола-
гающим для автомобильных заводов всего мира. Его великим достижением 
считается использование конвейера на сборочной линии при выпуске автомо-
билей. При его непосредственном участии были разработаны принципы и про-
делана основная работа по установке автомобиля на конвейер. Работниками 
завода вначале был установлен генератор, двигатель, а после все шасси. Также 
необходимо было сократить и вообще ликвидировать время, затрачиваемое на 
поиск и доставку материалов и инструментов [1]. 

Для достижения эффективности развития производственной системы 
предприятия Г.Форд сформулировал три основных тезиса, которые стали ис-
пользоваться при развитии производственной системы в массовом производ-
стве. Во-первых, необходима настроенная система мотивации, рабочим необ-
ходимо платить адекватно, тогда они станут клиентами собственной продук-
ции. Это очень важно как для рабочих, так и для собственников завода. Если 
рабочие будут знать, что их труд справедливо оплачен, что поддерживает ру-
ководство, то они станут заинтересованы в покупке своей продукции по вы-
годной цене. Во-вторых, чтобы синхронизировать процесс производства, не-
обходимо распределить усилия при сборочной линии автомобиля. Можно го-
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ворить о том, что философия бережливого производства закладывается с мо-
мента возникновения конвейерной сборки. Предпосылками данной философии 
являются набор многих составляющих элементов отдельных операций. В дан-
ном случае балансировка позволяет распределить мелкие операции, это уско-
рит или замедлит процесс при балансировке между операциями. В-третьих, 
общее время технологического и производственного цикла нужно сокращать. 
У Г.Форда было свое пароходство, медные рудники, которые он использовал в 
качестве ресурсов для обеспечения бесперебойной работы своего производст-
ва. За счет этого он решал основную экономическую задачу массового произ-
водства – снижение издержек и достижение бережливости. 

Изучив принципы, изложенные в работах Тейлора, Г.Форд внедрил кон-
вейерное производство, стандартизировал использование шаблонов в произ-
водстве, уменьшил количество движущихся частей в двигателе и других час-
тях автомобиля и упростил процесс сборки. Он первым ввел отливку двигате-
ля единым блоком цилиндров. Во избежание заторов и простоев была 
организована доставка деталей и узлов прямо в рабочую зону, а затем ликви-
дирована ходьба рабочих – детали двигались мимо рабочих, которые стояли на 
месте. Так возник известный конвейер Г.Форда. 

В основу бережливого производства легла ставшая классической фраза 
Г. Форда: «В любой организации не должно быть ничего бесполезного». Идея 
заключается в том, что необходимо выявлять и устранять любые действия из 
всех областей деятельности, не создающих добавленной ценности [1]. 

Принципиальные инновации Г. Форда: 
• использование взаимозаменяемости и простоты сборки; 
• снижение количества действий, требующихся от каждого работника; 
• изобретение и внедрение движущегося конвейера. 
Все это привело к значительному снижению издержек, что в период с 

1908 по 1920-е гг. позволило снизить стоимость автомобиля для потребителя 
на две трети. Рентабельность его нововведений была столь высока, что 
Г. Форд смог повысить заработную плату рабочих в два раза. 

Учитывая рассмотренные предпосылки философии бережливого произ-
водства, можно заключить, что Ford Production System, балансированный по-
ток производства, создание ценности являются первоисточником понятия – 
потока создания ценности, которые на современном этапе развития производ-
ственной системы используются при внедрении методов бережливого произ-
водства. Преимуществом системы Форда являются стандарты. 

В основе производственной системы установлены стандарты. Стандарти-
зируется практически все:  

• время протекания цикла и способ его выполнения;  
• конструкция и дизайн предмета; 
• нормирование рабочей смены; 
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• поведение работника; 
• организация рабочего места; 
• работа оборудования; 
• выполнение однотипных операций. 
Таким образом, можно стандартизировать основные аспекты деятельности. 
Достоинствами использования стандартов являются: 
• накопленный и формализованный опыт работы; 
• наиболее эффективные методы; 
• безопасные условия труда; 
• работа с минимальными затратами; 
• выполнение качественной работы; 
• возможность проводить обучение лучшим практикам работы. 
Однако в системе FPS есть существенный недостаток. Высокостандарти-

зированный труд помогает в основном обеспечивать базовые потребности ра-
ботника, при этом работник чувствует себя винтиком в едином механизме. 
В этом случае работник выполняет работу, как прописано в стандарте, инст-
рукции. Он не вправе изменить ситуацию, так как его мнение не учитывается 
при решении задачи. В данном случае работник понимает, что от него ничего 
не зависит, что он не в состоянии повлиять на ситуацию, тем самым он не про-
являет особого энтузиазма для решения проблемы.  

Тем временем на научно-технической арене появляется Алексей Капито-
нович Гастев (1882–1939), русский революционер, профсоюзный деятель, соз-
датель «социальной инженерии» – науки о рациональном использовании тру-
да. Он стал руководителем Центрального института труда в 1922 г. Гастев яв-
ляется основоположником научной русской мысли об организации труда.  

А.К. Гастев утверждал, что новое оборудование и технологии никогда не 
принесут полноценной пользы, если их внедрение не будет дополнено эффек-
тивной системой мотивации сотрудника к творчеству и профессиональному 
развитию [2]. 

Организация рабочего места (ОРМ) по А. Гастеву должна обеспечивать 
наименьшие затраты фактического времени на выполнение работы (операций); 
возможное освобождение рабочего от монотонного ручного труда; социальные 
условия труда [3]. В России регулярно проводится Кубок Гастева – соревнова-
ние компаний в области операционного совершенства. 

Исходя из этого основными преимуществами являются исследования и 
направления: 

• теория трудовых отношений; 
• организация производственных процессов; 
• проектирование (организация) рабочего места; 
• методика обучения работ; 
• нормирование труда. 
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Конкретизируя перечисленные преимущества, необходимо рассмотреть и 
недостающую часть знаний об управлении производством. Основным упущени-
ем НОТ является неумение использовать человеческий фактор. Отсюда следует 
вывод, что чрезмерная централизация управления препятствует развитию ини-
циативы работников на местах, использованию человеческих ресурсов. Только в 
сочетании централизованного руководства с самостоятельностью и творческой 
инициативой на рабочих местах возможна рациональная организация производ-
ства и выполнение задач с наибольшим эффектом. Способствуя стабилизации 
рабочих кадров на предприятии, росту трудовой и творческой активности ра-
ботников, социальные факторы оказывают непосредственное воздействие на 
повышение эффективности развития производственной системы. 

Упомянутые подходы к управлению часто классифицируют как постфорди-
стские (или посттейлоровские) [2]. Система Тейлора предусматривала разде-
ление и планирование производства, определение с помощью хронометража 
наилучших при выполнении работы. Тейлоризм для некоторых специалистов 
стал ругательным словом, синонимом бездумного и безликого труда. Однако 
Тейлор стал автором инноваций, которые использовал позднее Г.Форд, а затем 
и создатели производственной системы «Тойота»: 

• стандартизация работы; 
• уменьшение времени цикла; 
• хронометраж движения работников; 
• система измерения и анализа совершенствования процесса. 
Далее на промышленном горизонте появляется Сакийши Тойода, владе-

лец японской компании. Компания занималась выпуском прядильных станков. 
Бизнес семьи Тойода возник в 1894 г., когда Сакийши Тойода создал свой пер-
вый деревянный прядильный станок. В 1926 г. компания начала выпуск авто-
матических ткацких станков, производство которых сохранилось в «Тойоте» 
до сегодняшнего дня [4].  

Современное производство предъявляет высокие требования и к таким 
свойствам производственной системы, связанным с организацией труда, как 
экономическая и социальная эффективность, надежность, управляемость и 
адаптивность.  

Решением актуальной проблемы занимался основатель японской автомо-
бильной компании TOYOTA Тайити Оно, который является основателем 
японской культуры – кайдзен. Тайити Оно (1912–1990) был японским инжене-
ром и предпринимателем, получил международную известность благодаря 
созданию производственной системы Тойоты (TPS), является автором концеп-
ции бережливого производства [5]. 

В 1943 г. были разработаны инструменты для улучшения производствен-
ных процессов. Американский ученый, статистик и консультант по менедж-
менту Уильям Эдвардс Деминг (1900–1993) в 1950 г. на встрече с 45 японски-
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ми крупными промышленниками предложил им уверовать в свою способность 
производить качественные товары и «экспортировать качество в обмен на продо-
вольственные товары». В 1950 г. внедрены принципы TPS. С 1960–1970-е гг. рас-
пространены методы для поставщиков компании [5]. В 1984 г. создано совме-
стное предприятие Toyota @ General Motors. В 1988 г. Джоном Крафчиком, 
научным сотрудником Массачусетского технологического института был вве-
ден термин Lean Production. Термин LEAN («бережливое производство») поя-
вился в американском менеджменте.  

В 1990 г. была опубликована известная книга «The machine that changed the 
world (Машина, которая изменила мир)» [6]. Джеймс Вумек и Дэниел Джонс в 
этом научном труде описали результаты своих пятилетних научно-практических 
исследований, книга получила всеобщее мировое признание. TPS была принята 
научным сообществом в качестве модели производственной системы. 

Как было сказано ранее, изучение истории по системе ведет нас к работам 
Ф.Тейлора и внедренной на автомобильных заводах производственной систе-
ме Г. Форда в начале XX в. Японцы при разработке метода по системе 5S сис-
тематизировали наработки и адаптировали этот метод под свой японский мен-
талитет. Для того чтобы эти шаги были понятны, они были адаптированы, 
описаны аббревиатурой 5S – 5 шагов поддержания условий по-японски [5, 7]: 

• seiri (упорядочи свое рабочее место); 
• seiton (приведи все в порядок); 
• seiso (наведи порядок); 
• seiketsu (аккуратность); 
• shitsuke (подчинение). 
Этот перевод был осуществлен на русский язык так, чтобы все шаги на-

чинались с буквы С: 
• сортировка; 
• самоорганизация; 
• содержание в чистоте; 
• стандартизация; 
• совершенствование. 
Приводя перечисленные факты, приходим к тому, что японцы в первой 

половине ХХ в. позаимствовали у США принципы, впоследствии названные 
бережливой организацией производства, а затем развили их, довели до совер-
шенства.  

В этой связи можно утверждать, что при создании производственной сис-
темы Тойоты учитывались существовавшие тогда научные подходы и востребо-
ванные в социально-экономических условиях принципы Ф. Тейлора, Г. Форда, 
А.К. Гастева.  

Для того чтобы раскрыть современные тенденции развития производст-
венной системы, рассмотрим предпосылки философии кайдзен (непрерывное 
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совершенствование). В этой связи следует упомянуть источники, в которых 
раскрыты данные принципы кайдзен [8–11]. Использование кайдзен на рос-
сийском предприятии, как правило, осуществляется через созданную отлажен-
ную систему подачи и реализации кайдзен-предложений по улучшениям 
(КПУ), через разработанный механизм организации и реализации проектов 
бережливого производства (Лин-проектов) [12]. 

Непрерывное совершенствование – целевая задача бережливого произ-
водства. Японское слово «кайдзен» состоит из двух иероглифов, соответст-
вующих русским словам «изменение» и «улучшение», т.е. изменение к луч-
шему, или «совершенствование» [8].  

Есть два уровня кайдзен. Первый уровень иногда называют точечным: это 
кайдзен-событие обычно возникает, когда менеджер из заводской службы прохо-
дит по цеху и замечает беспорядок на одном участке. Он находит мастера этого 
участка и обсуждает увиденное событие. Мастер получает совет и немедленно 
запускает процесс улучшения организации рабочих мест. Само по себе это очень 
хорошо, но следует быть осторожным, так как точечные кайдзен-события не 
должны поглотить работающих, чтобы не забывать о системе в целом. 

Второй уровень – системный кайдзен возникает тогда, когда заводской 
менеджер сам осознает, что производство основного продукта ухудшается, 
скатывается от роста к невыполнению заказов, слишком большим запасам. 
Понимание этого приводит к созданию команды, которая работает над улуч-
шением путем создания карт созданием потока ценности. 

Системный кайдзен приводит к точечным кайдзен. В данном случае ко-
манда скоро понимает, что системный кайдзен приводит к множеству точеч-
ных событий. Когда точечные кайдзены будут осуществлены, команда станет 
ближе к своему видению будущего состояния. Учитывая данные уровни, мож-
но сделать вывод, что правильнее в первую очередь смотреть на вещи систем-
но, а узкие задачи проявятся сами. 

Применительно к улучшению деятельности предприятия концепция кайд-
зен является своего рода философией непрерывного совершенствования внут-
ри самого предприятия.  

Ключевыми компонентами «кайдзен» являются: 
• командная работа малыми группами; 
• самодисциплина работающих; 
• осознанное отношение к работе; 
• вовлеченность всего персонала; 
• подача и реализация кайдзен-предложений по улучшениям; 
• получение синергетического эффекта и результатов. 
Задействование этих компонентов ведет к сокращению потерь, эффектив-

ной организации производства, рабочих мест, работы оборудования, контролю 
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качества, снижению и экономии издержек, а в масштабах всего предприятия – 
внедрению стандартных процедур.  

Рассмотрим международный опыт решения проблем на принципах кайдзен 
японской компании Toyota Engineering Corporation. Хорикири Тосио является глав-
ным консультантом ряда крупных компаний в Китае, США, Японии и России. 

Представим практический пример решения проблем на принципах кайд-
зен в японской компании Toyota Engineering Corporation. Для решения про-
блем используется инструмент визуального контроля – автономизация. Суть 
его заключается в том, что в любой момент наблюдения за процессом на про-
изводстве сотрудник должен понимать, что он осуществляет визуальный кон-
троль, должен видеть, что существуют отклонения от производимого качества 
продукции. Обязательным требованием является информирование сотрудника 
при отклонении в работе процесса. Это является универсальным способом ре-
шения проблемы по отклонению на производстве. Когда сотрудники знают, 
что существуют отклонения от нормы, они также включаются в процесс поис-
ка проблем. В японской компании Toyota Engineering Corporation существует 
такая практика, что за поиск и нахождение отклонений, а также помощь в их 
разрешении не наказывают материально, как это принято в России и США, а 
наоборот, платят сотрудникам бонус и поощряют их за то, что они работают 
над тем, чтобы производство выдавало более качественный продукт [11]. 

С учетом рассмотренных вопросов становления производственной систе-
мы представим сравнение подходов с традиционной системой Г. Форда (Ford 
Production System – FPS) и производственной cистемой Т. Оно (Toyota 
Production System – ТPS) (табл. 1). 

Таблица 1 
 

Сравнение подходов с традиционной системой Г. Форда (FPS) 
и производственной cистемой Т. Оно (ТPS) 

 

Признак системы Традиционная система Г. Форда (FPS) Производственная cистема Т. Оно (ТPS) 
1. Время Происходит привязка к производст-

венному циклу изготовления изделия 
Происходит планирование времени такта 

2. Тип производства Производство большими партиями. 
Используется массовое производство 

Непрерывный поток единичных изделий. 
Работа мелкими партиями 

3. Тип системы Используется выталкивающая система Используется вытягивающая система  
4. Расстановка обо-
рудования 

Осуществляется по типу выполняе-
мой операции. Редкая переналадка 
оборудования 

Осуществляется по технологическому 
потоку. Быстрая переналадка оборудо-
вания 

5. Работа процесса Происходит остановка процесса после 
принятия решения 

Происходит автоматическая остановка 
процесса  

6. Персонал  Используется узкая специализация и 
низкая квалификация персонала 

Используется расширенная специализа-
ция и высокая квалификация персонала 

7. Качество Обеспечение качества посредством 
контроля 

Контроль качества встраивается в про-
цесс 

8. Решение проблем Проблемы замалчиваются, происхо-
дит тушение локальных «пожаров» 

Проблемы устраняются за счет подачи и 
реализации кайдзен-предложений по 
улучшениям 
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1. В FPS происходит привязка к производственному циклу изготовления 
изделия. В системе ТPS используется время такта – интервал, с которым гото-
вую продукцию отгружают потребителю. 

2. Идеал в FPS – это массовое производство. В системе ТPS – выровненное 
производство, а в идеале – поток единичных изделий, т.е. происходит работа 
мелкими партиями. Поток единичных изделий организован в виде ячеек. Наи-
более распространенный вид U-образная ячейка, позволяющая минимизировать 
переходы работающих между операциями и обеспечивать возможность различ-
ной последовательности выполнения задач. Облегчается общение между людь-
ми и получение обратной связи. Уменьшается объем незавершенного производ-
ства, сокращается время протекания процесса и операционные расходы. 

3. В FPS используется обработка изделий крупными партиями с макси-
мальной скоростью, исходя из прогнозируемого спроса с последующим пере-
мещением изделий на следующую производственную стадию или на склад, не-
зависимо от темпа следующего процесса. В данном случае происходит выталки-
вание, т.е. детали мгновенно передаются на следующую операцию. В системе 
ТPS при потоке единичных изделий используется вытягивающая система – 
«точно вовремя», т.е. детали передаются на следующую операцию только тогда, 
когда это нужно следующей операции. Производство на предыдущем процессе 
(поставщике) не начинается до тех пор, пока с последующего процесса не полу-
чен запрос на требуемые изделия. 

4. В FPS расстановка оборудования происходит по типу выполняемой 
операции. В системе ТPS расстановка оборудования происходит не по типу, а 
по технологическому потоку. Время переналадки минимизируется путем про-
ведения части переналадки при работающем оборудовании. 

5. В FPS обеспечение качества происходит посредством контроля. При 
появлении проблемы в системе ТPS используется визуализация, загорается 
сигнал – «андон». Андон позволяет сделать шаг к повышению качества. 

6. В FPS рабочий привязан к станку, используется узкая специализация и 
низкая квалификация персонала. В системе ТPS один рабочий за счет расши-
ренной специализации и высокой квалификации может расширить зоны об-
служивать одновременно несколько единиц оборудования. 

7. В FPS используется внешний контроль, обеспечение качества посред-
ством контроля. В системе ТPS контроль качества встраивается в процесс, ко-
торый осуществляется на рабочем месте за счет «автономизации». 

8. В системе FPS проблемы замалчиваются, происходит тушение «пожа-
ров». В системе ТPS происходит непрерывное обучение и ротация персонала, 
освоение смежных специальностей, проблемы выявляются и устраняются за 
счет подачи и реализации кайдзен-предложений по улучшениям. 

C учетом рассмотренных подходов FPS и ТPS приходим к заключению, 
что в значительной степени LЕАN представляет собой фундаментальный 
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сдвиг парадигмы от выталкивающей FPS «партиями и очередями» к гибким 
системам ТPS, основанным на клиенториентированном подходе, «потоке еди-
ничных изделий», «точно вовремя». «Партия и очередь» включает в себя массо-
вое производство больших запасов продуктов заранее на основе потенциальных 
или прогнозируемых потребностей потребителей, в то время как система «пото-
ка единичных изделий» перестраивает производственную деятельность таким 
образом, что этапы обработки изготовления изделий выстраиваются непосред-
ственно рядом в каждом непрерывном и единичном потоке. При правильном 
выстраивании потока изменение спроса может быть учтено без существенных 
потерь складских запасов, незавершенной продукции, связанных с традицион-
ным серийным производством. Компании используют LЕАN по трем фундамен-
тальным причинам. Во-первых, высококонкурентный глобализированный ры-
нок конца XX – начала XIX в. требует от компаний постоянного снижения за-
трат, чтобы они могли увеличить прибыль или снизить цены за счет 
«устранения всех аспектов предприятия, не добавляющих ценности продукту». 
Во-вторых, отзывчивость покупателей является ключевым фактором. Это быст-
ро меняющиеся предпочтения потребителей, что требует разнообразия и выбора 
ассортимента продукции. Наконец, быстрое и качественное производство же-
лаемых товаров. Таким образом, эффективность, оперативность и качество в 
современных рыночных условиях становятся основной «триадой» достижения 
целей LЕАN. Это приводит к пониманию того, что LЕАN в основном сосредо-
точено на выявлении и устранении незначимой работы и дальнейшем использо-
вании этих действий для повышения ценности конечного продукта.  

Поскольку большинство производственных систем, которые нам извест-
ны сегодня, внедряют многие предприятия нашей страны, рассмотрим приме-
ры формирования производственных систем промышленных предприятий раз-
личных отраслей.  

Несомненными первопроходцами в России по бережливому производству 
считаются компании автомобильной отрасли – Горьковский автомобильный 
завод (ГАЗ) г. Нижний Новгород, ПАО «КамАЗ» г. Набережные Челны. Изу-
чая опыт этих компаний, можно выявить отличительные особенности форми-
рования производственных систем. КамАЗ является крупным экспортером ав-
томобильной техники, автобусов, электробусов, тракторов, запасных частей 
более чем 40 стран, шестнадцатикратным победителем ралли Париж –Дакар. 
Выпускает более 60 моделей и свыше 1500 комплектаций. Развита дилерская 
сеть в РФ, которая насчитывает 185 субъектов. Рассмотрим пример становле-
ния производственной системы ПАО «КамАЗ» PSK (рис. 1) [13, 14].  

Аббревиатура PSK основывается на принципах производственной системы 
Тойоты, охватывает все уровни структурных подразделений, поставщиков. На 
рис. 1 видно, что история начинается с 2006 г., с этапа обучения руководства, ко-
торое проходило в японской компании TOYOTА по курсу «Лидерство». После 
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обучения руководства формируется и принимается декларация единых корпора-
тивных целей ПСК, которая распространяется на все подразделения. В после-
дующие годы развертывания PSK кардинально меняется позиция первых руково-
дителей, которые начинают лично участвовать в подаче и реализации проектов.  
 

 

Рис. 1. История развития PSK ПАО «КамАЗ» 

Создаются 4 эталонных участка корпоративного уровня. 2009 г. ознаме-
новался переходом на качественно новый уровень. Создается 106 эталонных 
участков. Ведется работа по стандартизации и визуализации основных процес-
сов. Проходят подготовку 12 лин-тренеров. Создаются эталонные участки в 
цехах. Происходит открытие совместных проектов с Daimler. В 2010 г. осуще-
ствляется интеграция PSK с Daimler. Дан старт проекта с немецкой компанией 
Daimler «Маяк» на сборочном конвейере. Было проведено картирование про-
цесса сборки, выявлены простои, потери при сборке, был просчитан такт сбор-
ки автомобиля (240 секунд = 4 минуты). В 2011 г. проект «Маяк» распростра-
нен на прессово-рамный и литейный заводы. В следующий год был открыт 
проект синхронизации, который предусматривал комплексное внедрение бе-
режливого производства. В проекте участвовали все заводы, были проведены 
замеры и расчеты по каждому процессу переналадки, проведена оценка обора-
чиваемости запасов, просчитано, с какой скоростью оборачиваются запасы. 
В результате проведенных мероприятий было сокращено в 10 раз время рабо-
ты на переналадку штампов, улучшили технологию штамповки деталей при 
многостаночном обслуживании. В 2013 г. немецкой компанией Daimler был 
проведен аудит заводов по внедрению инструментов бережливого производст-
ва, применяемых на КамАЗе. В 2014 г. была организована Фабрика процессов, 
проведены тренинги повышение эффективности производственных и офисных 
процессов. В 2015 г. была проведена сертификация системы менеджмента бе-
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режливого производства, получен сертификат. В 2016 г. происходит интегра-
ция PSK с их поставщиками. В 2017 г. реализован 2-й этап проектов – повы-
шение эффективности производственных процессов, внедрение новых моде-
лей. В 2018 г. происходит начало цифровой трансформации. Открытие проек-
тов по цифровизации. Автоматизация основных процессов производства 
сборки автомобиля. Создание цифрового паспорта автомобиля. 

Необходимо отметить, что главными действующими лицами в вопросах 
выравнивания процессов и устранения перегрузок стали рабочие и бригадиры. 
Освоив инструменты бережливого производства, картирование потока созда-
ния ценности, они самостоятельно стали устранять имеющуюся неравномер-
ность загрузки персонала, которая достигала разности по некоторым операто-
рам в десять раз. После выравнивания процессов разница стала составлять в 
пределах 20 %. За счет снижения времени такта выпускаемой продукции на 
главных сборочных конвейерах производительность труда выросла на 20 %. 
Обеспечен выпуск 48 000 автомобилей на одном конвейере [13, 14].  

Таким образом, комплексное внедрение бережливого производства по-
зволило повысить операционную эффективность PSK, достигнуть роста пока-
зателей, представленных в табл. 2. 
 

Таблица 2 

Развитие PSK ПАО «КамАЗ» в 2006–2018 гг. 

№ 
п/п 

Показатель развития производственной системы 
Итого за 

2006–2018 г. 
1 
 

Обучено принципам и методам «Бережливое производство» 
100 % персонала, чел. 

101 992 

2 Подано кайдзен-предложений 1 458 527 
3 Внедрено кайдзен-предложений 1 293 803 
4 Открыто проектов 27 661 
5 Внедрено проектов 20 953 
6 Охвачено системой 5С рабочих мест 35 452 
7 Охвачено системой ТРМ, ед. оборудования 13 773 
8 Охвачено системой SMED, ед. оборудования 225 
9 Стандартизировано опреаций 3822 

10 Визуализировано операций 3053 
11 Высвобождено площадей, тыс. м2 641 
12 Высвобождено оборудования, ед. 4479 

Получен экономический эффект, млрд руб. 38,203 
 

Далее представим бережливый подход производственной системы 
ОАО «Российские железные дороги» (РЖД). РЖД являются предприятием, 
обеспечивающим обороноспособность страны, крупнейшим в мире из транс-
портных компаний, численность работников свыше 1 миллиона человек.  

РЖД при внедрении бережливого производства используют проектный 
подход – проектное управление, процесс продолжается более 10 лет [15]. 
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С 2016 г. начали системно внедрять показатели и определять экономический 
эффект от внедрения проектов. В обществе организован и функционирует от-
дел бережливого производства, который находится в подчинении заместителя 
гендиректора – главного инженера. В целом работу в компании по внедрению 
бережливого производства курирует также заместитель гендиректора – глав-
ный инженер. В компании действует трехуровневая система управления. 

Создана сеть проектных офисов в виде рабочих групп для реализации 
проектов бережливого производства на трех уровнях управления. В основе 
проектов используется цикл PDCA. Отдел занимается организацией кайдзен и 
мониторингом проектной деятельности.  

Структура органов управления бережливого производства достаточно ав-
тономная, так как охватывает все уровни управления. Внедрено программное 
обеспечение управление проектами. Очень понятная, прозрачная система под-
тверждения эффекта. Но есть минусы этого подхода, основной минус заклю-
чается в высвобожденных работниках, занимающихся на местах развитием 
производственной системы РЖД. 

Люди, занятые проектами, совмещают и другие задачи инженерного ха-
рактера. Такая система управления регламентирована через внутренние орга-
низационно-распорядительные документы компании, позволяет экономить на 
заработной плате путем совместительства, доплат за реализацию проектов.  

Система мотивации выглядит следующим образом: 50 % относительно 
достигнутого эффекта идет в счет компании, в виде экономии, 30 % – размер 
поощрения, 20 % остается на предприятии с целью фонда развития ПС РЖД, 
эти деньги можно потратить на реализацию дальнейших проектов, на органи-
зацию рабочих мест, улучшение условий труда и другие мероприятия. 

Обучение людей организовано в корпоративном университете РЖД. От-
крыта своя Лин-лаборатория. Организован дистанционный формат обучения. 
Организована популяризация внедрения ПС РЖД. По данным 2020 г. вовлече-
но в проектную деятельность 19 316 чел., реализовано более 2000 проектов, 
получен экономический эффект в сумме 1798 млн руб. [15]. 

Следующим предприятием в исследовании является АО «Компания «Су-
хой», которая входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, отрасль 
авиационного двигателестроения, численность работников более 24 тыс. Данная 
компания производит самолеты и выпускает гражданскую продукцию для Мини-
стерства обороны РФ по госконтрактам. Компания является лидером по внедре-
нию бережливого производства, входит в состав Госкорпорации «Ростех» [16]. 

Работу в компании по бережливому производству координирует директор 
департамента развития производственной системы. Работа организована через 
разработку плана по стратегии предприятия и расписана по срокам на текущий 
год, на средний – 3 года, долгосрочный – 5 лет. Инициатором стратегии предпри-
ятия является генеральный директор. На текущий период цели прописываются с 
ключевыми показателями эффективности (КПЭ) на каждый уровень управления. 
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Органом, осуществляющим деятельность по достижению целей, КПЭ с во-
влечением персонала, является координационный совет, который на ежемесяч-
ной основе контролирует выполнение целей и показателей. Разработкой мето-
дологии бережливого производства и внедрением ее в производство занимается 
департамент развития производственной системы. Штат состоит из директора 
ДРПС и ведущих специалистов по направлениям. Организована структура под-
держки, которая заключается в том, что рабочий имеет право высказать свою 
проблему бригадиру, мастеру, далее по цепочке начальнику цеха, т.е. на каждом 
этапе есть обратная связь. Работник понимает, что его слышат и проблемы ре-
шают. Создают ему комфортную среду обитания и понимание того, что он дей-
ствительно здесь нужен и приносит определенную значимость. В целом создана 
прозрачная, понятная каждому работнику обратная связь «снизу-вверх». В каж-
дом цеху организована работа по визуальному менеджменту, работа ведется на 
основе опыта Росатома. В цеху на производственной площадке установлен ин-
формационный центр, где проходят оперативки начальника цеха, специалистов 
с обязательным участием директора по производству. Это позволяет видеть ре-
альные проблемы на производстве и принимать оперативные меры по их устра-
нению. В качестве визуального менеджмента используется информационный 
центр цеха в виде обратной связи. Работы по визуальному менеджменту отра-
жаются на информационном центре в каждом цехе. 

Таким образом, АО «Компания «Сухой», которая входит в состав АО 
«ОАК», за счет внедрения инструментов бережливого производства, как 5S, 
SMED, TPM, бережливая планировка, система непрерывных улучшений, 
повысила производительность в 5 раз, экономический эффект составил 
28,9 млн руб. в год [17].  

Поскольку автор научно-практического исследования является официаль-
ным работником АО «Пермский завод «Машиностроитель», разработчиком 
методологии бережливого производства, в статье будет рассмотрено разверты-
вание концепции внедрения бережливого производства в АО «Пермский завод 
«Машиностроитель». 

АО «Пермский завод «Машиностроитель» является высокотехнологич-
ным, инновационным предприятием, одним из передовых, относительно ста-
бильно и динамично развивающихся предприятий оборонно-промышленного 
комплекса. Сегодня перед пермским заводом стоит амбициозная задача – уве-
личить к 2025 г. до 30 % в общем объеме производства долю продукции граж-
данского назначения. Для ее решения принимается комплекс мер, связанных с 
поиском заказов, модернизацией и диверсификацией производства, отработ-
кой новых технологий. В настоящее время весомую часть в доле гражданской 
продукции занимает авиационная тематика [18].  

Необходимость внедрения концепции бережливого производства продикто-
вана факторами, препятствующими повышению конкурентоспособности пред-
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приятий на рынке машиностроения, такими как устаревшие технологии, низкое 
качество продукции, дефицит финансовых ресурсов. В условиях внедрения циф-
ровой экономики бережливое производство становится важнейшим фактором по-
вышения конкурентоспособности предприятия и является наиболее эффектив-
ным, надежным и малозатратным способом достижения поставленных целей. 

Именно для обеспечения и повышения уровня конкурентоспособности в 
АО «Пермский завод «Машиностроитель» в экономических условиях и ком-
плексной оптимизации производственной системы предприятия руководством 
предприятия принято решение о внедрении элементов бережливого производ-
ства при реализации программы «Цифровая экономика» в июле 2018 г. 

За это время в составе Управления информационных технологий (УИТ) 
было образовано новое подразделение – Координационно-методический центр 
внедрения цифровой экономики (далее – КМЦ), курирующий работы по вне-
дрению бережливого производства. 

По результатам анализа внутренней среды были выявлены сдерживающие 
проблемы, возникающие при внедрении бережливого производства.  

1. Цель на получение быстрого результата без должной отдачи. На мо-
мент проведения анализа в АО «Пермский завод «Машиностроитель» было 
выявлено, что не реализован базовый принцип стратегической направленности 
бережливого производства. Внедрение бережливого производства основывает-
ся на краткосрочных целях развития и не учитывает стратегию развития. 
Высшее руководство требует обеспечить результативность предпринятых дей-
ствий за короткий срок, недостаточный для развития бережливого производст-
ва. Отсутствует программа обучения основам бережливого производства. За-
интересованность персонала низкая и недостаточно выделяется финансовых 
ресурсов для материального стимулирования работников и рабочих групп, 
участвующих при реализации Лин-проектов.  

2. Отсутствие согласованности бережливого производства с другими 
системами управления. Инструменты бережливого производства не связаны 
поэлементно ни с одной системой управления. Подход к бережливому произ-
водству со стороны руководства носит несистемный характер, отсутствует по-
нимание важности данной концепции. Бережливое производство рассматрива-
ется как временные меры, с неизвестной эффективностью и результативно-
стью, поэтому они не участвуют в общей системе управления. 

3. Отсутствие лидерства высшего руководства. Бережливое производ-
ство – это концепция, в большей части основанная на приверженности людей 
внесению изменений и улучшений в рабочую деятельность, и без привержен-
ности высшего руководства добиться инициативы от работников трудно. Од-
ной из особенностей бережливого производства является идеология, не свой-
ственная большинству российских организаций. Поэтому лидерство высшего 
руководства как вектор развития организации очень важен для бережливого 
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производства. На момент начала работ по внедрению бережливого производ-
ства лидерство высшего руководства отсутствует. 

4. Несистемность внедрения. Предпринятые действия по внедрению береж-
ливого производства носят несистемный характер, возникают системные проти-
воречия при внедрении. Для более крупных проектов по внедрению бережливого 
производства не учтены и не продуманы дополнительные поддерживающие ме-
роприятия, позволяющие более эффективно внедрять новые методы управления в 
организации. Отсутствует также методическая документация, описывающая по-
следовательные процедуры внедрения бережливого производства.  

5. Отсутствие обратной связи, материального стимулирования работ-
ников и рабочих групп, участвующих в реализации Лин-проектов. Одной из 
особенностей бережливого производства является мотивация. На момент про-
ведения анализа выявлено, что отсутствует документ, который должен регла-
ментировать условия начисления и размер вознаграждения работников, участ-
вующих при подаче и реализации кайдзен-предложений, внедрении Лин-
проектов, повышающих эффективность производства за счет применения ин-
струментов бережливого производства.  

Проведенный анализ позволил выявить некоторые системные ошибки, 
допущенные при внедрении бережливого производства на АО «Пермский за-
вод «Машиностроитель». 

Исходя из этого, автором представлен причинно-следственный анализ 
существующих проблем внедрения бережливого производства на АО «Перм-
ский завод «Машиностроитель», который показал, что в наибольшей степени 
на результат оказывают такие факторы, как организация и координация работ 
с руководителями рабочих групп, механизм реализации Лин-проектов, моти-
вация персонала (рис. 2). 

К началу 2019 г. в подразделениях завода накоплен опыт, как позитив-
ный, так и негативный, связанный с внедрением бережливого производства. 
Однако для комплексного внедрения бережливого производства требуются 
системные мероприятия по развитию производственной системы. Неотъемле-
мой частью их является, на наш взгляд, развертывание концепции LЕАN. Пол-
номасштабному развертыванию концепции LЕАN в АО «Пермский завод 
«Машиностроитель» должен предшествовать ряд основных этапов по внедре-
нию инструментов бережливого производства в пилотном структурном под-
разделении (рис. 3).  

В настоящей концепции изложены основные этапы по внедрению инст-
рументов бережливого производства в пилотном структурном подразделении, 
принципы и ближайшие перспективы внедрения бережливого производства в 
производственные процессы подразделений АО «Пермский завод «Машино-
строитель». Концепция LЕАN охватывает начальный и последующие этапы 
(2018–2020 гг.) преобразований АО «Пермский завод «Машиностроитель». 



А.
Г.

 Т
аш

ки
но
в 

 

 
34

5 

  

 

Р
ис

. 2
. П

ри
чи
нн
о-
сл
ед
ст
ве
нн
ы
й 
ан
ал
из

 с
ущ

ес
тв
ую

щ
их

 п
ро
бл
ем

 в
не
др
ен
ия

 б
ер
еж

ли
во
го

 п
ро
из
во
дс
тв
а 

в 
А
О

 «
П
ер
м
ск
ий

 з
ав
од

 «
М
аш

ин
ос
тр
ои
те
ль

» 

А.Г. Ташкинов

 

 
345



Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. 2022. № 4 

 

346 

 

Рис. 3. Укрупненные этапы развертывания концепции LЕАN 
в АО «Пермский завод «Машиностроитель» 

1. Оценка и выбор объекта в качестве пилотного подразделения 
Оценка и выбор объекта обусловлена тем, что значение инструментально-

го производства определено тем, что его эффективная организация существен-
но влияет на производственно-хозяйственную деятельность завода. В общих 
затратах на технологическую подготовку производства затраты на оснастку 
доходят до 60 %. От рациональной организации инструментального производ-
ства в значительной степени зависит успех работы всего завода, в частности 
такие критерии, как качество продукции, ритмичность работы и рентабель-
ность. В процессе обоснованного выбора объекта работниками Координаци-
онно-методического центра внедрения цифровой экономики (КМЦ – далее 
центр) был проведен анализ общих потерь рабочего времени при выпуске про-
дукции в производственных подразделениях за 2018 г. [19]. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что основные усилия по 
устранению потерь в производственном процессе необходимо направить на 
потери, доля которых в общем объеме потерь достаточно высока. Данная осо-
бенность заключается в том, что цех инструментального производства среди 
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других производственных подразделений имеет 17,80 % потерь, связанных с 
подготовительно-заключительным временем, что в целом сказывается на об-
щем времени при выпуске продукции. На основе проведенного анализа, учи-
тывая выполнение основных этапов реализации мероприятий по внедрению 
Лин-проекта «Оптимизации бизнес-процессов в комплексе Инструмент», вне-
дрение бережливого производства в пилотном структурном подразделении 
нужно начинать в комплексе «Инструмент». Основной вид деятельности – 
производство средств технологической оснастки (пресс-формы, штампы и др.), 
изготовление режущего, мерительного инструмента.  

При определении основных задач был проанализирован передовой мировой 
опыт в области цифровизации инструментального производства (методология фир-
мы ZOLLER «Tool Management Solution») и лучшие практики в российском ОПК. 

Кроме того, внедрение Лин-проекта с использованными механизмами 
ввода первичной информации по месту их возникновения в электронном виде 
позволит решить следующие конкретные задачи: 

1) ведение сквозного учета инструмента, технологической оснастки в 
электронном виде от ЦИС до карточки производственного работника с при-
вязкой к конкретному рабочему центру. Решение данной задачи позволит в 
реальном времени получать данные о наличии и местонахождении любой еди-
ницы инструмента и технологической оснастки; 

2) определение потребности в покупном стандартизованном инструменте 
тремя основными методами: статистическим; методом экспертных оценок и ме-
тодом прямых расчетов. Совокупное применение всех методов уже на первом 
этапе внедрения позволит сформировать прогноз потребности в инструменте с 
точностью 10–15 %. С накоплением информации точность прогнозов будет воз-
растать. Целевым показателем точности прогноза является значение 5 %; 

3) определение и поддержание минимального страхового запаса инстру-
мента на рабочих центрах, складах и инструментальных кладовых. Определе-
ние размера страхового запаса инструмента на первом этапе в 25 % от потреб-
ности в инструменте. По мере совершенствования системы учета и планирова-
ния считать целевым показателем страхового запаса значение в 10 %; 

4) совершенствование планирования и управления инструментальным про-
изводством, в результате которого на основе МНС и карт производственных зака-
зов производится расчет норм времени и материалов на производство оснастки и 
инструмента. Оценивается приоритетность заказов исходя из производственных 
возможностей комплекса «Инструмент», планируется выполнение заказов собст-
венными силами и, при необходимости, осуществляется заказ на изготовление в 
других цехах завода или силами подрядных организаций. 

2. Формирование и реализация мероприятий внедрения Лин-проекта 
Для реализации Лин-проекта назначается руководитель рабочей группы. 

Рабочие группы, внедряющие Лин-проект, формируют план работ, на которых 
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выполняется внедрение инструментов бережливого производства, разрабаты-
вают основные этапы с определением мероприятий и результатов (табл. 3). 
 

Таблица 3  
 

Основные этапы реализации мероприятий Лин-проекта 
 

Этап Содержание мероприятий Результаты 

1.
 П
од
го
то
ви
те
ль
ны

й 1. Разработка, согласование и утвержде-
ние Лин-проекта «Оптимизация бизнес-
процессов». 
2. Разработка методических рекоменда-
ций по формированию рабочих групп в 
рамках реализации цифровой экономи-
ки, проектов бережливого производства.
3. Формирование и обучение рабочей 
группы 

1. Утвержденный Лин-проект «Оптимизации 
бизнес-процессов в комплексе «Инструмент». 
2. Методические рекомендации по формиро-
ванию рабочих групп в рамках реализации 
цифровой экономики, проектов бережливого 
производства. 
3. Распоряжение о формировании и обучении 
рабочей группы 

2.
 А
на
ли
ти
че
ск
ий

 

1. Определение действующей и планируе-
мой информационной инфраструктуры. 
2. Картирование существующих произ-
водственных и информационных пото-
ков создания ценности «Как есть».  
3. Определение потребности в покупном 
инструменте 

1. Итоги аудита информационной инфраструк-
туры. 
2. Карта существующего потока создания 
ценности в «Как есть» (анализ потерь произ-
водства, выявление источников потерь; каче-
ственная и количественная оценка потерь). 
3. Рекомендации по закупке инструмента 

3.
 Р
ас
че
тн
о-
пл
ан
ир
ов
оч
ны

й 

1. Разработка карты будущих потоков 
создания ценности «Как должно быть» с 
использованием информационных систем.
2. Применение инструментов бережли-
вого производства для расшивки узких 
мест в инструментальном производстве 
(5С, визуализация, кайдзен, канбан, точ-
но вовремя, SMED и др.).  
3. Разработка системы планирования и 
организации производства (планировка 
цеха, анализ и синтез потоков движения 
ДСЕ, СТО, устранение узких мест, опре-
деление КПЭ) 

1. Будущая карта потоков создания ценности в 
инструментальном производстве «Как должно 
быть». 
2. Методические рекомендации по использо-
ванию инструмента организации рабочего 
пространства 5С, перечень внедряемых инст-
рументов бережливого производства, обучен-
ные рабочие. 
3. Рекомендации по реализации подачи кайдзен-
предложений: использование мероприятий по 
улучшению организации, планирования рабочих 
мест в инструментальном производстве 

4.
 О
це
но
чн
о-

пр
ов
ер
оч
ны

й 

1. Совершенствование планирования и 
управления инструментальным произ-
водством. 
2. Внедрение системы заказов в инстру-
ментальном производстве. 
3. Оценка достижения ключевых показа-
телей эффективности  

1. Рекомендации по реализации подачи кайдзен-
предложений: использование мероприятий по 
улучшению организации, планирования рабочих 
мест в инструментальном производстве. 
2. Измененная система планирования заказов 
в инструментальном производстве. 
3. Проверка достигнутых ключевых показате-
лей эффективности 

 

3. Обучение руководителей, персонала рабочих групп и обмен опытом  
Обучение руководителей, персонала рабочих групп принципам, методам, 

инструментам бережливого производства организовано центром, в соответст-
вии с программой обучения «Основы бережливого производства». Для обес-
печения эффективной работы рабочих групп и общего понимания внедрения 
Лин-проектов на заводе утверждены и введены в действие методические реко-
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мендации по формированию этих групп. Рабочим группам предоставляются 
материалы для методической и кураторской поддержки, которые позволяют 
правильно организовать работу в подразделениях, участвующих при внедре-
нии Лин-проектов [19].  

4. Внедрение метода бережливого производства по системе 5С, визуализации 
Внедрение системы 5С базируется на использовании ГОСТ Р 56906–2016 

«Бережливое производство» [20, 21]. Порядок на рабочих местах должен соот-
ветствовать стандарту системы 5С. Стандарт соблюдения системы 5С в цехе 
представлен в табл. 4.  
 

Таблица 4 
Стандарт соблюдения системы 5С в цехе 

 

Ответственный 
за шаг 

Название шага Периодичность Выполнение шага 

Мастер 
участка 

1 шаг – 
сортировка 

Еженедельно
(время и день
определяются
распоряжением

по цеху) 

Совместно с рабочими: 
выбирает место для ненужных предметов 
осматривает рабочие места, выбирает не-
нужные предметы 
собирает ненужные предметы в выбран-
ном месте (в зоне карантина) 
принимает решение, куда удалить ненуж-
ный предмет: вернуть на склад, передать в 
другой цех, утилизировать и др. 

2 шаг – 
соблюдение 
правил 

Еженедельно
(время и день
определяются
распоряжением

по цеху) 

Совместно с рабочими: 
расставляет ненужные предметы по своим 
местам 
при необходимости, обозначает места сиг-
нальной разметкой 
проверяет все обозначения: бирки, надпи-
си, разметки и другие средства визуализа-
ции – не повреждены или не утеряны 
восстанавливает их, если они повреждены 
или утеряны 

3 шаг – 
содержание 
в чистоте 

Еженедельно  
Совместно с рабочими: 
организует уборку, чистку загрязнений, 
пролития жидкостей и пыли 

Заместитель 
начальника 

цеха по техни-
ческой части 

4 шаг – 
стандартизация 

Еженедельно  

Совместно с мастером участка: 
проверяет выполнение 4 шагов по чек-
листу на участке 
результаты проверки докладывает началь-
нику цеха и размещает на информацион-
ном стенде 

Начальник 
цеха 

5 шаг – 
совершенствование

Один раз 
в месяц 

на оперативке докладывает о достигнутых 
результатах за отчетный период и ставит 
задачи на следующий отчетный период 

 

В рамках внедрения визуализации используется информационный стенд 
(ИС). ИС – инструмент системы визуального менеджмента производственных 
и управленческих процессов, позволяющий выявлять проблемы и повышать 
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скорость принятия управленческих решений за счет эффективных и быстрых 
коммуникаций, формирующий при этом каналы постоянной обратной связи 
для работников различных уровней управления [19].  

Для морального стимулирования используется наглядный показ результа-
тов работы в подразделении на ИС (рис. 4).  
 

 

Рис. 4. Информационный стенд «Бережливое производство»  
в подразделении АО «Пермский завод «Машиностроитель» 

Организация рабочего пространства и является первым шагом к развер-
тыванию концепции бережливого производства на заводе и воспитания в пер-
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сонале способности осуществлять постоянное совершенствование производст-
венной системы и поддерживать достигнутый уровень. 

На данном ИС размещена информация о внедрении бережливого произ-
водства в подразделении, содержащая основную производственную деятель-
ность подразделения, цеха, участка по категориям [19]: 

• состав рабочей группы; 
• решения/распоряжения по подразделению;  
• программа или план-график мероприятий;  
• эффективность (показатели: производительность труда, снижение по-

терь, оборудование, качество, сроки, техника безопасности и др.); 
• аудит по системе 5С;  
• бланки для подачи кайдзен-предложений по улучшениям – КПУ; 
• фото («было/стало»).  
Информация на ИС по мере необходимости актуализируется руководством 

подразделения. Например, на ИС могут отражаться разные этапы внедрения 
системы 5С в подразделении для отслеживания динамики изменений и внесе-
ния необходимых корректив. Для этого можно использовать фотоотчет («бы-
ло/стало»), который размещается на ИС, чтобы работники могли видеть, что 
происходит и с какими проблемами им предстоит разобраться [22]. 

Ответственность за организацию и проведение работ по реализации сис-
темы 5С, визуализации в подразделении, а также поддержание системы возла-
гается на руководителя подразделения.  

5. Формирование реестра Лин-проектов 
Создание реестра Лин-проектов на заводе осуществляется с целью эффек-

тивной проектной деятельности предприятия за счет реализации полученных 
результатов. 

6. Тиражирование отработанных Лин-проектов в цехах 
На данном этапе руководители и персонал рабочих групп, прошедшие 

обучение по программе основам бережливого производства, организуют про-
ектную деятельность в других подразделениях. 

7. Проведение аудита, оценка экономического эффекта от внедрения 
Лин-проектов. Получение вознаграждения 

Аудиты Лин-проектов должны проводиться на плановой основе в соот-
ветствии с ежегодно разрабатываемыми графиками аудитов. 

Расчет экономического эффекта от внедрения Лин-проектов производят 
рабочие группы структурных подразделений, внедряющих Лин-проекты. 

8. Отчетность о результатах, полученных в ходе внедрения Лин-проек-
тов в цехах 

Для обеспечения контроля достижения целевых показателей и управления 
ходом реализации Лин-проекта со стороны руководства необходимо опреде-
лить единые формы отчетности структурных подразделений. 
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9. Контроль хода выполнения мероприятий бережливого производства 
Контроль осуществляет Координационно-методический центр внедрения 

цифровой экономики. 
Таким образом, нами представлены основные этапы мероприятий развер-

тывания концепции LЕАN на примере комплекса «Инструмент». 
С учетом разработанной концепции LЕАN от реализации мероприятий 

получены фактические результаты. В табл. 5 представлена оценка эффектив-
ности работы кладовых цеха от внедрения ПО «Склад» и системы 5С. 
 

Таблица 5 

Показатели оценки эффективности работы кладовых цеха 
от внедрения ПО «Склад» и системы 5С 

Показатели 
Ед. изме-
рения 

Условное 
обозначе-

ние 

До 
внедрения 

После 
внедрения 

Изменение 

Время, затрачиваемое на 
сдачу отчета в конце месяца

ч Tотч 20 0 20 

Время, затрачиваемое на 
согласование отчета в бу-
мажном/эл. виде  

ч Tсогл 2 0 2 

Затраты на поиск инстру-
мента в течение месяца на 
одну позицию 

ч Тинстр 0,117 0,083 0,034 

Затраты на поиск инстру-
мента в течение месяца на 
одну позицию 

мин Тинстр 7 5 –2 

Количество позиций, выда-
ваемых за месяц  

шт. Пм 830 830 0 

Время на оприходование 
инструмента в течение ме-
сяца 

ч То 15 10 5 

Часовая ставка кладовщиков руб./ч ЧТС 221,17 221,7 
Количество кладовщиков чел. Nк 4 4 
 

Ниже представлены расчеты от внедрения ПО «Склад», инструмента бе-
режливого производства, «организация рабочего места по системе 5С» в четы-
рех кладовых цеха. 
 

 Э1 = (Tотч + Tсогл)·Nмес·ЧТС, (1) 
(20+2)·12·221,7 = 58 528,8 руб. 

 

Сумма экономии за счет снижения времени на поиск инструмента рассчи-
тывается по формуле 
 

 Э2 = Тинстр·Пм·ЧТС·Nмес,  (2) 
0,034·830·221,7·12 = 75 076,49 руб. 
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Сумма экономии за счет снижения времени затрачиваемого на оприходо-
вание инструмента за год:  
 

 Э3 = То·ЧТС·Nмес, (3) 
5·221,7·12 = 13 302 руб. 

 

Итого сумма экономии на одного кладовщика за год:  
 

 Эг = Э1 + Э2 + Э3, (4) 
58 528,8 + 75 076,49 + 13 302 = 146 907,29 руб. 

 

Сумма экономии из расчета на четырех кладовщиков за год: 
 

 Эг2 = Эг·Nк, (5) 
146 907,29·4 = 587 629,16 руб. 

 

На основе проведенных расчетов можно сделать заключение, что при по-
мощи системы 5С бережливого производства устранено потерь на поиск инст-
румента в течение месяца на одну позицию – 5 мин. 

В результате реализации Лин-проекта появилась возможность в реальном 
времени получать данные о наличии и местонахождении любой единицы ин-
струмента и технологической оснастки; сформировать прогноз потребности в 
инструменте с точностью до 5 %; поддерживать страховой запас инструмента 
на рабочих центрах, складах и инструментальных кладовых – 10 % от потреб-
ности в инструменте; снизить потери на подготовительно-заключительные 
время на поиск инструмента в течение месяца за счет своевременного и полно-
го обеспечения и оснасткой, и инструментом [22]. Экономический эффект от 
реализации Лин-проекта составил 10 699 857 руб.  

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что за счет внедрения 
элементов бережливого производства при реализации программы цифровая 
экономика на заводе «Машиностроитель» повысилась эффективность развития 
производственной системы предприятия. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ПОДХОДОВ К ПОНИМАНИЮ 

КАТЕГОРИИ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»: ОТ ЧЕЛОВЕКОУТИЛИЗИРУЮЩЕЙ 

ДО ЧЕЛОВЕКООРИЕНТИРОВАННОЙ ПАРАДИГМЫ 

Рассмотрена эволюция дисциплинарных подходов к раскрытию содержания категории «бла-
госостояние». На основе анализа и синтеза научной литературы были выделены три основных 
подхода: философский, экономический и социологический. 

Представлен авторский взгляд на периодизацию действий парадигм о роли человека в обще-
ственной и экономической жизни, которые сложились под воздействием вышеуказанных дисципли-
нарных течений и повлияли на изменение содержательных характеристик категории «благосостоя-
ние». Таким образом, было выделено три основные модели. Первая – человекоутилизирующая па-
радигма, охватывающая период античной и средневековой философии, конечный этап которой 
сопровождался развитием экономической школы меркантилизма. Особенностью этапа является 
отождествление благосостояния с богатством нации. Вторая – человекоразвивающая парадигма, 
основанная на идеях философии утилитаризма и таких экономических течениях, как классическая 
экономическая школа, школа марксизма и первый период неоклассицизма. Кроме того, на формиро-
вание парадигмы оказало влияние развитие социологических идей утилитаризма и бихевиоризма. 
В результате чего сформировалось представление о благосостоянии как о социально-экономической 
категории. Третья модель – человекоориентированная парадигма, основанная на философии экзи-
стенциализма под влиянием кейнсианства и развития неоклассического синтеза экономической нау-
ки, а также развивающейся социологической психологии. Этап отличается ярко выраженными меж-
дисциплинарными исследованиями, что позволило расширить рамки понятия благосостояния.  

Благодаря агрегированию и синтезу исторически накопленного знания о благосостоянии ав-
тор приходит к выводу, что современная концепция благосостояния должна рассматриваться в 
контексте устойчивого развития под влиянием человекоориентированной парадигмы. Этот тезис 
подтверждает актуальность темы исследования в связи с возрастающей ролью экологического 
фактора в стране и мире, значением достижения целей устойчивого развития для социального и 
экономического прогресса, включающих вопросы борьбы с бедностью, голодом, социально-
экономическим неравенством, созданием эффективных институтов, что напрямую связано с по-
вышением уровня благосостояния населения.  

Полученные результаты исследования представляют ценность для совершенствования ме-
тодического аппарата оценки благосостояния в условиях устойчивого развития, а также могут быть 
использованы в дальнейших исследованиях по региональной экономике для оценки уровня регио-
нального общественного благосостояния. 

Ключевые слова: благосостояние, благополучие, уровень жизни, качество жизни, челове-
коориентированный подход, устойчивое развитие. 

 
Введение. Еще до нашей эры греческие просветители занимались изуче-

нием роли человека в обществе и мире. Поднимали вопросы, которые сегодня, 
имея более точный категориальный аппарат, можно соотнести с известными 
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понятиями, такими как «богатство», «уровень жизни», «качество жизни», 
«благополучие», «благосостояние». Современная экономическая теория пре-
доставляет широкий выбор трактовок и соотношения этих понятий. Однако 
автор статьи исходит из того, что данные категории не являются тождествен-
ными, а наоборот, имеют четкие очертания и границы, так как каждое из них 
имеет свою историю зарождения, развития и становления. 

Цель данной научной статьи – проследить эволюцию категории «благо-
состояние» сквозь временную шкалу исторических этапов развития мирового 
сообщества под влиянием смены парадигм о роли человека в общественной и 
экономической жизни для понимания современных содержательных элемен-
тов благосостояния. 

Логическое построение исследования включает в себя, во-первых, муль-
тидисциплинарный анализ теоретических подходов к пониманию сущности 
благосостояния; во-вторых, переложение достижений научной мысли на вре-
менную шкалу с целью понимания причин изменения трактовок благосостоя-
ния; в-третьих, обобщение и синтез результатов исследования, уточнение со-
временных аспектов и характеристик благосостояния населения под влиянием 
смены парадигм о человеке. 

Анализ и синтез научной литературы позволил выделить три дисципли-
нарных подхода к раскрытию сущности категории «благосостояния»: фило-
софский, социологический и экономический. 

Развитие философской мысли о благосостоянии представлено следующи-
ми направлениями: 

1. Античная и средневековая философия (Сократ, Аристотель, Платон, 
Эпикур, Августин, Ф. Аквинский). 

2. Философия Нового времени (Дж. Локк, Ж-Ж. Руссо, Т. Гоббс, Ш. Мон-
тескье, К.А. Гельвеций).  

3. Философия утилитаризма (И. Бентам). 
4. Философия прагматизма (У. Джеймс, Д. Дьюи, Ч. Прис). 
5. Философия персонализма (Х. Керр, Ж. Лакруа, Э. Мунье). 
6. Философия экзистенциализма (Г. Марсель, М. Хайдеггер, К. Ясперс). 
Социологический подход вобрал в себя идеи утилитаризма (И. Бентам), 

бихевиоризма (А. Маслоу), психологической социологии (Ж. Годфруа). 
Наиболее комплексным, с точки зрения автора, является экономический 

подход к пониманию благосостояния, так как в своем развитии он вобрал в 
себя и философские и социологические положения. Вопрос благосостояния 
поднимали экономические направления: 

1. Школа меркантилизма (Т. Манн, А. Монкретьен, И.Т. Посошков, 
М.Ю. Ломоносов). 

2. Классическая экономическая школа (А. Смит, Ф. Кенэ, Д. Рикардо, 
Д.С. Милль, Т. Мальтус). 



М.В. Шляпина 

 

 361 

3. Школа марксизма (К. Маркс, Ф. Энгельс, Г.В. Плеханов, В.И. Ленин). 
4. Школа неоклассицизма (Л. Вальрас, В. Парето, А. Маршалл, А. Пигу, 

П. Самуэльсон, А. Бергсон, Дж.К. Гелбрейт, Г. Мюрдаль). 
5. Школа кейнсианства (Дж. Кейнс, С. Кузнец). 
6. Современное направление: неоклассический синтез (Дж. Ю. Стиглиц). 
Среди современных представителей наук, исследующих аспекты благо-

состояния населения, можно назвать следующих зарубежных авторов: А. Ди-
тон, Р. Познер, Дж. Стиглиц, А. Сен, М. Селигман и др. 

В России изучением вопросов благосостояния населения занимаются сле-
дующие научные школы: Научная школа Института социально-экономических 
проблем РАН (ИСЭПН), Научная школа Всероссийского центра уровня жизни 
(ВЦУЖ), Научная школа экономического изучения качества и уровня жизни 
Центрального экономико-математического института РАН (ЦЭМИ РАН), На-
учная школа академика Т.И. Заславской (ВЦИОМ), Научная школа Института 
экономики УрО РАН, Вологодский научный центр Российской академии наук 
(ВолНЦ РАН) и др. 

Последние исследования в этой области носят многоаспектный характер 
и ориентированы на взаимосвязь с развитием человеческого потенциала. Об 
этом свидетельствуют многочисленные модели оценки благосостояния, вклю-
чающие субъективные индикаторы, основанные на восприятии людей своего 
благосостояния: Индекс лучшей жизни (OECD Better Life Index), разработан-
ный ОЭСР; Индекс общего благосостояния (Gallup Sharecare Well-Being 
Index), разработанный Институтом Гэллапа для углубленного изучения вос-
приятия благополучия жителей США; Индекс процветания (The Legatum 
Prosperity Index); Индекс благосостояния научной школы Института экономи-
ки УрО РАН. При этом стоит отметить, что, например, модель «Субъективное 
благополучие» Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), «Всемирный 
индекс счастья» (Happy Planet Index) Фонда новой экономики, а также инте-
гральный индикатор благосостояния Научной школы Левады Ю.М. вообще не 
включают в свой состав экономические показатели. 

Человекоориентированность как современный вектор развития экономики 
встречается в исследованиях Е.В. Курушиной [1], Н.М. Римашевской [2], 
А.И. Татаркина и др. В связи с этим интересен подход, предложенный Органи-
зацией по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР) – OECD well-
being framework, при котором основные характеристики благосостояния, в 
первую очередь, носят человекоориентированный, а не экономикоориентиро-
ванный характер [3, p. 15]. 

Философский подход. Яркими представителями эпохи можно назвать Со-
крата, Аристотеля, Платона, Эпикура и др. Ранние философы уделяли особое 
внимание духовной жизни человека, моральным качествам, внутренним свобо-
дам. В Средние века философы, такие как Августин, Ф. Аквинский и их последо-
ватели видели внутреннее счастье человека через любовь и служение Богу.  
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В философии Нового времени наблюдаются уже материалистические тен-
денции, имеющие под собой экономическое обоснование. Кроме того, представи-
тели данной эпохи резко критиковали античную и средневековую мысль, что дает 
нам основание выделить этот этап отдельно в рамках философского подхода. Яр-
ким примером философии Нового времени служит теория общественного догово-
ра, которая нашла отклик в работах Дж. Локка, Ж-Ж. Руссо, Т. Гоббса и Ш. Мон-
тескье [4]. Упорядоченность и системность подходов к познанию мира и человека 
позволили расширить границы познания смысла жизни и счастья от индивида до 
общества в целом. Появляющиеся после средневековой философии идеи соци-
альной справедливости, равенства наполняют новым смыслом и категорию «каче-
ство жизни». В содержание понятия были включены достижения науки и образо-
вания, что подтверждают труды К.А. Гельвеция. 

Философия утилитаризма развивает идеи равенства граждан, поддержа-
ния изобилия, обеспечения безопасности, что в конечном итоге приводит к 
повышению качественных характеристик жизни населения [5]. Подобных идей 
придерживались И. Бентам и отчасти Дж. Милль. Наиболее известна теория 
Бентама, содержащая положения о том, что чем больше счастливых людей, 
тем выше благосостояние. 

Некоторые исследователи выделяют максимаксный подход, основателем ко-
торого является Ф. Ницше: «Справедливым распределением благ является только 
такое, которое увеличивает благосостояние наиболее обеспеченных членов обще-
ства, то есть, если удовлетворенность “наиболее удовлетворенных” своим состоя-
нием увеличивается, то благосостояние общества растет» [6, с. 36]. 

Философия прагматизма (У. Джеймс, Д. Дьюи, Ч. Прис) достойное каче-
ство жизни связывает с образованием населения, а также с развитием социаль-
но ориентированного государства. Выделяют также философию персонализма, 
где «достойное качество жизни личность получает только в условиях персона-
листско-коммунитарного общества, которое основано на любви, реализую-
щейся в отзывчивости и сопричастности, когда личность принимает на себя 
судьбу, страдания и радость ближних» [4]. Подобные идеи можно встретить в 
трудах Х. Керра, Ж. Лакруа, Э. Мунье. 

Согласно экзистенциализму (Г. Марсель, М. Хайдеггер, К. Ясперс), высо-
кое качество жизни достижимо через обеспечение гуманизации, обретения че-
ловеком высших ценностей и т.д. 

Русская философия благосостояния, представленная идеями И.А. Ильина, 
Н.А. Бердяева, И.В. Киреевского, В.С. Соловьева, придавала значение качест-
венному развитию всех сторон общественной жизни: хозяйства, политики, 
культуры, образования, воспитания, профессиональной деятельности.  

Другими словами, развитие философской мысли обозначило роль качест-
ва жизни в уровне благосостояния населения. Стоит отметить, что особое 
влияние на философское осмысление благосостояния повлияли античная и 
средневековая философия, направления утилитаризма и экзистенциализма.  
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Таким образом, можно заметить, что философия благосостояния эволю-
ционировала с течением времени. Однако эта изменчивость представлений 
формировалась под воздействием многих факторов. В связи с этим автор ста-
тьи выделяет социологический подход.  

Социологический подход. Социологические трактовки благосостояния 
развились во времена существования не только внутренней, но и физической 
свободы человека и общества.  

И. Бентам определял благосостояние счастьем наибольшего количества 
людей. Кроме того, он отмечал, что «нищета – это не действие законов, это 
первобытное состояние рода человеческого» [7]. В его концепции человек яв-
ляется исключительно потребителем, причем направленным на немедленное 
удовлетворение потребностей. Чем больше счастливых людей, тем выше бла-
госостояние. Такая «арифметика счастья» была основана на положении о том, 
что все люди имеют идентичные функции полезности дохода.  

А. Маслоу исходил из того, что человек стремится к своему развитию, 
действуя согласно своим возможностям и потребностям. Сущность идеи Мас-
лоу в том, что высокие потребности не могут реализоваться, если примитив-
ные не были предварительно удовлетворены. 

Ж. Годфруа, развивая идеи классической пирамиды А. Маслоу, привнес 
уровни когнитивных и эстетических потребностей человека, делая акцент на 
окружении человека, качественных характеристиках жизни. 

Таким образом, социологический подход по большей части обращен к 
достижению общественного благосостояния, выраженного в уровне всеобщего 
счастья, полной удовлетворенности всех потребностей общества через уравни-
тельный принцип. Проблема экономического неравенства всегда была акту-
альной независимо от этапа развития мирового сообщества. Поэтому матери-
альный аспект благосостояния лучше всего анализировать с точки зрения эво-
люции экономического подхода. 

Экономический подход. Для полноценного раскрытия содержания инте-
ресующего нас понятия необходимо начать с истоков экономической теории.  

Первой экономической школой, зародившейся в период разложения фео-
дализма, стала школа меркантилизма. Как известно, меркантилисты не связы-
вали богатство с физическим и духовным развитием членов общества и с тем, 
что источником богатства является труд. Однако Т. Манн выдвинул чрезвы-
чайно важное положение, что внешняя торговля есть главный регулятор коли-
чества денег в стране и, следовательно, регулятор ее обогащения. При этом из-
за поддержания жесткого вмешательства государства в экономическую жизнь 
общества, увеличения налогов, присвоения даже торговой прибыли человек не 
рассматривался как объект исследования при меркантилизме. Ответным тече-
нием на меркантилизм стал физиократизм, который перенес объект исследова-
ния со сферы обращения на сферу производства, однако материальные и ду-
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ховные потребности человека и здесь оставались без внимания. Таким обра-
зом, несмотря на то, что меркантилисты и физиократы не видели прямой зави-
симости между повышением уровня жизни населения и ростом богатства 
страны, они заложили предпосылки к теории благосостояния государства че-
рез накопление капитала внутри страны. 

Классическая школа экономической теории включила человека в свой 
предмет изучения, в том числе и вопрос о его потребностях. При этом класси-
ки отождествляли благосостояние с богатством.  

По словам А. Смита, «каждый человек богат или беден в зависимости от 
того, в какой степени он может пользоваться предметами необходимости, удоб-
ствами и удовольствиями» [8, с. 103]. Он рассматривал благосостояние в зави-
симости от производительности общественного труда и его пропорционально-
сти потребностям потребителей, считая источником благосостояния зарплату, 
доходы, ренту, а их величину считал зависимой от общих условий жизни обще-
ства, от его богатства или бедности, процветания, застоя или упадка, особенно-
стей природы, того или иного применения труда или капитала [9, с. 48]. Этих же 
идей придерживался Ф. Кенэ при создании своего крупного достижения в виде 
«Экономической таблицы», в которой изложил видение процесса воспроизвод-
ства всего общественного капитала или, другими словами, богатства. Однако 
сегодня нельзя согласиться с синонимичностью этих категорий, так как богатст-
во всегда подразумевает достаток и (или) изобилие благ, в том числе и немате-
риальных (здоровье, достоинство личности, честь, деловая репутация, свобода и 
другие ценности). Благосостояния же не подразумевает избытка. Благосостоя-
ние отражает зафиксированный на данный момент времени объем благ, кото-
рыми может располагать человек и общество в целом. 

Еще одним ярким представителем классической школы является Д. Ри-
кардо, который оценивал уровень жизни наемного работника возможностью 
потребления благ и услуг в объеме, необходимом для воспроизводства его фи-
зических сил [10, с. 5].  

Размышления о свободах народных масс можно обнаружить и в труде 
Джона Стюарта Милля «О свободе» [11], где автор рассматривает индивиду-
альность как один из элементов благосостояния. Милль связывает оригиналь-
ность мыслей с развитием. Прогресс он видел в развитии естественных наук, 
распространении принципа кооперации и т.п., что, в конечном счете, обеспе-
чит рост капитала, производства и численности населения. 

Анализируя и изучая вопросы благосостояния населения в трудах класси-
ческой экономической школы, нельзя оставить в стороне учение Т. Мальтуса о 
законе народонаселения [8], в котором выявляется зависимость между воз-
можностями экономики и объемом ограниченных ресурсов, особенно продо-
вольственных. Именно недостаток продовольствия, по его мнению, в будущем 
станет главной проблемой постоянно увеличивающейся численности населе-
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ния. Кроме того, Мальтус считал недостаток материальных средств главным 
ограничителем увеличения численности населения. Таким образом, можно 
сказать, что классики заложили идеи теории благосостояния, однако в центре 
практических интересов неизменной оставалась категория «богатство». 

Логическим продолжением классической экономической школы стал 
марксизм, который развил трудовую теорию стоимости А. Смита. Представи-
тели этого течения видели необходимость в изменении самой структуры об-
щественных отношений. Они расширили представления классиков о необхо-
димом объеме потребления наемного работника до уровня, необходимого для 
функционирования в соответствии с требованиями производства [10, с.5].  

Интересной, с точки зрения данного исследования, является марксистская 
критика мальтузианства. К. Маркс, как и Ф. Энгельс, был уверен, что комплекс 
социально-экономических преобразований поспособствует качественному изме-
нению условий жизни и труда населения. Таким образом, в учениях марксизма 
можно встретить предпосылки к изучению понятия «качества жизни», однако в 
специфическом аспекте: с точки зрения качества производительных сил, которое 
зависит от разнообразных обстоятельств (уровень развития науки, размерами и 
эффективностью средств производства, природными условиями).  

Приверженцы неоклассицизма также не остались в стороне от этого во-
проса. Известные маржиналисты (Л. Вальрас, К. Менгер, Й. Бем-Баверк, 
С. Джевонс) строили свои теории благосостояния исходя из положений утили-
таризма Бентама, что, в конечном счете, привело к появлению теории пре-
дельной полезности и теории ценности. «Закон предельной полезности отно-
сится не к объективной, а к субъективной потребительской ценности. Она 
имеет дело не с физической или химической способностью вещей вызывать 
определенные последствия вообще, а с их отношением к благополучию чело-
века, как он сам видит его на основе сложившегося моментального состояния 
своих дел. Она имеет дело не с ценностью предметов, а с ценностью услуг, 
которые человек ожидает от них получить» [12; 13, с. 118]. 

В. Парето рассматривал эту проблему, основываясь на обеспечении опти-
мума с позиций эффективного размещения и использования имеющихся ре-
сурсов таким образом, что при повышении благосостоянии одних людей бла-
госостояние других не ухудшается. Главным недостатком его теории является 
условие статики экономической системы. 

Основатель экономикса А. Маршалл связывал общественное благосос-
тояние с механизмом распределения ресурсов и пришел к выводу, что равно-
весие спроса и предложения на рынке означает максимизацию общей выгоды, 
получаемой покупателями и продавцами. Экономическое измеряется с помо-
щью излишка потребителя, т.е. суммы, которую потребители готовы заплатить 
за товар, минус сумму, которую они действительно платят. Этот избыток оп-
ределяет выгоду, которую покупатели получают от использования продукта, 
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такую, которую они сами себе представляют. Под уровнем жизни Маршалл по-
нимал уровень трудовой активности по отношению к потребностям [14, с. 639]. 
«Присвоение правительством всех средств производства и владения ими, даже 
если оно осуществляется медленно и постепенно, как предлагают некоторые 
известные “коллективисты”, может затрагивать корни общественного благо-
состояния гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд» [14, с. 657].  

Одним из родоначальников теории благосостояния считается представи-
тель неоклассического направления кембриджской школы А. Пигу. Он считал 
деньги единственным инструментом для измерения общественной жизни, по-
этому сферу благосостояния, которую можно измерить деньгами, назвал «эко-
номическим благосостоянием», однако экономическое благосостояние, по его 
убеждению, не может служить единственным показателем уровня общего бла-
госостояния, так как на него влияют различные группы факторов, в том числе 
и неэкономические (окружающая среда, взаимоотношения между людьми, 
жилищные условия и т.д.) [15]. 

При этом неоклассики не решили проблему устойчивого повышения 
уровня жизни, однако привнесли важное положение о необходимости разделе-
ния благосостояния на общее и индивидуальное. Причем общее благосостоя-
ние учитывает не только показатели дохода общества в целом, но и условия, 
при которых эти доходы растут либо падают (жилищные условия, правопоря-
док, социальная политика и т.д.). Неоклассицизм доказал, что богатство созда-
ется не только в сфере производства, но и в сфере услуг, а уровень благосос-
тояния зависит от качества и уровня жизни населения. 

А. Бергсон развивал идеи В. Парето и в 1938 г. разработал функцию об-
щего благосостояния, придерживаясь мнения, что она формируется высшим 
авторитарным органом. А. Бергсон и П. Самуэльсон предложили функцию 
благосостояния, по которой общественное благосостояние определяется бла-
госостоянием отдельных членов общества. Они считали, что следует рассчи-
тывать вклад каждой индивидуальной функции полезности в общественную 
полезность, т.е. сравнивать полезности, полученные разными лицами. Так, 
Самуэльсон в своей научной работе о кривых безразличия писал: «Если мы 
вообще можем говорить о кривых безразличия какого-либо одного отдельно 
взятого члена семьи, то нам следует допустить, что его вкусы и предельные 
нормы замещения “загрязнены” благами, которые потребляются другими чле-
нами этой семьи. Эти внешние эффекты потребления Веблена-Дьюзенберри 
представляют собой сущность семейной жизни. Они требуют от нас построе-
ния межличностной теории, которая больше походит на экономику благосос-
тояния, а не позитивный анализ спроса. Такие проблемы экономической тео-
рии домохозяйства носят, абстрактно говоря, тот же логический характер, что и 
общая проблема государственного и общественного благосостояния» [16, p. 147]. 
Кроме того, Самуэльсон поднимал проблему неравенства распределения лич-



М.В. Шляпина 

 

 367 

ных доходов [16, p. 209]. Таким образом, ученый еще раз подкрепил институ-
циональную теорию высокой ролью внешних эффектов и их влияния на благо-
состояние человека. Вслед за Самуэльсоном Ф.М. Батор дал математическую 
трактовку проблеме максимизации благосостояния, при этом ряд трудностей 
устранил с помощью некоторых допущений.  

Свой вклад в развитие теорий благосостояния, а также в содержательную 
сторону понятий «качество жизни» и «уровень жизни» внесли представители ин-
ституционализма. Так, Дж. Гелбрейт обратил внимание на необходимость пере-
оценки ценностей и системы показателей для оценки общественного прогресса. 
Уже тогда он стоял на позициях оценки общественного прогресса не через макро-
экономические показатели (НД, ВВП) и уровень жизни, а через качество жизни и 
результативность социальных преобразований [17, с. 108]. В своем труде «Эконо-
мические теории и цели общества» обратил внимание на экологическую состав-
ляющую качества жизни населения, а также уровень образования населения [18].  

Дж. А. Гобсон не представлял благосостояние без показателей индивидуаль-
ного здоровья, гармонии, физической и духовной деятельности, а главным недос-
татком при этом видел ограниченность покупательной способности людей [10]. 

Шведский экономист Г.К. Мюрдаль считал, что регулирование государст-
вом рыночных процессов способствует созданию эффективной экономики, ос-
нованной на всеобщем равенстве и равных экономических возможностях для 
всех. Понимал систему социальной защиты гарантом равных возможностей для 
повышения благосостояния, как для трудоспособного, так и нетрудоспособного 
населения. Мюрдаль формировал свои идеи под воздействием актуальной на тот 
момент теории постиндустриального общества, которая на практике выявила 
некоторые «провалы» государства и не решила повсеместно проблему роста 
общественного благосостояния. При этом развитие теории благосостояния хоть 
и не решило проблему неэффективного распределения ресурсов, зато выявило 
ряд отдельных задач, которые не теряют своей актуальности до сих пор: повы-
шение уровня жизни, борьба с бедностью населения, снижение дифференциа-
ции социально-экономического положения территорий и многие другие, кото-
рые сегодня являются основными целями устойчивого развития. 

Свое развитие данная категория получила и у приверженцев кейнсианст-
ва. Сильнейший экономический кризис XX в. поспособствовал пересмотру 
многих доктрин. В том числе и о том, что рынок не способен функциониро-
вать самостоятельно. Великая депрессия вывела из тени проблему благосос-
тояния общества. В своих трудах Кейнс пришел к выводу, что причиной де-
прессии стало сокращение совокупного спроса. Поэтому именно инвестиции 
имеют большое значение для экономики, которые в свою очередь зависят от 
уровня доходов, а увеличение доходов влечет за собой прирост личного по-
требления. При этом уровни индивидуального и общественного благосостоя-
ния зависят от эффективности государственного регулирования. 
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С. Кузнец внес эмпирическое содержание в теорию кейнсианства, обос-
новав новое истолкование экономического роста, которое привело к новому 
пониманию как экономической, так и социальной структуры, а также всего 
процесса развития. Он одним из первых придал значение роли человеческого 
капитала как фактора экономического роста. Этот тезис особенно важен сего-
дня в контексте Концепции устойчивого развития. 

Таким образом, вкладом кейнсианской школы в развитие категории «уро-
вень благосостояния» стал вывод о том, что основным показателем, измеряю-
щим уровень жизни населения, является денежный доход, который распреде-
ляется по определенным слоям общества между потреблением и сбережением. 
При этом потребление носит экономический характер, а его структура зависит 
от влияния как социально-экономических факторов, так и от субъективных 
качеств человека. Другими словами, уровень благосостояния с развитием эко-
номической мысли вобрал в себя как количественные, так и качественные ха-
рактеристики. Стали проявляться экономические, социальные и психологиче-
ские, ментальные элементы благосостояния. 

Сегодня теория благосостояния развивается под воздействием неокласси-
ческого синтеза экономической мысли. Это подтверждают и междисципли-
нарные исследования в этой области, направленные на комплексный подход к 
проблеме повышения уровня благосостояния населения. В 2009–2010 гг. пред-
ставители Статистической комиссии ООН под руководством Дж. Стиглица 
проанализировали методические подходы к измерению эффективности эконо-
мики и социального прогресса и пришли к выводу, что благосостояние вклю-
чает как экономические ресурсы людей, так и неэкономические. Кроме того, 
ВВП недостаточен для измерения экономического благосостояния, поэтому 
необходимо менять принципы оценки устойчивости экономического роста и 
качества жизни населения. Было предложено больше внимания уделять пока-
зателям благосостояния домохозяйств, а не производства. Эти положения за-
креплены в Докладе об измерении эффективности экономики и социального 
прогресса [24] и других немаловажных международных документах ООН. 

Таким образом, экономическая мысль в своем историческом развитии со-
вершила огромный шаг в понимании благосостояния: уровень общественного 
благосостояния зависит от развития человеческого потенциала. Однако роль 
человека в общественной и экономической жизни не всегда была центральной. 
Анализируя дисциплинарные подходы согласно этапам развития мирового со-
общества, можно заметить контуры смещения парадигм о человеке, влияющие 
на трансформацию содержательных характеристик благосостояния. 

Благосостояние в контексте парадигм о человеке. Синтез различных 
научных направлений позволил построить временную шкалу развития благо-
состояния, которая разделена на основные четыре этапа развития мирового 
сообщества: Древний мир, Средние века, Новое время и Новейшая история. 
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Основываясь на временных рамках появления философских, экономических и 
социологических направлений, автор распределил их по соответствующим 
этапам развития мирового сообщества. Опираясь на основные положения дис-
циплинарных подходов, можно выявить общность идей, на основании которых 
сформулировать парадигму о роли человека (рисунок).  

Представленная иллюстрация четко отражает, какие научные направле-
ния оказали влияние на содержательные характеристики благосостояния.  

На первых этапах развития действующие феодальные устои в обществе за-
крепили за человеком роль производственного ресурса для достижения нацио-
нального благосостояния (богатства). Сословные ограничения сдерживали раз-
витие представлений о благосостоянии населения. Поэтому можно сказать, что 
начиная с периода Древнего мира до разрушения оков феодализма, в обществе 
действовала человекоутилизирующая парадигма. Здесь необходимо отметить, 
что представители научной школы Института социально-экономических про-
блем РАН (ИСЭПН) обращают внимание на человекоутилизирующую парадиг-
му в период перехода российской индустриальной экономики на преимущест-
венно интенсивный путь развития, отмечая при этом, что человекоразвивающая 
парадигма, наоборот, ставит человека в центр воспроизводственного процесса, 
расширяет возможности самореализации и т.д. [2, с. 83]. Сохраняя смысловое 
содержание описанных парадигм, в данной научной статье автор расширил обо-
значенные временные рамки действия парадигм и применил к контексту разви-
тия теории благосостояния. 

Наиболее значимым для развития теории благосостояния стал следую-
щий этап, захвативший весь период Нового времени и начало Новейшей ис-
тории. Физическая свобода граждан через изменение структуры обществен-
ных отношений стерла предопределенные рамки сословных и иных ограни-
чений. Все это поспособствовало тому, что человек начинает искать свое 
место в обществе, конструировать самого себя [25, с.15]. Распространение 
науки и образования оказало влияние на развитие моральных ценностей, по-
веденческих установок в обществе. Произошло ответвление многих направ-
лений философии, которые в дальнейшем дали основу для зарождения и 
оформления социологических наук (утилитаризм, бихевиоризм). Классиче-
ская экономическая школа обратила внимание на роль человека в экономи-
ческом развитии, заложила основы понятия уровня жизни. Марксизм и не-
оклассицизм выделяли качественные характеристики благосостояния насе-
ления. Другими словами, в конце XIX – начале XX в. появилось понимание 
необходимости развития человеческого потенциала для повышения уровня 
общественного благосостояния. Таким образом, можно сказать, что под воз-
действием человекоразвивающей парадигмы произошло переосмысление со-
держательных характеристик благосостояния.  
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Современный этап развития теории благосостояния сложился под влияни-
ем философии экзистенциализма, которая акцентирует свое внимание на уни-
кальности человека и его бытия. Таким образом, эволюция человекоразвиваю-
щей парадигмы в человекоориентированную является логическим и закономер-
ным процессом, который не мог не отразиться на развитии экономической 
мысли и категории «благосостояние» в частности. Ярким примером, подтвер-
ждающим человекоориентированность современной общемировой повестки, 
служит разработанная и принятая Концепция устойчивого развития. Можно ска-
зать, что данная концепция поспособствовала развитию институциональной 
среды для современного управления благосостоянием населения. Так, на зако-
нодательном уровне закрепились документы, направленные на устойчивое раз-
витие РФ, включающие проблему повышения уровня благосостояния граждан. 

Проанализировав эволюцию дисциплинарных подходов к категории «бла-
госостояние» через призму изменения парадигм о роли человека в обществе и 
экономике, можно прийти к следующим выводам.  

Во-первых, в современном понимании благосостояние носит комплекс-
ный, междисциплинарный характер. Взгляд на категорию с точки зрения исто-
рического развития мирового сообщества позволил объединить разрозненные 
представления о благосостоянии среди представителей разных наук и эпох, 
агрегировать подходы в одно цельное и объемное понятие.  

Во-вторых, процессы, происходящие в обществе, находятся в достаточно 
тесной взаимозависимости с главной повесткой и общей идеей исторического 
этапа, которые оказывают непосредственное влияние на представление о со-
держательных характеристиках благосостояния. Кроме того, на изменение 
трактовок благосостояния воздействует и парадигма о роли человека в эконо-
мической и общественной жизни общества.  

В-третьих, человекоутилизирующая парадигма не давала возможности 
выявить взаимосвязи между повышением уровня благосостояния населения и 
достижением экономического роста и развития. Зарождающаяся экономиче-
ская наука мыслила общими категориями, но заложила предпосылки к теории 
благосостояния через задачу накопления национального богатства. 

Человекоразвивающая парадигма способствовала ускорению обществен-
ного прогресса, и под ее влиянием зародилась теория благосостояния, эконо-
мическое содержание которой дополнилось социальным элементом. Другими 
словами, закрепилось положение о том, что рост уровня благосостояния зави-
сит не только от уровня жизни, но и качества жизни населения.  

Дальнейший рост значения человека для общества и экономики поспособст-
вовал смене предыдущей парадигмы на человекоориентированную парадигму, 
возводящую человека в центр научных исследований. Актуальной повесткой ста-
ли борьба с экономическим неравенством, голодом, доступность образования и 
здравоохранения, социальная защита граждан, право на экологически чистую ок-
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ружающую среду, защита прав граждан, осуществляемая через построение эф-
фективных институтов, что закреплено в виде целей в области устойчивого разви-
тия. Иными словами, современная концепция благосостояния вобрала в себя еще 
два немаловажных элемента – экологический и институциональный.  

Таким образом, главным выводом является то, что современный этап раз-
вития экономической, социальной и философской мысли сформировал пред-
ставление о категории как об устойчивом благосостоянии, выражающемся че-
рез баланс экономического, социального, экологического и институциональ-
ного элементов. 
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EVOLUTION OF DISCIPLINARY APPROACHES 

TO THE ‘WELL-BEING’ CATEGORY: FROM HUMAN-CONSUMED 

TO HUMAN-ORIENTED PARADIGMS 

The present paper examines the evolution of the disciplinary approaches to ‘well-being’ as a cate-
gory. The analysis and synthesis of the research literature revealed three key approaches: philosophical, 
economic, and sociological ones. 

The paper gives the author’s perspective on the periods when different paradigms of a human role 
in the social and economic life unfolded. These paradigms were shaped by the above mentioned discipli-
nary flows and affected the content characteristics of well-being as a category. Thus, three key models 
were defined. The first one is a human-consumed approach which was developed in the period of the 
Ancient and Medieval Philosophy, while its final stage was accompanied with the development of the 
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economic school of mercantilism. At that time, well-being was synonymous to the wealth of nation. The 
second model is a human-developed paradigm rooted in the Philosophy of Utilitarianism and some eco-
nomic approaches, including the classical economic school, Marxism school, and the first period of Neo-
classicism. What is more, this paradigm was significantly affected by the sociological ideas of Utilitarian-
ism and Behaviorism. This contributed to seeing prosperity as a social economic category. The third 
model is a human-oriented paradigm arisen from the Philosophy of Existentialism and influenced by the 
Keynesian economics and the development of Neoclassical synthesis of economic science, as well as by 
a developing sociological psychology. That period was clearly distinguished by the interdisciplinary stud-
ies, which expanded the notion of well-being.  

Aggregation and synthesis of the historically accumulated knowledge about well-being helped the au-
thors conclude that the modern approach to well-being should be looked at in the context of sustainable 
development and a human-oriented paradigm. This assumption contributes to the prominence of the study 
due to an increasing role of the ecological factor in the country and the world, an importance to achieve the 
sustainable development goals, including fight against poverty, hunger, social economic inequality, setting 
up the efficient institutes, which directly correlates with a higher well-being level among population.  

The obtained results of the study could be a valuable resource to improve the methodological tools 
for well-being measurement in the context of sustainable development. The results could also be used in 
further studies in regional economy to measure the level of the regional public well-being.  

Keywords: well-being, welfare, standard of living, quality of life, human-oriented approach, sustain-
able development. 

 
Maria V. Shlyapina – Senior Lecturer, Department of World and Regional Economics, Economic 

Theory, Perm State University, e-mail: shlyapina.m@mail.ru.  
 

Received 06.05.2022  Accepted 20.06.2022 Published 01.12.2022 
 

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки. 
Конфликт интересов. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов. 
Вклад автора 100 %. 

 
 

Просьба ссылаться на эту статью в русскоязычных источниках следующим образом: 
Шляпина, М.В. Эволюция дисциплинарных подходов к пониманию категории «Благосос-

тояние»: от человекоутилизирующей до человекоориентированной парадигмы / М.В. Шляпина // 
Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. – 2022. – № 4. – С. 359–376. 
 

Please cite this article in English as: 
Shlyapina M.V. Evolution of disciplinary approaches to the ‘well-being’ category: from 

human-consumed to human-oriented paradigms. PNRPU Sociology and Economics Bulletin, 
2022, no. 4, pp. 359-376 (In Russ). 
 



Н.В. Горошко, С.В. Пацала 

 

377 

Научная статья 
 

DOI: 10.15593/2224-9354/2022.4.25 
УДК 338.485:338.488.2 

Н.В. Горошко, С.В. Пацала1 

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ БРЕНД КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО ТУРИЗМА 

В условиях глобализации экономической жизни обостряется конкуренция между странами и 
регионами за привлечение инвестиций. Создание уникального, сильного и яркого территориально-
го бренда позволяет выявить сильные конкурентные позиции региона или города, улучшить их 
имидж, создать необходимую среду для позиционирования и продвижения территории как на 
внутреннем, так и на международном рынке. Особое значение приобретает территориальный 
брендинг на туристском рынке, ставшем одним из драйверов развития мировой экономики в по-
следние десятилетия, определяя привлекательность и узнаваемость стран, регионов и городов в 
глазах потребителей. Это особенно важно для таких больших стран, как Российская Федерация, 
представляющих собой многогранную палитру регионов, обладающих целым рядом конкурентных 
преимуществ, но затерявшихся на фоне известных туристских дестинаций. В формировании ре-
гионального имиджа важное место отводится местной кухне, уникальным гастрономическим брен-
дам. Зачастую они стали выступать факторами, определяющими выбор направления путешествия. 
Гастрономия и местная кухня могут выступать в роли ключевых элементов образа территории и ее 
конкурентным преимуществом. Кулинарное богатство и разнообразие нашей страны позволяет 
создать мощный потенциал для разработки и продвижения туристского гастрономического нацио-
нального и региональных брендов. 

В статье проводится теоретическое исследование перспектив использования туристских гас-
трономических брендов как инструмента развития регионального гастрономического туризма. 
Анализируется место и роль гастрономического туризма в системе туристской индустрии, специ-
фика формирования гастрономических брендов. Показана роль гастрономических музеев в фор-
мировании бренда территории и их география в России. Выделены наиболее сильные гастроно-
мические бренды страны, проведено их картирование. Одной из задач исследования является 
актуализация и картографическое представление данных о разнообразии отечественных музеев 
гастрономической тематики, представление пространственной палитры наиболее значимых гас-
трономических брендов российских регионов. 

Ключевые слова: гастрономический туризм, территориальный брендинг, туристский 
гастрономический бренд, региональные гастрономические бренды. 

 
Введение. В условиях интернационализации и глобализации хозяйственной 

жизни обостряется конкуренция стран и регионов, особенно лежащих в сходных 
географических и социально-экономических условиях ведения бизнеса, за при-
влечение инвестиций, в том числе международных. В немалой степени этому 
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способствует маркетинг территории, использующий категории «бренда» и 
«имиджа» для формирования привлекательного образа и узнаваемости той или 
иной локации для ее пользователя. Особое значение приобретает территориаль-
ный брендинг на туристском рынке, ставший одним из драйверов развития ми-
ровой экономики в последние десятилетия, определяя привлекательность и уз-
наваемость стран, регионов и городов в глазах потребителей [1, 2].  

Создание уникального, сильного и яркого территориального бренда позволит 
выявить сильные конкурентные позиции региона или города, улучшить их 
имидж, создать необходимую среду для формирования и развития сувенирной 
индустрии, активного позиционирования и продвижения территории как на внут-
реннем, так и на международном туристском рынке [2]. Это особенно важно для 
таких больших стран, как Российская Федерация, представляющих собой много-
гранную палитру регионов, обладающих целым рядом конкурентных преиму-
ществ, но затерявшихся на фоне известных туристских дестинаций.  

С целью позиционирования и продвижения локации можно использовать 
обширный арсенал ее конкурентных преимуществ, базирующихся как на свое-
образии природного, так и культурно-исторического наследия, специфике спе-
циализации хозяйства, опираясь на эмоциональный образ, созданный в произ-
ведениях искусства, используя достижения местной экономики, имена извест-
ных уроженцев, организуя посвященные им мероприятия и т.п.  

В формировании регионального имиджа важное место отводится местной 
кухне, уникальным гастрономическим брендам. Зачастую они стали выступать 
факторами, определяющими выбор направления путешествия. Около 79 % ту-
ристов выстраивают свой маршрут, изучив календарь гастрономических собы-
тий и особенности местной кухни, 39 % называют гастрономию основным мо-
тивом путешествия. Интеграция гастрономии в индустрию туризма приносит 
значительные выгоды всем участникам этого процесса, ведь 25 % своего бюд-
жета туристы тратят на еду и напитки, в целом же кулинарные путешествен-
ники в день тратят на 24 % больше, чем прочие туристы. Это позволяет значи-
тельному числу исследователей утверждать, что гастрономия и местная кухня 
могут выступать в роли ключевых элементов образа территории и ее конку-
рентным преимуществом. Успешность реализации потенциала местной кухни 
в роли аттрактивного туристского ресурса во многом определяется формиро-
ванием и продвижением гастрономического бренда территории [3–7].  

Цель работы – провести теоретическое исследование перспектив исполь-
зования туристских гастрономических брендов как инструмента развития ре-
гионального гастрономического туризма. 

Информационной базой исследования послужили публикации в перио-
дической печати и интернете. В работе использовались общелогические и 
аналитические методы, метод эмпирического исследования, картографиче-
ский метод. 
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Основная часть. Гастрономический туризм – зарождающееся явление, 
которое развивается как новый туристский продукт, в частности из-за того, 
что более трети расходов туристов посвящены еде. Таким образом, кухня 
места назначения является аспектом первостепенной важности для качества 
отдыха, а взаимосвязь еды и места ее рождения формирует основу для но-
вой трактовки использования среды в целях развития современной эконо-
мики впечатлений [8, 9]. 

Вопросу развития регионального гастрономического туризма посвящены 
многочисленные отечественные и зарубежные исследования. Ключевым явля-
ется само понятие «гастрономический туризм», имеющее несколько трактовок. 
Гастрономический туризм – интегральный вид туризма, для которого харак-
терно взаимодействие туриста с культурой региона, включая и сельские терри-
тории, через гастрономические активности (знакомство с кухней, этно-
гастрономическими традициями, локальными продуктами и напитками, посе-
щение объектов гастрономического туризма и специальных событий), выхо-
дящие за рамки простого приема пищи. В гастротуре основной или одной из 
основных мотиваций для совершения поездки является знакомство с кулина-
рией и традициями местности как средством постижения его истории и куль-
туры. Не все специалисты относят гастрономический туризм к самостоятель-
ным видам туризма, однако это не помешало в 2015 г. Всемирной туристской 
организации (UNWTO) выделить его в качестве отдельной отрасли. 

Несмотря на то, что национальные кухни сохраняют свою самобытность, 
еда имеет тенденцию становиться все более интернациональной и однообраз-
ной, что ставит под угрозу подлинность впечатлений. С другой стороны, тури-
стов больше интересуют местные, аутентичные и оригинальные впечатления, 
связанные с местами, которые они посещают, и поэтому продукты питания 
могут играть центральную роль в переосмыслении имиджа территории, бренда 
места и создания их отличительных черт, как на национальном, так и на ре-
гиональном уровнях [10].  

Опыт гастрономического туризма состоит из множества атрибутов, среди 
которых вкус, разнообразие, привлекательность блюд, а также окружающая 
среда и качество обслуживания, которые турист оценивает в соответствии со 
своими ожиданиями до прибытия в пункт назначения. Таким образом, удовле-
творение несколькими аспектами гастрономического предложения места на-
значения приводит к лояльности посетителей и, следовательно, к положитель-
ному повторному посещению, другими словами, улучшается имидж места на-
значения [10]. 

Имея многообразные связи с другими видами туризма, гастрономический 
туризм вобрал в себя и некоторые общие с ними признаки, что позволяет вы-
делить несколько наиболее характерных для него направлений, представлен-
ных в табл. 1. 
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Таблица 1 

Основные направления гастрономического туризма 

Направления  Характерные черты 
Сельский  Туристы проживают в естественных условиях сельской местности, помогая 

фермерам в занятиях аграрными видами деятельности и потребляя эколо-
гически чистые продукты, познавая все стороны сельского быта и местной 
кухни. В такой форме имеет прямую связь с агротуризмом  

Экологический  Ряд специалистов выделяют в отдельное направление. Частично совпадает 
с понятием «агротуризм», но основное отличие, что объектами посещения 
выступают только специализированные экологические хозяйства 

Деловой  Посещение производственных площадок пищевой направленности (заво-
дов и фабрик пищевой индустрии, предприятий питания), кулинарных мас-
тер-классов, презентаций новых гастрономических брендов и блюд  

Ресторанный  Посещение известных учреждений общественного питания  
Образовательный  Поездки с целью получения образования в области гастрономии и ку-

линарии (кулинарные школы, курсы, мастер-классы и т.п.) 
Событийный 
(фестивальный)  

Посещение популярных гастрономических праздников и фестивалей 

Культурно-
познавательный  

Поездка в страну или регион, отличающиеся богатыми гастрономиче-
скими традициями, включающая знакомство как с их культурно-
историческим наследием, так и с со спецификой местной кухни. В чис-
ле важнейших объектов посещения – гастрономические музеи, расска-
зывающие не только об истории кухни или продукта, но и знакомящие 
с техникой и технологией его приготовления посредством посещения 
производства, организации мастер-классов и дегустаций  

 

Источник: [11–13]. 
 

Отдавая должное роли гастрономии в формировании туристской индуст-
рии, В.Э. Гордин и Ю.Г. Трабская предложили оригинальную классификацию 
видов гастрономического туризма, выделив: 

• профессиональный гастрономический туризм, направленный на подго-
товку кадров в области кулинарии и гастрономии (обучение и стажировки со-
мелье, поваров, кондитеров и т.п.); 

• гастрономический туризм по обмену профессиональным опытом; 
• туризм для гурманов (основным мотивом путешествия выступает гастро-

номия, а наиболее привлекательным объектом – рестораны высокой кухни);  
• креативный туризм, выражающийся в демонстрации кулинарных спо-

собностей туристами; 
• туризм для ценителей определенной кухни; 
• туризм, ориентированный на изучение национальной культуры сквозь 

призму местной кухни [14]. 
Гастрономический туризм является развивающимся и очень перспектив-

ным направлением в России. Ключевыми предпосылками его развития явля-
ются: наличие разнообразного природно-ресурсного потенциала, богатство и 
мозаика национальных кухонь, уникального культурно-исторического насле-
дия, организация крупных международных и региональных мероприятий.  
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Основу гастрономического туризма составляют гастрономические (продук-
товые) бренды. В целом бренд – это устойчивый комплекс ассоциаций, форми-
рующихся в сознании потребителя при упоминании названий фирмы, продукта, 
локации. Грамотный брендинг позволяет сформировать потребительскую ло-
яльность и привлечь новых покупателей, усилить конкурентные позиции ком-
пании, способствует росту объемов продаж и максимизации прибыли. Для этого 
следует выстроить яркий и понятный образ бренда и траекторию его развития 
средствами коммуникаций. Гастрономическим брендам отводится важная роль 
в формировании и развитии гастрономического туризма. В условиях «экономи-
ки впечатлений» такой продукт не только привлечет гастрономических тури-
стов, но и в целом стимулирует бизнес-активность в регионе. Важно определить 
продукт, с которым бы у потребителей ассоциировался тот или иной регион РФ.  

В трактовке исследователей Высшей школы экономики В.Э. Гордина и 
Ю.Г. Трабской гастрономический бренд – это продукт, напиток или блюдо, 
встречающиеся только в конкретном регионе или обладающие особой аутен-
тичностью, в том числе основанной на мифах, легендах или поверьях [14]. По-
скольку значительное число туристов выстраивает свой маршрут, изучив ка-
лендарь гастрономических событий и особенности местной кухни, растет ин-
терес и к гастрономическим брендам территории [15].  

В перечне ключевых проблем выбора регионального гастрономического 
бренда можно выделить несколько: он малоизвестен за пределами места сво-
его рождения, местных производств немного, а бизнес проявляет недостаточно 
усилий для его продвижения. 

Технология брендинга демонстрирует актуальность для современного 
бизнеса, в том числе туристского, и тех многочисленных видов коммерческой 
деятельности, что с ним интегрированы. Формирование бренда связано с пе-
реносом в сознание потребителей характерных для того или иного коммерче-
ского продукта ассоциаций, в том числе эмоциональных, графических, функ-
циональных. Тогда брендинг представляет собой комплекс маркетинговых 
действий по рождению, поддержке и развитию торговой марки на рынке, 
включающий создание фирменных знаков и дизайна продукции, ее позицио-
нирование и продвижение, изучение целевого сегмента пользователей. В ко-
нечном итоге это выделяет бренд среди конкурентов и формирует потреби-
тельские предпочтения.  

Чтобы сформировать у целевой аудитории потребителей предпочтение 
бренда необходимо решить широкий спектр задач: 

1) найти яркий запоминающийся образ средствами фирменного дизайна и 
атрибутов бренда; 

2) средствами маркетинговых коммуникаций рассказать целевой аудито-
рии о существовании своих брендов, обеспечив им определенную потреби-
тельскую популярность; 
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3) выделить бренд среди конкурентов на рынке; 
4) позиционировать бренд, объяснив потребителям, чем он отличается от 

конкурентов; 
5) увеличить ценность бренда в глазах потребителей, раскрыв выгоду от 

его приобретения, за что они готовы платить более высокую цену на фоне дру-
гих рыночных предложений; 

6) обеспечить сохранение потенциала бренда в условиях меняющейся ры-
ночной конъюнктуры и потребительских предпочтений, смены поколений по-
требителей.  

Управление потребительским выбором – трудная задача, как и процесс 
формирования бренда, включающего несколько ключевых элементов (табл. 2). 
 

Таблица 2 

Основные элементы брендинга 

Элементы брендинга Описание 
ДНК бренда Сущностные ключевые и остающиеся неизменными характери-

стики бренда, позволяющие выделить его среди конкурентов 
Платформа бренда Набор основных параметров бренда (легенда, миссия, характери-

стика образа и т.п.) 
Позиционирование Основные показатели, отличающие бренд от рыночных конку-

рентов, выгоды от его приобретения 
Визуализация Уникальная концепция бренда, состоящая из защищенных то-

варного знака и торговой марки, фирменных графических изо-
бражений, слоганов, креативного оформления вида торговых 
локаций и персонала 

Каналы коммуникации Инструменты, используемые с целью трансляции потребителям 
сообщений бренда 

Влияние факторов Факторы восприятия бренда в потребительском сознании (кон-
куренция, экономические кризисы, искажение информации в 
каналах коммуникации и т.п.) 

Воспринимаемый потребите-
лями образ бренда 

Отслеживание образа бренда, складывающегося в потребитель-
ском сознании и его коррекция 

 

Источник: [16]. 
 

В условиях рыночной конкуренции борьба за потребителя смещается в 
область эмоционального поля и потребительского опыта, поскольку выделить-
ся лишь функциональными особенностями товара крайне сложно, а если это и 
удается, то оцененное покупателями удачное решение тут же копируется дру-
гими участниками рынка. В конкурентной среде технологии брендинга позво-
ляют бизнесу защитить свой зарегистрированный продукт от недобросовест-
ной конкуренции и облегчить ориентацию потребителя в условиях разнообра-
зия предложений, сформировать его предпочтение и лояльность. Сильный 
бренд переносит фокус потребительского внимания с цены товара на его эмо-
циональную составляющую, заставляя платить за него большую премию. На 
брендированную продукцию в условиях кризиса быстрее восстанавливается 
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спрос. Любой бренд сам имеет стоимость и может являться капиталом. Нако-
нец, наличие сильного бренда дисциплинирует производителя, определяя его 
поведение на рынке, ограничивая рискованные операции с брендом.  

Соответственно уровню «экспортности» Л.В. Хорева, Ю.Г. Трабская и 
Е.М. Зеленская выделяют две группы гастрономических брендов: тесно свя-
занные с экспортом продуктов питания экспортные бренды и бренды, связан-
ные с продуктами, потребляемыми в районах их производства. Вторая группа 
продуктов более эффективна в усилении привлекательности туристской дес-
тинации. Это определяет поиск ярких особенностей местной кухни, выделение 
знаковых аутентичных блюд, характерных только для данной территории, и 
являющихся предметом безусловного туристского потребления. Места рожде-
ния таких гастрономических брендов становятся обязательным пунктом тури-
стского маршрута [3]. 

Брендинг наиболее популярных у туристов пищевых и алкогольных про-
дуктов может носить как общестрановую (например, русская водка, украин-
ское сало и пр.), так и региональную специфику. В пользу развития второго 
существенную роль играют ярко выраженные региональные природные и на-
циональные особенности. В своей исследовательской работе Ю.Г. Трабская и 
Е.В. Чернова отмечают территориальную специфику формирования гастроно-
мических брендов, выделяя туристские гастрономические бренды сельских 
территорий (с упором на производство местной уникальной сельскохозяйст-
венной продукции), «моногастрономических» городов (обладающих ярким 
гастрономическим имиджем, выстроенным на основе узкого набора блюд) и 
космополитичных городов (мультикультурная среда которых отражается в ме-
стном гастрономическом разнообразии) [17]. 

Авторы в своей работе предлагают критерии оценки гастрономических 
брендов с целью выявления степени их воздействия на туристскую привлека-
тельность территории. Такие продукты являются ядром организации разнооб-
разных мероприятий, находят постоянное упоминание в местном фольклоре и 
народных традициях, являются неотьемлимой составной частью местных ре-
цептов, а приготовленные на их основе блюда подаются в местных заведениях 
питания. Именно гастрономический бренд увозит с собой турист в качестве 
сувенира, его употребление в местных кафе и ресторанах приобретает не ути-
литарный, а скорее символический, знаковый характер [17]. 

Ю.М. Лагусев и К.А. Балынин разработали оригинальную классификацию 
гастрономических брендов. В зависимости от географического охвата приготов-
ления продукта предлагается выделять национальные (обладающие широкой гео-
графией и не имеющие региональных различий в технологии приготовления), ре-
гиональные (имеющие яркие отличия в приготовлении «от места к месту») и ме-
стные (принадлежащие малым этническим группам и производящиеся на 
локальной территории) бренды. Яркий пример национального бренда – ржаной 
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хлеб, регионального – хинкал, имеющий несколько разновидностей в зависимости 
от используемой начинки, состава и качества муки, способов нарезки теста и на-
бора специй (кумыкский, даргинский, лакский, аварский и др.) [18]. 

С позиций масштаба и технологии производства авторы разделяют продук-
товые бренды на промышленные и кустарные, создающиеся штучно или мелкими 
сериями с использованием преимущественного ручного способа производства.  

Возможность вывоза продуктов за пределы места их производства предо-
пределяет их деление на сувенирные, или динамичные (кондитерская, консер-
вированная, замороженная и другие виды продукции), и несувенирные, или 
стационарные (скоропортящиеся продукты либо блюда местной кухни) [18]. 

В.Д. Иванов в работе «Гастрономический туризм как популярное направ-
ление в туристической индустрии» приводит составляющие успешного гас-
трономического бренда, среди которых выделяет наличие местных развитых 
индустрий гастрономии, гастрономического сообщества (включая традицион-
ные рестораны и поваров), пищевой промышленности и продовольственных 
рынков, местных ингредиентов традиционной кухни и кулинарных ноу-хау, 
системы фестивалей, конкурсов, наград гастрономической тематики, продви-
жение гастрономии в местную образовательную систему [19]. 

Среди специалистов существует мнение, что гастрономический бренд регио-
на может представлять не один продукт. Продуктом может стать целый комплекс 
решений, реализованных посредством гастрономических фестивалей, националь-
ного стритфуда, меню кафе и ресторанов, торговых точек (от уличных рынков до 
супермаркетов), где определенный гастрономический продукт всегда будет в 
продаже, а также создания гастрономических музеев [20]. 

К.В. Рификова в работе, посвященной роли гастрономических музеев в тер-
риториальном брендинге, рассматривает критерии типологизации гастрономиче-
ских музеев. По типу продвигаемого бренда автор выделяет тематические музеи – 
популяризирующие уникальные местные продукты, и музеи корпоративные – 
созданные с целью продвижения конкретной торговой марки. По способу органи-
зации коммуникации с посетителями гастрономические музеи предлагается раз-
делить на классические, экспозиции которых основаны на традиционных коллек-
циях материальных артефактов, и музеи нового типа, использующие наряду с 
классическими инструментами музеефикации технологии, раскрывающие осо-
бенности гастрономических традиций, в том числе с применением аудиовизуаль-
ных средств, методов реконструкций и воспроизведения объектов [21]. 

В нашей стране сегодня насчитывается около 140 музеев гастрономической 
тематики (рис. 1), и их количество стремительно увеличивается в последние годы. 
За Уралом расположено не более десятка из них, все остальные концентрируются 
в европейской части страны, особенно в Центральной России – наиболее освоен-
ной исторической области расселения. Богатство местных традиций, в том числе 
кулинарных, породило и разнообразие соответствующих музеев, которые можно 
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разделить на три типа в зависимости от основного объекта представления: музеи 
продукта, напитка или традиционной национальной кухни. 
 

 

Рис. 1. География гастрономических музеев России (составлено авторами) 

Самую многочисленную группу гастрономических музеев в нашей стране 
составляют музеи, посвященные продукту (маслу, хлебу, меду, пельменю, ар-
бузу, сыру и т.п.). Значительно меньше в стране музеев, где рассказывается об 
истории появления и производстве напитков. Есть музеи чая, молока, русской 
водки, пива, кваса, вина и т.п.  

Фестивали составляют основную часть всего туристского событийного 
ряда России. Более 1300 мероприятий разного уровня и масштаба (городского, 
регионального, федерального и международного) представлены в Националь-
ном календаре событий [22]. В подавляющем большинстве российских регио-
нов проходят свои гастрономические мероприятия, чаще всего в форме фести-
валей и праздников. Широкую известность в стране приобрели фестивали 
адыгейского сыра, клубники (Саратовская обл.), шадринского гуся (Курган-
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ская обл.), капусты (Чувашия), «Жигулевская вишня» (Самарская обл.), «Ве-
ликая ростовская уха» (Ярославская обл.), «Заварим кашу» (Тверская обл.), 
«Раненбургское застолье» (Липецкая обл.), праздники тамбовской картошки, 
сызранского помидора (Самарская обл.), бууз (Бурятия), соль-илецкого арбуза 
(Оренбургская обл.) и др. Активно проводятся фестивали локальных продук-
тов и кулинарные шоу именитых шеф-поваров, мастер-классы и дегустации – 
интерес к гастрономическим мероприятия разного уровня и масштаба только 
набирает обороты. Среди множества гастрономических фестивалей выделяет-
ся особым форматом масштабный гастрономический фестиваль «Вкусы Рос-
сии», ежегодно проводимый в Москве. В 2022 г. на 22 фестивальных площад-
ках свою продукцию представили более 286 брендов из 65 регионов страны. 
Для гостей была организована торговля продуктами, дегустация блюд нацио-
нальных кухонь, мастер-классы и выступления артистов.  

Ключевой составляющей гастрономического продукта территории явля-
ется местная кухня. В.Г. Ден в своей работе «Русская гастрономическая куль-
тура в развитии региональных брендов» уделяет внимание вопросу сравнения 
понятий «местная кухня», «национальная кухня» и «региональная кухня» [23]. 
Национальная кухня не позволяет обозначить один регион, выступая в качест-
ве обязательного элемента материальной культуры целой нации. Формирова-
ние благоприятного имиджа страны сквозь призму национальной кухни явля-
ется удачным маркетинговым ходом, способствующим привлечению турист-
ских потоков. Использование региональных кухонь, адаптированных к 
местным природным условиям и включающих местные оригинальные ингре-
диенты, более эффективно в целях территориального брендинга. Гастрономи-
ческим брендом в этом случае могут выступать аспекты приготовления блюд, 
ингредиенты, методы приготовления и формы подачи, служа средством по-
знания аспектов культуры и способом понимания национального характера, 
менталитета и истории. И наша страна обладает исключительной возможно-
стью формирования особой гастрономической региональной культуры в силу 
различий в географическом положении и природно-ресурсном потенциале ее 
субъектов, огромной региональной этнической дифференциации [23].  

Отечественный гастрономический брендинг проходит первые этапы сво-
его формирования и развития. Теория и методология исследования регионали-
зации гастрономических брендов представляет огромный интерес, при этом 
данный вопрос в российской научной литературе освещен недостаточно. 
Практические исследования вопросов гастрономического брендинга террито-
рий на данный момент довольно скудны, а предлагаемые проекты и идеи за-
частую носят дискретный характер. 

Россия, расположенная на стыке двух частей света, в ходе своей истории 
соприкасалась с самыми разными культурами, что отложило отпечаток на 
формирование неповторимого национального менталитета, который в свою 
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очередь отражается на гастрономических особенностях страны. Современная 
Россия является одной из самых мультикультурных стран мира, этническое 
многообразие которой с трудом укладывается почти в две сотни народов, про-
живающих на ее территории. Каждый из них является частью сложной и мно-
гогранной культурной мозаики, сложившейся в нашей стране. Неотъемлемой 
частью культур каждого российского этноса, безусловно, является националь-
ная кухня, представленная традиционными блюдами и напитками, а также 
способами и инструментами их приготовления. Именно в национальной кухне 
кристаллизуются нравы этноса, его быт и история. 

Несмотря на многонациональность и этническое разнообразие страны, 
именно русская кухня получила наиболее широкую известность. В крайне ин-
тересной работе А.Б. Рахманова, посвященной исследованию популярности 
национальных кухонь в странах современного мира, проанализирована стати-
стика ресторанов в 50 городах планеты, отнесенных к категории мировых го-
родов. В ходе исследования были выявлены 23 национальные кухни, домини-
рующие в глобальном кулинарном пространстве, среди которых русская кухня 
заняла 18-ю строку мирового рейтинга (рис. 2). 

 
Рис. 2. Иерархия кулинарных держав мира (составлено авторами по [24]) 

Кулинарное богатство и разнообразие нашей страны позволяет создать 
мощный потенциал для разработки и продвижения туристского гастрономиче-
ского национального и региональных брендов. В ресторанах национальных 
кухонь России гостям из других стран и других регионов нашей страны пред-
лагают попробовать классические национальные блюда. Открываются и целые 
комплексы, посетители которых могут познакомиться не только с традицион-
ной кухней, но и узнать многое о культуре данного народа.  

Гастрономический ресторанный туризм в нашей стране пока развивается 
крайне слабо. Рестораны высокой кухни концентрируются в основном в сто-
личных городах, а среди отечественных ресторанов, удостоенных «звезд 
Мишлен», представлены только московские заведения. Однако и у нас все ча-
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ще открываются рестораны высокой кухни, где представлены авторские блюда 
и напитки. 

Отдельного внимания заслуживает кухня на сезонных локальных (мест-
ных) продуктах, как культивируемых (в том числе фермерских продуктах), так 
и дикоросах (некультивируемых растительных биологических ресурсах), что 
стало популярно в контексте идеи «один регион – одна кухня». При этом важ-
но, чтобы кухня была представлена максимально аутентично. Предложения в 
виде сезонного меню представляют интерес как для потребителей, так и для 
ресторанного бизнеса. Использование сезонного меню способствует максими-
зации прибыли и снижению затрат, так как приобретенные в соответствующий 
сезон продукты ощутимо дешевле, а заготовки из них позволяют добавлять 
такие продукты в меню и в другое время года. Помимо времени года сезон-
ность связана с праздниками и особыми поводами. Большой популярностью в 
ресторанах пользуются спецпредложения и сет-меню, включающие в себя не-
сколько сочетающихся блюд и напитков. Неожиданные сочетания продуктов в 
условиях временной ограниченности предложения подогревают интерес посе-
тителей, привлекая новых гостей. Использование в ресторанах экопродуктов и 
дикоросов (ягод, зелени, грибов) – заметный международный гастрономиче-
ский тренд. Их применение включает разные вариации: как основа блюда или 
сопутствующий ингредиент, в свежем и маринованном виде, в виде соленого 
или сладкого консервирования. Подобный подход создает уникальную кон-
цепцию заведению, а предлагаемые блюда ложатся в основу региональных 
гастрономических брендов.  

В качестве регионального гастрономического бренда может выступать и 
уличная еда (street food). В целях популяризации и продвижения уникальных 
продуктов и блюд, созданных в нашей стране, предоставления второй жизни 
традиционной региональной кухне в 2012 г. было создано движение, которое 
объединяет профессионалов и энтузиастов отрасли уличной еды по всей Рос-
сии – проект Street Food Russia, в рамках которого организуют фестивали 
уличной еды, отбирают лучшие образцы региональных блюд, находят забытые 
старинные рецепты и адаптируют к новой реальности, перерабатывая привыч-
ные блюда в современную и актуальную уличную еду.  

Разнообразие «быстрой» еды поражает. Во всех концах России есть свои 
виды «быстрой» еды, среди которых и такие, которые вполне могут претендо-
вать на роль регионального гастрономического бренда. В первую очередь это 
касается тех уголков нашей страны, где исконно сильны традиции националь-
ной кухни, в том числе в формате «быстрой» еды. Вот лишь несколько приме-
ров: эчпочмак (Татарстан), хинкал (Дагестан), хингалш с тыквой (Республика 
Чечня), хушуры на палочке (Бурятия), перепечи (Удмуртия), осетинские пиро-
ги, среди которых фыдджыны (Северная Осетия), хурсн махн (Калмыкия), ба-
урсаки (Башкирия) [25]. 
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Еще одним направлением гастрономического туризма является сельский, ко-
торый напрямую связан с агротуризмом, где ключевыми объектами являются 
крестьянские фермерские хозяйства, многие из которых включают полный цикл 
производства, хранения, переработки аграрной продукции и доведения ее до по-
требителя. Поэтому в программу гастротуров могут быть включены не только 
дегустация продукции, но и вовлечение туристов в сельскохозяйственные работы. 

Таким образом, формирование и продвижение гастрономического бренда – 
это комплексный процесс, в котором должны принимать активное участие все 
заинтересованные стороны туристского рынка на условиях частно-
государственного партнерства. Важными инструментами регионализации и 
популяризации гастрономических брендов являются сборники национальной 
кухни по регионам (кулинарные путеводители), рейтинги региональных гас-
трономических брендов, гастрономические карты и т.п. 

В 2017 г. эксперты Центра информационных коммуникаций «Рейтинг» и 
журнала «Отдых в России» впервые составили национальный рейтинг туристиче-
ских брендов, оцененных по узнаваемости и туристической привлекательности 
[26]. Выборка Топ-25 гастрономических брендов представлена на рис. 3. 
 

 

Рис. 3. Топ-25 гастрономических брендов России (составлено авторами по [26]) 

В ходе проведенного исследования нами были отобраны наиболее попу-
лярные гастрономические бренды регионов России как возможные направле-
ния гастрономического туризма в стране. В результате был составлен перечень 
основных гастрономических брендов России, представленный на рис. 4. 

Таким образом, как будет развиваться гастрономический туризм в России, 
покажет время. При этом одной из ключевых проблем является отсутствие 
продуманной стратегии разработки национального и региональных туристских 
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гастрономических брендов. Гастрономический бренд территории определяется 
набором характерных гастрономических черт, придающих ему уникальность, 
которые можно трактовать как гастрономическую идентичность, своеобраз-
ный гастрономический «код». Складывается гастрономическая идентичность 
из набора местных гастрономических и кулинарных традиций, технологий 
приготовления, подачи и потребления пищи, особенностей организации и 
функционирования местного агропромышленного комплекса [13]. 

 

Рис. 4. География гастрономических брендов России (составлено авторами) 

Гастрономический бренд – культурная национальная палитра, которую 
можно попробовать на вкус. Этническое разнообразие России представлено 
почти 180 народами, каждый из которых обладает уникальными гастрономи-
ческими традициями, что важно учесть при разработке гастрономического ту-
ристского бренда как драйвера гастрономического туризма, «продавая это не-
повторимое разнообразие». Необходимо открыть эту гастрономическую мо-
заику потребителю. Для чего требуется консолидация усилий как государства 
(в лице заинтересованных министерств и ведомств, властей субъектов Россий-
ской Федерации, профильных вузов), так и различных общественных структур 
(Федерации рестораторов и отельеров России, Национальной ассоциации ку-
линаров, Гильдии шеф-поваров и т.п.), производителей продуктов питания, 
музейного сообщества, историков и краеведов.  
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В 2015 г. в авангарде движения по развитию гастрономического и кулинар-
ного туризма в нашей стране встала Ассоциация гастрономического туризма Рос-
сии, разрабатывающая и реализующая оригинальные тематические проекты.  

Один из наиболее масштабных проектов, реализуемых в России в области 
гастрономического туризма, – проект Ростуризма «Гастрономическая карта 
России», стартовавший в 2017 г. и объединивший тысячи рестораторов, отель-
еров, производителей и продавцов продуктов питания из всех регионов стра-
ны. Этот межотраслевой проект преследует цель развития туризма в России и 
ее регионах средствами гастрономического потенциала территории. Деятель-
ность проекта направлена на пропаганду региональных и национальных ку-
хонь, сохранение и продвижение культурной самобытности субъектов РФ, по-
пуляризацию экспортных региональных продуктов и товаров отечественного 
производства. Работа проекта позволяет потребителю познакомиться с уни-
кальными блюдами и традициями региональной кухни. В рамках проекта про-
водятся фестивали и учебные лаборатории региональной кухни, экспедиции, 
издаются кулинарные путеводители и т.п.  

В 2018 г. была зарегистрирована первая в России система добровольной 
сертификации в области гастрономического туризма «Гастрономическая карта 
России». Участвующие в ней предприятия индустрии питания обязательно 
имеют постоянное меню региональной кухни, используют местные продукты 
и отечественные кулинарные технологии.  

С 2013 г. в дальневосточной части России (Приморский край, Республика 
Саха, Республика Бурятия, Амурская область, Хабаровский край, Еврейская 
автономная область) реализуется Международный гастрономический проект 
«Кухня без границ», который направлен на развитие индустрии гостеприимст-
ва и одновременно реализуется по шести направлениям: ежегодный фести-
валь-конкурс; этноужины и праздники еды; кулинарно-экскурсионные про-
граммы; производство гастрономических сувениров; обучающие мастер-
классы для детей и взрослых; издание книг. За период с 2013 по 2019 г. коли-
чество проведенных мероприятий выросло с 10 до 58 (фестивальные презента-
ции, гастротуры, праздники еды, гурмэ-ужины). 

Свой «съедобный» проект придумало Министерство сельского хозяйства 
страны. Назвали его «Вкусы России». По сути, это конкурс региональных 
брендов продуктов питания с целью создания драйверов развития отечествен-
ного села и привлечения внимания к успехам малого и среднего аграрного 
бизнеса в российских регионах. Миссия конкурса – познакомить потребителей 
с многообразием вкусов России и показать потенциал развития региональных 
брендов продуктов питания. 

Одним из пилотных проектов в продвижении гастрономического туризма 
в России стал сервис Triplunch.com, который позиционирует себя как сервис 
для быстрого поиска гастрономических локаций и составления гастрономиче-
ских маршрутов. Его основная задача – популяризация кухни регионов России.  
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При этом необходимо использовать возможности для продвижения турист-
ского продукта и посредством международного сотрудничества. Гастрономия – 
неотъемлемый элемент национального культурного ландшафта, часть нематери-
ального культурного наследия человечества. С 2001 г. ЮНЕСКО вносит в список 
охраняемого нематериального наследия и кулинарные достопримечательности – 
национальные кухни, продукты, техники приготовления. Сегодня он включает 
около полутысячи наименований. Однако объекты из России, страны ярких кули-
нарных традиций и самобытных продуктов, в нем не представлены. Наша страна 
до сих пор не ратифицировала Международную конвенцию об охране объектов 
нематериального культурного наследия, а потому не может использовать один из 
мощных ресурсов, способствующих развитию гастрономического туризма, каким 
является Репрезентативный список нематериального культурного наследия чело-
вечества ЮНЕСКО. Между тем присутствие отечественных гастрономических 
объектов в этом списке – вопрос не только национального престижа, но и турист-
ской привлекательности страны и ее регионов [27]. 

В 2003 г. в нашей стране под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, 
отечественного Минкульта и Государственного дома народного творчества 
им. В.Д. Поленова был создан Комитет по сохранению нематериального куль-
турного наследия, в основу деятельности которого положена концепция, ана-
логичная международным документам ЮНЕСКО. В рамках деятельности Ко-
митета ведется реестр (каталог) объектов нематериального культурного насле-
дия народов России, часть из которых имеет отношение к гастрономии. 
В категории «традиционная кухня» выделены три объекта:  

1) технология изготовления обрядовой и бытовой выпечки в селе Козинка 
Грайворонского района Белгородской области;  

2) технология изготовления традиционного охотничьего хлеба у рус-
ских старожилов Иркутской области (поселок Магистральный, Казачинско-
Ленский район); 

3) технология изготовления традиционного сибирского блюда «бурдук» в 
Кежемском районе Красноярского края [28].  

На портале «Культура.РФ», работающем под патронажем Министерства 
культуры, также выделен раздел, посвященный нематериальному культурному 
наследию страны, включающий среди прочих и объекты, имеющие отношение 
к гастрономическим традициям. В категории «Приготовление традиционной 
пищи» названы: 

• весеннее и зимнее обрядовое печенье Гороховецкого района Владимир-
ской области; 

• выпечка шанег на Мезени; 
• технология изготовления традиционного блюда «катанка» в селе Рос-

сошь Репьевского района Воронежской области; 
• традиционные технологии хлебопечения в деревне Гарь Асинского рай-

она Томской области; 
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• традиционные технологии хлебопечения в селе Козинка Грайворонско-
го района Белгородской области; 

• технологии приготовления традиционной пищи у западных адыгов; 
• традиционная праздничная трапеза духоборов Ростовской области. 
В категории «Календарные обряды» к числу гастрономических можно от-

нести приготовление каравая на «кукушкины именины» в селе Почаево Грай-
воронского района Белгородской области [29]. 

С целью активизации сотрудничества между значимыми культурными 
центрами в области гастрономии в 2004 г. под эгидой ЮНЕСКО была создана 
сеть творческих городов в рамках международного проекта «Город гастроно-
мии». Сегодня его участниками являются 26 городов мира с развитой гастро-
номической культурой. Для того чтобы стать участником проекта, город дол-
жен отвечать ряду критериев, в частности, обладать высокоразвитой гастро-
номией, ярким сообществом шеф-поваров и многочисленными ресторанами, 
использовать в кулинарии местные традиционные компоненты, технологии и 
ноу-хау, иметь развитый традиционный гастрономический рынок и проводить 
широкий спектр гастрономических событий (фестивалей, конкурсов, премий и 
т.п.) [30]. К сожалению, Россия сегодня в этом проекте не представлена.  

Индустрию гастрономического туризма в большей мере составляют 
предприятия малого и среднего бизнеса, а этот сегмент экономики России не 
занимает той ниши, которая ему принадлежит в хозяйстве развитых стран, где 
на долю малых и средних предприятий приходится 2/3 занятого населения и 
свыше 80 % численности организаций. Барьерами на пути развития малого 
предпринимательства в нашей стране выступают трудности первоначального 
накопления капитала, высокая налоговая нагрузка, отсутствие внятной норма-
тивной и правовой базы ведения бизнеса, трудности кредитования и слабая 
профессиональная компетентность как предпринимателей, так и производст-
венных работников [31]. 

Указанные проблемы относятся к предприятиям, в той или иной степени 
связанным с гастрономическим туризмом. И, как следствие, они тормозят 
формирование региональных туристских гастрономических брендов в качест-
ве инструментов развития регионального гастрономического туризма. 

Заключение. Имидж – актуальный и обязательный элемент любого биз-
неса, особо важный показатель, определяющий лояльность потенциальных 
потребителей. И туристская индустрия здесь не является исключением. Гас-
трономический бренд – важнейший инструмент популяризации и рекламы ре-
гионального и местного туризма. Важнейшее условие туристского гастроно-
мического брендинга – качественное позиционирование бренда средствами 
различных коммуникаций. Основная масса российских брендов позициониро-
вана лишь на бумаге и остается неизвестной для потребителя, суть и идея мно-
гих из них в жизнь не воплощена.  
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В формировании национального и региональных туристских гастрономи-
ческих брендов важно выявить продукт, ассоциирующийся с той или иной ло-
кацией у потребителей. Такой гастрономический образ может сначала форми-
роваться для региона в целом, а позже – для местных и локальных объектов 
(районов и населенных пунктов). Ключевыми предпосылками в формировании 
являются: наличие разнообразного природно-ресурсного потенциала, богатст-
во и разнообразие национальных кухонь, культурно-исторического наследия, 
организация крупных международных и региональных мероприятий. 
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GASTRONOMIC BRAND AS A TOOL FOR THE DEVELOPMENT 

OF REGIONAL GASTRONOMIC TOURISM 

In the context of the globalization of economic life, competition between countries and regions for 
attracting investments is being intensified. Creating a unique, strong and vibrant territorial brand allows 
one to identify the strong competitive positions of a region or city, improve their image, create the neces-
sary environment for positioning and promoting the territory both in the domestic and international market. 
Of particular importance is territorial branding in the tourist market, which has become one of the drivers 
of the development of the world economy in recent decades, determining the attractiveness and recogni-
tion of countries, regions and cities in the eyes of consumers. This is especially important for such large 
countries as the Russian Federation, which represents a multifaceted palette of regions with a number of 
competitive advantages but outperformed by well-known tourist destinations. In the formation of the re-
gional image, an important role belongs to local cuisine, unique gastronomic brands. Often they began to 
act as factors determining the choice of travel direction. Gastronomy and local cuisine can act as key 
elements of the image of the territory and its competitive advantage. The culinary richness and diversity 
of our country allows us to create a powerful potential for the development and promotion of national and 
regional tourist gastronomic brands. 

The article provides a theoretical study of the prospects of using tourist gastronomic brands as a 
tool for the development of regional gastronomic tourism. The place and role of gastronomic tourism in 
the system of the tourist industry, the specifics of the formation of gastronomic brands are analyzed. The 
role of gastronomic museums in the formation of the brand of the territory and their geography in Russia 
is shown. The most powerful gastronomic brands of the country are identified, their mapping is carried 
out. One of the objectives of the study is updating and cartographic representation of data on the diversity 
of domestic gastronomic museums, representation of the spatial palette of the most significant gastro-
nomic brands of Russian regions. 
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ей кандидата или доктора наук (предпочтительнее) соответствующего профи-
ля. Рецензия должна содержать объективную оценку научно-методических 
достоинств (недостатков) статьи и рекомендацию публикации, должна быть 
подписана рецензентом и заверена печатью. 

2.  Издание осуществляет рецензирование всех поступающих в редакцию 
материалов, соответствующих ее тематике, с целью их экспертной оценки. Все 
рецензенты являются признанными специалистами по тематике рецензируе-
мых материалов и имеют в течение последних 3 лет публикации по тематике 
рецензируемой статьи. Рецензии хранятся в издательстве и в редакции издания 
в течение 5 лет. 

3.  Решение о возможности публикации присланной рукописи принимает-
ся главным редактором (а в спорных случаях – редколлегией в целом) в тече-
ние одного месяца с даты ее получения. При наличии замечаний со стороны 
редколлегии рукопись возвращается автору на доработку. Доработанный вари-
ант статьи проходит повторное рецензирование у члена редколлегии, высту-
пившего рецензентом первого варианта рукописи. 

4.  Редакция издания направляет авторам представленных материалов ко-
пии рецензий или мотивированный отказ, а также обязуется направлять копии 
рецензий в Министерство науки и высшего образования Российской Федера-
ции при поступлении в редакцию издания соответствующего запроса. 

5.  Редакция оставляет за собой право не рассматривать статьи, имеющие 
грубые нарушения установленных правил оформления. При отклонении рукописи 
редакция высылает автору мотивированный отказ. Редакция не вступает 
в дискуссию с авторами отклоненных материалов. Рукописи не возвращаются. 

6.  Автор, направляющий статью в журнал, выражает тем самым свое со-
гласие на ее опубликование, размещение в открытом доступе на сайте журнала 
в Интернете, передачу текста статьи (в том числе ссылок, библиографической 
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информации и т.д.) лицам, предоставление которым данных сведений носит 
обязательный характер, либо иным лицам в целях обеспечения возможности 
цитирования публикации. 

7.  Плата за публикацию с авторов не взимается. Авторский гонорар за из-
дание статей не начисляется. 

Требования к оформлению рукописей 
(в соответствии с ГОСТ 7.5–98 «Журналы, сборники, 
информационные издания. Издательское оформление 

публикуемых материалов») 

1. Представляемые в редакцию материалы должны быть сверстаны в виде 
единого целого, так, чтобы была возможна распечатка файла в удобочитаемом 
виде. Материалы в бумажном виде представляются распечатанными 
в режиме качественной печати, страницы пронумерованы, скреплены. 

2. Объем статьи должен составлять от 0,5 до 0,7 авт. п.л. (от 20 000 до  
25 000 печатных знаков, включая пробелы между словами). Редакция прини-
мает для публикации краткие отзывы или дискуссионные замечания по ранее 
опубликованным статьям. Объем такой публикации не должен превышать 
двух страниц формата A4 при выполнении технических требований, предъяв-
ляемых к статьям. 

3. Текст должен быть набран в текстовом редакторе Word в формате .doc 
или .rtf и распечатан на стандартных страницах формата А4 с одной стороны. 
Шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14 pt. Междустрочный интервал – 
полуторный. Все поля – 20 мм. Абзацный отступ – 0,5 см. Выравнивание основ-
ного текста – по ширине. Все слова внутри абзаца разделяются только одним 
пробелом. Перед знаком препинания пробелы не ставятся, после знака препина-
ния – один пробел. 

4. Заголовок статьи оформляется следующим образом: сначала вверху по 
центру жирным шрифтом указываются инициалы и фамилия автора(ов), за-
тем – наименование организации (по центру), после чего – жирным шрифтом 
заглавными буквами приводится название статьи. 

5. После заголовка через строку размещается аннотация (резюме) объ-
емом не менее 200 слов. Аннотация должна информативно представлять ос-
новные результаты и выводы, а не просто содержать перечень затронутых во-
просов. Заглавие статьи не должно повторяться в аннотации. Не рекомендует-
ся включать в аннотацию ссылки на литературу. 

6. Через строку после аннотации размещаются ключевые слова в коли-
честве не менее пяти и не более двадцати. После ключевых слов через строку 
следует текст статьи. 
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7. Не допускаются: два или более пробелов; формирование красной строки 
с помощью пробелов. 

8. Формулы должны быть набраны в формульном редакторе Microsoft 
Equation. Латинские буквы набираются курсивом, греческие и русские буквы – 
прямо. Цифры имеют прямое начертание. 

9. Таблицы и рисунки размещаются по тексту статьи. В тексте обязатель-
но должны быть ссылки на рисунки и таблицы. Все рисунки и таблицы долж-
ны иметь номер и название. Название таблицы приводится над табличным по-
лем посередине, а нумерация – справа. Название рисунка – под рисунком по 
центру. Рисунки оформляются в редакторах, надежно совместимых 
с редактором Word. 

10. Основной список литературы и список источников в латинице 
(References) приводятся в конце статьи. Минимальная длина списка литературы – 
20 наименований. Ссылки на первоисточники в тексте заключаются в квадратные 
скобки с указанием номера страницы, например: [7, с. 24]. 

11. После списка литературы на английском языке приводятся: 
• References (список литературы в латинице), 
• название статьи,  
• фамилии и инициалы авторов, 
• аннотация, 
• ключевые слова. 
12. Ответственность за достоверность приводимых в статьях фактических 

материалов и сведений, точность цитирования и ссылок на официальные до-
кументы и другие источники несут авторы. 

Примеры библиографического описания 

Книги 
Экономика и социология труда: учеб. / под ред. д-ра экон. наук, проф. 

А.Я. Кибанова. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 584 с. 
 

Депонированные научные работы 
Размустова Т.О. Историко-краеведческие исследования музеев Центрально-

Черноземного региона (1917–1940). – М., 1997. – 53 с. – Деп. в ИНИОН АН СССР 
01.12.87, C631909. 

 

Статья из… 
… журнала 
Калинина Е.А. Критерий эффективности управления затратами с позиций 

маркетинга // Менеджмент в России и за рубежом. – 2010. – № 1. – С. 63–69. 
… газеты 
Бовин А. Разоружение и довооружение // Известия. – 1988. – 10 марта. – С. 5. 
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… сборника трудов 
Алферова Т.В. Социально-экономические проблемы управления персоналом 

промышленных предприятий // Экономико-правовое развитие современной Рос-
сии: сб. науч. тр. – М.: Изд-во МИЭМП, 2008. – Вып. 5. – С. 21–33. 

… материалов конференций, семинаров 
Шилова Е.В. Компетентностный подход и организация самостоятельной 

работы студентов // Формирование гуманитарной среды и внеучебная работа в 
вузе, техникуме, школе: материалы XI Всерос. науч.-практ. конф. –  
Пермь: Изд-во Перм. гос. техн. ун-та, 2009. – С. 9–10. 

 

Нормативные акты из … 
… собрания законодательства РФ 
О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): ФЗ от 

27.07.2002 № 86-ФЗ (в ред. ФЗ РФ от 12.06.2006 № 85-ФЗ) // Собрание законода-
тельства РФ. – 2002. – C. 6–28. – Ст. 2790; Собрание законодательства РФ. – 2006. – 
C. 6–25. – Ст. 2648. 

… газеты 
Генеральное соглашение между общероссийскими объединениями проф-

союзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством РФ 
на 2002–2004 гг. // Российская газета. – 2002. – 19 янв. – С. 4–5. 

… электронного ресурса 
Налоговый кодекс Российской Федерации. Ч. 1 от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ 

(в ред. ФЗ РФ от 09.07.1999 № 154-ФЗ, от 29.12.2001 № 190-ФЗ, от 30.12.2001 
№ 196-ФЗ и др.) [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru 
(дата обращения: 10.10.2010). 

Требования к оформлению 
списков литературы в латинице – References 

(в соответствии с рекомендациями ВИНИТИ РАН) 

• Русскоязычные источники: 
– сделать автоматическую транслитерацию библиографического описания по 

системе LC (стандарт Библиотеки Конгресса США), используя соответствующий 
онлайн-ресурс (например, http://translit.net/); 

– дополнить полученный вариант английским переводом (предпочтитель-
но опубликованным в первоисточнике) в квадратных скобках. Помимо собст-
венно названия также переводятся:  

а) наименование источника (например, название конференции),  
б) место издания (наименование издательства только транслитерируется 

с добавлением идентификатора «Publ.»); 
– оформить ссылку в соответствии с приведенными ниже образцами. 
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Примеры оформления: 

Книги 
Sosunova I.A. Metodologiia i metody sovremennoi sotsial'noi ekologii [Meth-

odology and methods of modern social ecology]. Moscow, 2010. 399 p. 
 

Статья из… 
… журнала 
Trofimova I.N. Vzaimootnosheniia vlasti i obshchestva v Rossii: spetsifika 

tekushchego vneshne- i vnutripoliticheskogo konteksta [Relations between the au-
thorities and society in Russia: the specificity of the current foreign and domestic 
political context]. Sotsiologicheskie issledovaniia, 2015, no. 7, pp. 72–80. 

… сборника трудов 
Ol'shanskii V.B. Lichnost' i sotsial'nye tsennosti [Personality and social val-

ues]. Sotsiologiia v SSSR, vol. 1. Moscow, 1965, pp. 470–530. 
… материалов конференций, семинаров 
Khozinov R.R. Ispol'zovanie metoda modelirovaniia v issledovanii liderstva v 

molodezhnoi srede [Modeling techniques in the study of leadership among the youth]. 
Teoretiko-metodologicheskie problemy estestvenno-nauchnykh metodov v gumanitar-
nykh naukakh. Sbornik statei Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii. Ufa, 
2014, pp. 161–165. 
 

• Иноязычные источники переносятся из основного списка литературы, 
формат библиографической ссылки унифицируется: 

 

Mungiu-Pippidi A. Corruption: Diagnosis and Treatment. Journal of Democra-
cy, 2006, no. 17 (3), pp. 86–99. 
 

• Переводные издания: привести полные выходные данные оригинала 
и в квадратных скобках транслитерацию наименования русского издания 
(по системе LC): 

 

Suri R. It's About Time. The Competitive Advantage of Quick Response 
Manufacturing. New York, Productivity Press, 2010. 210 p. (Russ. ed.: Suri R. 
Vremia – den'gi. Konkurentnoe preimushchestvo bystroreagiruiushchego proizvod-
stva). Moscow: BINOM. Laboratoriia znanii Publ., 2015. 326 p. 
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