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Аннотация
В исследовании ставится гипотеза о том, что концепция устойчивого 
развития может быть центральной моделью организации деятельности 
университетов для реализации мероприятий по улучшению социально-
го и экологического общественного развития. В работе предпринята по-
пытка систематизации накопленного зарубежного опыта по мероприяти-
ям в рамках достижения целей устойчивого развития ООН. В результате 
выделено три модели, что позволяет классифицировать все социальные 
и экологические мероприятия, проводимые лучшими университетами 
мира для того, чтобы внедрить лучшие из них в деятельность российских 
университетов для повышения их конкурентоспособности. Гипотеза на-
стоящего исследования заключается в том, что концепция устойчивого 
развития может быть центральной моделью организации деятельности 
университетов для реализации мероприятий по улучшению социального 
и экологического общественного развития. Предмет исследования – стра-
тегии устойчивого развития. Объект исследования – ведущие зарубежные 
университеты. Методы научного познания, используемые в настоящем 
исследовании следующие: диалектический и ретроспективный анали-
зы, индукция и дедукция, сравнительный анализ, сводки и группировки.

Ключевые слова
Устойчивое развитие, цели, стратегии, 
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Актуальные вопросы управления 

ВВЕДЕНИЕ
В последнее время повышенное внимание общества все больше направлено на вопросы, затрагиваю-

щие достижение социального и экологического благополучия. При этом система высшего образования, 
сталкивающаяся с современными вызовами, обусловленными цифровизацией, экономическими кризи-
сами, ухудшением геополитической ситуации, неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, нахо-
дится на очередном этапе трансформации и в процессе поиска новой модели развития. В связи с этим, 
особую актуальность приобретает исследование вопросов, затрагивающих новые модели функциони-
рования Высших учебных заведений, позволяющих позиционировать себя в обществе не только как 
храм знаний и место подготовки специалистов для рынка труда, но и как равноправный с государством 
институт, призванный решать проблемы современного общества. В этом смысле можно рассматривать 
функционирование современных университетов в парадигме устойчивого развития. 

Устойчивое развитие было введено в системы высшего образования по всему миру почти 30 лет на-
зад. Сейчас это глобальная тенденция. Поэтому выявление выдающихся мировых, региональных и на-
циональных университетов дает возможность изучить передовой опыт и мотивировать другие Высшие 
учебные заведения двигаться в направлении устойчивого развития.

Накопленный международный опыт очень богат и может быть необходим при разработке нацио-
нальной концепции устойчивого развития высшего образования в России.

В связи с вышеизложенным, целью настоящего исследования является определение моделей устой-
чивого развития среди ведущих зарубежных университетов.

Задачи настоящего исследования следующие:
1) рассмотреть концептуальные основы устойчивого развития;
2) сделать выборку ведущих университетов мира, реализующих модель устойчивого развития;
3) предложить классификацию моделей управления устойчивым развитием университетов;
4) определить направления развития мероприятий устойчивого развития университета.
Определим концептуальные основы изучаемой проблемы. Устойчивое развитие общества пред-

ставляет собой целостное, системное единство экологической, социально-политической и духовной 
сфер деятельности человека, направленное на обеспечение безопасности человека, общества и че-
ловечества в целом.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
На встрече, проведенной Организацией Объединенных Наций в сентябре 2015 г., были приня-

ты Цели устойчивого развития (далее – ЦУР) с участием всех стран-членов. ЦУР состоят из 17 пун-
ктов и 169 целей, включающих экономические элементы, экологические элементы, такие как изме-
нение климата, источники воды, морская и сухопутная жизнь, а также социальные элементы, такие 
как права человека, равенство и гендерное равенство [1]. До 2030 г. планируется постепенное до-
стижение этих целей. 

Цели устойчивого развития заключаются в нижеследующем.
1. Нет бедности (ЦУР 1): устранение крайней бедности, обеспечение людям легкого доступа к ос-

новным источникам и услугам, защита людей от экономических кризисов и экологических явлений.
2. Нулевой голод (ЦУР 2): цель состоит в том, чтобы все люди имели доступ к безопасной, пита-

тельной и достаточной пище в течение всего года, а нищета в мире была ликвидирована.
3. Хорошее здоровье и благосостояние (ЦУР 3): цель направлена на обеспечение людей основны-

ми потребностями в области здравоохранения, такими как лечение, диагностика, медицинская помощь 
и развитие экономики здравоохранения. 

4. Качественное образование (ЦУР 4): равное, непрерывное и доступное образование, в котором уча-
ствуют все люди из каждой возрастной группы.

5. Гендерное равенство (ЦУР 5): цель направлена на обеспечение гендерного равенства в сообще-
ствах и укрепление положения женщин и девочек в обществе.

6. Чистая вода и санитария (ЦУР 6): вода является одним из самых важных веществ в мире для под-
держания жизни. Поэтому необходимо принять новые меры для обеспечения людей свежей и пригод-
ной для питья водой и эффективно использовать технологии.
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7. Доступная и чистая энергия (ЦУР 7): цель направлена на поддержку производства энергии из таких 
возобновляемых ресурсов, как геотермальные, гидросолнечные, ветровые и морские волны, которые 
не вызывают увеличения выбросов CO2.

8. Достойный труд и экономический рост (ЦУР 8): основная цель – обеспечить экономическое раз-
витие и занятость людей достойным трудом, предполагается модель работы и развития, которая являет-
ся последовательной, обеспечивает гендерное равенство, связана с низким или нулевым риском и пред-
полагает соответствующие выплаты в обмен на усилия человека.

9. Промышленность, инновации и инфраструктура (ЦУР 9): цель направлена на повышение благо-
состояния людей путем создания инноваций, производства продукции, отвечающей потребностям че-
ловека, путем использования этих инноваций в промышленности, а также на строительство мостов, до-
рог, аэропортов, инфраструктуры водоснабжения и канализации, которые являются более безопасными, 
качественными и прочными.

10. Сокращение неравенства (ЦУР 10): цель направлена на сокращение неравенства между странами 
и внутри стран и на предотвращение того, чтобы люди не подвергались дискриминации по возрасту, 
полу, этнической принадлежности, религии, политическим убеждениям и инвалидности.

11. Устойчивые города и сообщества (ЦУР 11): более половины населения мира живет в городах. Цель 
направлена на сокращение жизни в трущобах, увеличение транспортных средств, организацию канали-
зационной и других инфраструктур, влияющих на здоровье человека, а также на актуализацию и пла-
нирование программ и практик, ориентированных на формирование достойных устойчивых городов.

12. Ответственное потребление и производство (ЦУР 12): цель – экономно и циклично использо-
вать продукты питания, воду, домашнюю утварь, электронные устройства, энергию и все ископаемые 
виды топлива; бережно относиться к будущему, поскольку экологические последствия продуктов, кото-
рые мы используем сегодня, создают большие угрозы для будущего.

13. Действия в области климата (ЦУР 13): цель направлена на сокращение использования ископае-
мого топлива и потребления энергии, зависящей от невозобновляемых источников энергии; на созда-
ние безуглеродных городов, чтобы иметь возможность уменьшить изменения климата; на принятие мер 
против стихийных бедствий, вызванных изменением климата, и на разработку мер противодействия.

14. Жизнь под водой (ЦУР 14): цель направлена на обеспечение эффективного использования оке-
анов, морей и водных ресурсов; на компенсацию разрушений; на создание здоровой структуры и устой-
чивое использование ресурсов.

15. Жизнь на земле (ЦУР 15): цель направлена на защиту экосистем и биоразнообразия на земле, 
содействие их рациональному использованию.

16. Мир, справедливость и сильные институты (ЦУР 16): каждый год множество людей погибает 
в результате перестрелок между странами. Эти конфликты препятствуют формированию более рассу-
дительной и мирной среды.

17. Партнерство для достижения целей (ЦУР 17): цель направлена на содействие развитию всего 
мира путем создания условий для эффективного сотрудничества и коммуникации между странами [1].

По итогам исследования было выделено 22 университета, чьи меры соответствуют ЦУР. Были выбраны 
именно определенные университеты, так как они входят в рейтинг лучших Высших учебных заведений мира.

В результате классификации информации по деятельности университетов были сформулированы ос-
новные направления устойчивого развития: экологическая политика и социальная политика университе-
тов. В табл. 1 представлены мероприятия по экологической политике университетов. 

Таблица 1
Результаты анализа экологической политики университетов

Мероприятия ЦУР Университеты
Экологическая политика
Помощь при отсутствии продовольствен-
ной безопасности

2 Тихоокеанский университет 

Снижение водопотребления 6 Наньянский технологический университет 
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Мероприятия ЦУР Университеты
Сокращение чистого использования энергии

7
Наньянский технологический университет 

Стремление к экологически безопасному про-
изводству энергии

Амстердамский свободный университет 

Возобновляемые и перерабатываемые ма-
териалы 

12

Тихоокеанский университет 

Переработка и повторное использование 
материалов 

Университет Конкордия 

Минимизация вторичной переработки Городской университет Гонконга 

Уменьшение выбросов углерода и парнико-
вых газов, углеродная нейтральность

13

Наньянский технологический университет, Шеффилд-
ский университет, Тринити-колледж, Городской универ-
ситет Гонконга, Лондонский университет королевы Ма-
рии, Стокгольмский университет 

Составлено авторами по материалам источников [2–10]

В результате анализа экологической политики университетов было выявлено, что в Наньянском тех-
нологическом университете есть меры по снижению водопотребления. Например, там устанавливаются 
насадки для душа с низким расходом воды, туалеты и высокоэффективные распылительные форсунки 
для шлангов, чтобы сократить потребление воды. А также в данном университете существует мероприя-
тие по снижению чистого использования энергии – создаются полностью электрические транспортные 
средства. В Тихоокеанском университете осуществляются меры по ЦУР 12, а именно существует центр 
по переработке отходов, который превращает твердые бытовые отходы в электричество и ресурсы. Так-
же Тихоокеанский университет помогает при отсутствии продовольственной безопасности, а именно 
он предоставляет продукты длительного хранения и карты в продовольственные магазины. В универ-
ситете Конкордия также практикуется мера по ЦУР 12, а именно – повторное использование и адапта-
ция исторических зданий. В табл. 2 представлены мероприятия по социальной политике университетов.

Таблица 2
Результаты анализа социальной политики университетов

Мероприятия ЦУР Университеты
Социальная политика

Здоровая среда обитания
3

Монреальский университет 
Поддержка психического и физического бла-
гополучия сотрудников и учащихся

Бирмингемский университет 

Сокращение неравенства 10 Монреальский университет

Борьба с бедностью 1

Монреальский университет, Городской университет 
Гонконга, Университет имени Эразма Роттердамского, 
Университет Куинс в Кингстоне, Университет За-
падного Онтарио 

Помощь при отсутствии продовольственной 
безопасности 

2
Монреальский университет, Университет Конкордия, 
Университет Тасмании 

Качественное образование 4

Монреальский университет, Калифорнийский уни-
верситет в Дейвисе, Хельсинкский университет, 
Стокгольмский университет, Городской универси-
тет Гонконга, Лидсский университет, Кардифф-
ский университет 

Достойная работа 8
Монреальский университет, Городской университет 
Гонконга, Калифорнийский университет в Дейвисе

Составлено авторами по материалам источников [11–20]

Окончание табл. 1
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В результате анализа социальной политики университетов было выявлено, что Монреальский уни-
верситет борется с социальным неравенством путем выявления и устранения барьеров на пути к равно-
му доступу к высшему образованию.

Университет Куинс в Кингстоне в целях борьбы с бедностью предоставляет людям бесплатную воду 
в бутылках. А университет Западного Онтарио борется с ЦУР 1 посредством справедливой торговли.

Университет Тасмании борется с голодом путем предоставления доступной и питательной пищи 
для всех студентов.

В Городском университете Гонконга мерой по ЦУР 8 является справедливая заработная плата. А в Ка-
лифорнийском университете в Дейвисе существуют самые различные карьерные направления.

Рассмотрим модели устойчивого развития университетов.
1. Экологическая модель. Яркими примерами данной модели устойчивого развития являются та-

кие университеты, как Южнотихоокеанский университет и Лондонский университет королевы Марии. 
К данной модели относятся такие мероприятия: эффективное использование воды, сохранение и раци-
ональное использование океанов и морей в интересах устойчивого развития, а также переработка и по-
вторное использование материалов. Кроме того, меры в экологической сфере есть в университете Кон-
кордия и Наньянском технологическом университете.

2. Социальная модель. Ярким примером является Городской университет Гонконга. К этой модели 
относятся такие мероприятия, как равенство всех социальных и культурных слоев, поддержка психиче-
ского и физического благополучия сотрудников и учащихся, хорошая учебная среда. А также социаль-
ные меры есть в Тринити-колледже в Дублине, Бирмингемском университете, Лидсском университете 
и Кардиффском университете.

3. Идеальная модель. Это модель, включающая в себя все мероприятия по устойчивому развитию. 
Именно такая модель устойчивого развития присуща Монреальскому университету. Это Высшее учеб-
ное заведение является примером для других университетов всего мира. Данный университет представ-
ляет множество мероприятий по устойчивому развитию. Например, он обеспечивает доступ к безопас-
ной воде и санитарные условия, искореняет нищету, борется с голодом, предоставляет качественное 
образование, сокращает гендерное неравенство и многое другое.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Очевидно, рисков, с которыми столкнулся наш мир, довольно много. Однако причина их одна. Это по-

требительское отношение человека к планете, ее ресурсам, к другим живым существам на земле и друг к другу.
Ни одна из глобальных проблем не решается изолированно. Их можно решить только комплексно, 

изменив свое сознание в такую сторону, чтобы Земля воспринималась у нас как наш общий дом, как 
единый живой организм, клетками которого мы все являемся.

Переняв передовой зарубежный опыт по внедрению стратегий устойчивого развития, университеты 
смогут завладеть вниманием абитуриентов, тем самым привлечь их к рассмотрению животрепещущей 
темы по улучшению благосостояния нашей планеты. Также немаловажно, что конкурентоспособность 
таких вузов начнет расти [21-27].

В связи с тем, что современные университеты выполняют образовательную, научную, а также воспи-
тательную и культурно-просветительскую функции, российским университетам необходимо ориенти-
роваться на глобальную повестку и формировать образ будущего поколения, заинтересованного в ми-
нимизации социальных и экологических рисков.
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Аннотация
С момента зарождения цифрового мира люди исследовали способы перево-
да физических продуктов в цифровые. На данный момент представлено мало 
исследований развития и монетизации цифрового контента. Проблемным во-
просом становится поиск наиболее эффективной реализации контента на ди-
стрибьютерской платформе с целью получения от него максимальной эко-
номической выгоды при условии, что основной способ привлечения целевой 
аудитории происходит через социальную сеть. Данное исследование носит на-
учно-практический характер и ставит своей целью изучение наиболее эффек-
тивных путей реализации цифрового контента, поиска оптимальных методов 
управления на дистрибьютерской площадке, а также изучение и анализ всех 
нюансов работы на платформе Gumroad. На основе разработанных критери-
ев и исследования возможностей цифровых платформ было принято решение 
об управлении реализацией цифрового художественного контента на данной 
платформе. На примере представленного проекта был рассмотрен процесс реа-
лизации цифрового художественного контента от первых продаж до стабильно-
го дохода. Рассмотрена и изучена целевая аудитория, ее потребности и особен-
ности, а также проанализированы наиболее эффективные каналы реализации. 
Выявлены и проанализированы особенности, которые влияют на спрос.
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Abstract
Since the dawn of  the digital world, people have been exploring ways to convert 
physical products into digital ones. At the moment there are few studies on the de-
velopment and monetization of  digital content. A problematic issue is the search for 
the most effective implementation of  content on the distribution platform in order 
to obtain maximum economic benefits from it, provided that the main way to at-
tract the target audience is through a social nerwork. This research is of  a scientif-
ic and practical nature and aims to study the most effective ways to implement dig-
ital content, search for optimal management methods on the distribution platform, 
as well as study and analyze all the nuances of  working on the Gumroad platform. 
Based on the developed criteria and the study of  the possibilities of  digital plat-
forms, it was decided to manage the implementation of  digital art content on this 
platform. Using the example of  the presented project, the process of  implement-
ing digital art content from the first sales to stable income was considered. The tar-
get audience, its needs and features are considered and studied, as well as the most 
effective channels of  implementation are analyzed. The features that affect demand 
are identified and analyzed.
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ВВЕДЕНИЕ
С момента зарождения цифрового мира люди исследовали способы перевода физических продуктов 

в цифровые [1–3]. На данный момент представлено мало исследований развития и монетизации циф-
рового контента. Проблемным вопросом становится поиск наиболее эффективной реализации контен-
та на дистрибьютерской платформе с целью получения от него максимальной экономической выгоды 
при условии, что основной способ привлечения целевой аудитории происходит через социальную сеть.

Gumroad – это площадка для продажи как цифровых, так и физических продуктов. Gumroad пред-
назначен для художников, писателей, дизайнеров, разработчиков программного обеспечения, музыкан-
тов, педагогов, художников комиксов, режиссеров и всех тех, кто занимается творческими профессиями. 
Если речь идет о создании контента, его можно продавать, используя платформу Gumroad. Кроме это-
го, развитие технологий и сети «Интернет» (далее – Интернет) создало новую эпоху в изобразительном 
искусстве. Многие художники перешли от красок и карандашей к графическим планшетам. Появились 
новые возможности для творчества, новые направления и стили. Для многих это стало глотком свеже-
го воздуха. С появлением новых творческих направлений возникли и новые способы заработка, одним 
из которых является реализация цифрового художественного контента путем размещения его на циф-
ровой платформе. Существует множество видов создаваемого контента, и каждый раз появляется что-
то новое. Например, художники, ведущие свои блоги, получают доход, рисуя на заказ и реализуя свой 
контент на специальных платформах или же формируя контент по подписке.

ТЕОРИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
С 2011 г. Gumroad помогает художникам, музыкантам и дизайнерам продавать контент в Интерне-

те. Платформа идеально подходит для авторов, которые не слишком разбираются в технологиях или пред-
почитают просто сосредоточиться на своем искусстве. Однако Gumroad является очень специфическим 
инструментом, подходящим для реализации одного продукта и не подходящим для другого (ограничен од-
норазовыми продуктами). Создание визуального контента – это искусство и при его формировании нуж-
но учитывать множество особенностей. Принимая во внимание, как быстро появляются и исчезают визу-
альные тренды и появляются новые творческие платформы, предоставляющие новые возможности, стоит 
 по-новому взглянуть на то, как представить свое творчество: через фотографии, графику, рисунки и т.д. [4].

На сегодняшний день существуют следующие типы визуального контента, которые также можно эф-
фективно использовать в маркетинге.

1. Инфографика, которая часто становилась «вирусной». Инфографика эффективна, так как с ее по-
мощью возможно разместить большой объем информации в небольшом пространстве с целью развлече-
ния читателя на протяжении всего процесса. Изображения в значительной степени являются стандартом 
и могут быть использованы для создания визуального контента. Добавление изображений увеличивает 
уровень удержания и повышает вероятность конверсии людей. Однако необходимо убедиться, что бу-
дущее публикуемое изображение отвечает актуальным тенденциям для привлечения внимания и фор-
мирования положительного впечатления.

2. Визуальные головоломки и опросы являются наилучшими способами побуждения клиентов к вза-
имодействию. 

3. Мемы. 
4. Видео. Видеоролики продолжительностью от двух до трех минут обязательно должны включать 

в конце ссылку на целевую страницу или на веб-сайт. 
5. Практические инструкции и образовательный контент похожи на длинные сообщения в блогах, 

в которых подробно представлена информация от постановки задачи до ее выполнения, характер ко-
торой зависит от целевой аудитории.

6. Тематические исследования – хороший способ согласовать проблемы, используя архетипические 
примеры для иллюстрирования общих болевых точек и сложных вопросов, с которыми может столк-
нуться целевая аудитория. Чтобы контент был интересным и увлекательным, необходимо его представ-
лять как историю успеха, чем как тематическое исследование. 

С появлением социальных сетей и различного рода цифровых платформ процессы создания фото-
графий и обмена ими с большой аудиторией стали чрезвычайно просты, благодаря чему художники 
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могут распространять свой талант по всему Интернету [5]. Наиболее популярными видами цифрового 
художественного контента на сегодняшний день являются: 

1) готовая работа. Это типичный и наиболее распространённый вид контента, который представля-
ет собой произведение искусства, которое закончено и готово к реализации через платформу электрон-
ной коммерции. Данный тип контента в основном представлен в профиле художника и является «ске-
летом» его творческого аккаунта;

2) работа в процессе. Запечатление на фото процесса работы над рисунком позволяет избежать 
больших перерывов между готовыми работами и является прекрасным вариантом, чтобы разнообразить 
профиль в социальной сети. Данный тип контента не только представляет интерес для людей, не за-
нимающихся искусством, но и помогает рассказать какую-либо историю, поделиться впечатлениями 
или трудностями, с которыми художник столкнулся во время создания своей работы. Этот тип контен-
та можно сделать «вирусным», убрав какую-либо важную деталь с рисунка, что непременно заинтересует 
пользователей и заставит задержаться на публикации, а в дальнейшем и перейти в профиль художни-
ка, что повысит шансы оставить пользователю свой комментарий под такой публикацией и/или пере-
слать ее публикацию другу с целью расширения аудитории; 

3) студийное фото / видео. Данный тип контента поможет разнообразить профиль, внести в него 
так называемое «закулисье», за которым скрывается создание рисунков;

4) набросок. Некоторые аккаунты строятся только из публикаций набросков, не используют работу 
с цветом и т.д., что упрощает составление контент-плана;

5) до / после. Данный тип контента предоставляет большое поле вариаций для использования. Это 
очень популярный тип контента, который вызывает интерес у аудитории и вследствие этого имеет боль-
шой охват;

6) неожиданность. Данный тип контента носит развлекательный характер. Дает пользователям ощу-
щение, что художник находится с ними «на одной волне», где в какой-то определенный момент проис-
ходит «неожиданность», например, рисуется мультяшный рот или глаз, как будто его нарисовал 5-лет-
ний ребенок, заставляя человека просмотреть видео не один, а два раза или даже более двух раз. Данная 
схема быстро поднимает охваты и позволяет контенту мгновенно «разлететься» по Интернету.

Таким образом, были рассмотрены наиболее распространенные виды контента, которые использу-
ют большинство художников. Однако интерес представляет тот тип контента, который художники мо-
гут предоставить для монетизации своего творчества. Главными критериями художественного контента 
на продажу являются: полезность, актуальность и его уникальный характер как преимущество в конку-
рентной среде.  Художники создают специальный цифровой контент, который направлен исключитель-
но на реализацию с целью получения прибыли. Так как рынок, который может быть охвачен с помощью 
подобного цифрового художественного контента достаточно обширный, можно выбрать определен-
ную платформу с конкретной валютой, на которой будет реализован данный художественный контент. 

В качестве возможной цифровой платформы для реализации подобного рода художественного кон-
тента может быть выбрана платформа Gumroad. Это простая в использовании платформа, позволяющая 
размещать цифровые продукты и услуги, зарабатывать в Интернете.  Когда дело доходит до решения 
о реализации, существует множество удовлетворительных вариантов, таких как Shopify и WooCommerce, 
но многими пользователями выделяется платформа Gumroad из-за ее непосредственной ориентации 
на цифровые продукты.  Большинство блогеров, маркетологов, художников, дизайнеров используют эту 
платформу для продажи своих творческих цифровых продуктов и работ. На Gumroad есть возможность 
продавать музыку в цифровом формате, электронные книги и тому подобное. Теоретически на данной 
платформе можно продавать физические товары, несмотря на то, что Gumroad более ориентирована 
на цифровую продукцию.  Данная платформа значительно упрощает весь процесс реализации контента 
от настройки до продажи. Gumroad также имеет отличные встроенные инструменты аналитики и управ-
ления клиентами. Среди последних инструментов – возможность отправлять электронные письма кли-
ентам, что может быть очень полезно при создании базы электронной коммерции. Цены Gumroad так-
же схожи с ценами других веб-сайтов электронной коммерции. Gumroad имеет и недостатки. В отличие 
от большинства других сайтов электронной коммерции, авторы контента не могут создавать свои соб-
ственные автономные веб-сайты. Их покупатели должны зайти на сайт Gumroad, чтобы купить желае-
мые товары. Кроме того, продавцы ограничены как в дизайне, так и в функциональности своего сайта. 
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Также есть ограничение продажи вещей, которые имеют материальную ценность. Тем не менее для на-
чинающих художников, которые ищут простой и недорогой способ реализации своих цифровых про-
дуктов, Gumroad является предпочтительным вариантом.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Рассмотрим критерии, которые повлияли на выбор Gumroad для реализации художественного контента.
1. Помимо цифровых продуктов, Gumroad позволяет продавать подписку или членство. Это акту-

ально, если продукт представляет собой учебное пособие или учебный курс по рисованию. 
2. Популярные способы оплаты. Преимуществом является то, что клиент может оплатить продукт 

из любой точки мира, имея дебетовую карту своей страны. При этом вывод средств не имеет ограни-
чений, достаточно иметь аккаунт в PayPal, через который можно вывести средства на свою дебетовую 
карточку.

3. Gumroad имеет понятный интерфейс настроек. Для аккаунта без подписки доступен ограниченный 
набор настроек, который будет достаточен для первого шага реализации творческого контента. По под-
писке открываются новые возможности настроек, что позволяет более детально регулировать и настра-
ивать как внешний вид страницы, так и самих продуктов.

4. Возможность продавать лицензионные ключи. 
5. Gumroad – одна из самых простых платформ электронной коммерции. 
6. Уникальная функция программы состоит в волновом ценообразовании, которое позволяет до-

вольно легко настраивать специальные предложения. 
7. Доступность.
8. Простота оформления заказа и осуществление платежей.
9. Gumroad позволяет клиентам создать учетную запись, где они могут хранить свои покупки. 
10. Возможность потоковой передачи.
11. Gumroad позволяет отправлять файлы прямо в Dropbox или Kindle клиента.
12. Универсальность.
13. Gumroad предлагает мощную аналитику и отчетность. 
14. Возможность обратной связи с клиентами.
15. Возможность использования виджетов.
16. Сторонняя интеграция.  Достаточно просто интегрировать Gumroad в свой веб-сайт, блог или 

список рассылок по электронной почте. Gumroad легко интегрируется с WordPress, Weebly, Squarespace, 
Covertit и т.д.

При проектировании творческого аккаунта в социальной сети, основной тематикой которого явля-
ются цифровые рисунки, в основном портреты, а также обучающий материал по рисованию, первона-
чальной целью было поделиться с миром своим творчеством и доказать, что человек без художественно-
го образования может рисовать не хуже, чем тот, кто имеет академическое художественное образование, 
а также вдохновить людей, которым нравится рисовать – не бросать свое творчество. Помимо творче-
ской составляющей в блоге формируется личный бренд самого художника, то есть появляется возмож-
ность выстраивать дружеские отношения между автором блога и аудиторией. С развитием блога и ро-
стом аудитории появилась проблема поиска путей монетизации своего творчества и выбора способа 
реализации художественного контента, в том числе через платформу электронной коммерции.

На основе разработанных критериев и исследования возможностей цифровых платформ было 
принято решение об управлении реализацией цифрового художественного контента на платформе 
Gumroad. Таким образом, была создана страница на Gumroad и выложен первый продукт – набор ки-
стей. Данный тип продукта был выбран потому, что он является самым распространенным товаром 
среди цифровых художников, не требует затрат и является относительно не сложным для создания. 
Так за три дня существования аккаунта на Gumroad было заработано первые 38 долл. США. За месяц 
доход составил около 100–150 долл. США. 

Также, исходя из анализа рынка, для успешной реализации данного контента на платформе Gumroad 
необходимо учитывать такие параметры, как обложка, название и описание товара. Далее был состав-
лен контент-план для аккаунта, при этом каждые три дня (оптимальное количество) происходило раз-
мещение новой публикации как для поддержания активности в профиле социальной сети, так и на 
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 странице Gumroad. Рост дохода непосредственно связан с развитием и набором аудитории в социаль-
ной сети. Поэтому основной акцент был сделан на развитие блога как двигателя продаж и привлече-
ния потенциальных клиентов. Для продвижения продуктов использовалась рассылка на почтовые адре-
са по критерию «составление базы электронной почты клиентов». Однако данный способ продвижения 
оказался недостаточно эффективным по сравнению с продвижением продукции через социальную сеть:  
из 253 потенциальных клиентов, получивших на электронную почту письмо, только 94 человека его от-
крыли, что составляет 37,2 % от общего количества. 

На данный момент проект на платформе Gumroad имеет 195 постоянных подписчиков, восемь 
из которых подписались за апрель текущего года. Эти люди самостоятельно подписались на уведомле-
ния о новых продуктах, письмо на их электронную почту приходит автоматически, но только 10–15 % 
из общего количества получивших такое письмо приобретает товар. Статистика по реализации цифро-
вого художественного контента на платформе Gumroad показывает, что страницу на платформе посе-
тило 3049 человек, при этом было куплено 184 продукта. Прибыль с покупки 184 продуктов составила 
1190,69 долл. США с вычетом комиссии Gumroad. C учетом того, что на странице к покупке представ-
лено всего 8 продуктов – это достаточно хороший результат.

Также 159 человек просмотрели товар, используя поиск Gumroad. Проанализировав статистику прос-
мотров и покупок на данной цифровой платформе, можно сделать вывод, что расширенная подписка 
стоимостью в 10 долл. США полностью себя окупает, так как доход составил 218,88 долл. США.

При формировании стратегии по развитию проекта и реализации художественного контента плани-
руется увеличить число обучающих продуктов и создать полноценную электронную книгу. Обучающий 
материал является наиболее прибыльным и на него более высокий спрос, чем на остальные продукты. 
Тем более данный продукт является новым на рынке, особенно для зарубежной аудитории [6; 7]. Гайды 
и чек-листы в основном популярны в России, даже сейчас все гайды и обучающий материал для ино-
странной аудитории создают именно русские художники. Данный формат начал набирать свою попу-
лярность среди цифровых художников летом 2020 г., но при этом следует отметить высокую конкурен-
цию на рынке несмотря на то, что такого рода контент является немногочисленным. 

Для того, чтобы получить максимальную прибыль от реализации, необходимо создать качественный 
и полезный продукт, доказать потенциальному покупателю, что именно здесь он должен его приобре-
сти [8]. При этом необходимо в первую очередь развивать блог в социальной сети, так как он является 
основным каналом для реализации. Чем качественнее контент, интереснее блог и более четко выстро-
ен «якорь» личного бренда, тем успешнее реализация художественного цифрового контента.

Так в ближайшей перспективе в первую очередь нужно ориентироваться на достижение следующих 
целей [9; 10]:

1) увеличение количества подписчиков в социальной сети; 
2) поддержание высоких охватов постов; 
3) выстраивание более четкого контент-плана для страницы в социальной сети с целью увеличе-

ния показов;
4) укрепление личного бренда;
5) создание видео-контента;
6) проведение лайк-таймов и т.д. для поднятия активности в постах.
Кроме того, планируется создать два гайда (две мини электронные книги). Первый гайд будет по-

священ основам рисования портрета. Он будет включать в себя материал о том, что такое перспекти-
ва, анатомия и другие базовые знания. Чтобы сделать вывод о востребованности материала был про-
веден опрос на странице в социальной сети: что дается сложнее всего в рисовании, чему бы хотелось 
научиться. Большинство ответов были связаны с тем, что для многих самой больной точкой является 
именно построение в портрете, так как большинство пользователей далеки от художественной школы. 
Также был сделан опрос: хотели бы пользователи приобрести данный продукт. Результат показал, что  
из 10 000 просмотревших страницу в социальной сети около 6 000 ответили на опрос. В результате 
95 % респондентов выбрали ответ, что хотели бы приобрести данный продукт. Также были проанали-
зированы комментарии, которые оставляют пользователи под постами. 

Второй продукт будет реализовываться после достижения 100 000 подписчиков в социальной сети 
и будет рассказывать о методах развития творческой страницы социальной сети без привлечения  рекламы 
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и т.д., а также о том, как создавать контент, как понимать потребности своей аудитории и увеличивать 
охваты. Целью такого учебного материала является помощь молодым и неопытным художникам занять 
твердую позицию на рынке, научить развивать блог без вложений. 

Также для привлечения еще большего числа потенциальных клиентов можно использовать соци-
альную сеть TikTok, которая на данный момент является очень популярной и быстрорастущей. Таким 
образом, поток клиентов будет идти не только через отечественные социальные сети, но и через TikTok. 
Чтобы оценить этот метод продвижения для последующей реализации цифрового контента необходи-
мо проводить отдельное исследование. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На примере представленного проекта был рассмотрен процесс реализации цифрового художественно-

го контента от первых продаж до стабильного дохода. Рассмотрена и изучена целевая аудитория, ее по-
требности и особенности. А также проанализированы наиболее эффективные каналы реализации. Выявле-
ны и проанализированы его особенности, которые влияют на спрос. Что касается выбранной платформы 
электронной коммерции, то платформа Gumroad хорошо подходит для реализации цифрового художе-
ственного контента как для начинающих художников, так и более профессиональных. Cуществует доста-
точное количество контента, которое может создавать цифровой художник для реализации и получения 
прибыли, что позволит хобби трансформировать в полноценную работу. Главным и наиболее эффек-
тивным каналом реализации для привлечения потенциальных клиентов является социальная сеть. Oбу-
чающий контент пользуется наибольшим спросом на рынке и является на данный момент актуальным.
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Аннотация
В статье представлены элементы схем поддержки при принятии реше-
ний по управлению просоциальными и экологическими корпоративны-
ми инновациями промышленных предприятий при мультимодальной 
элементной базе построения процесса и открытости разработок, а также 
при закрытом варианте внедрения инноваций – унимодальном подходе. 
В основу предлагаемого автором подхода легли концепции конвергент-
ных инноваций, а также Nexus методологии (иными словами концепции 
связей). Выявленные элементы схем должны помочь в принятии реше-
ний о реализации инноваций и сделать правильный выбор руководите-
лям промышленных предприятий в рамках ESG концепции и действую-
щей просоциальной и проэкологической философии корпоративного 
управления. В статье применялись общелогические методы, такие как ана-
лиз, синтез, абстрагирование, обобщение, идеализация, аналогия, моде-
лирование, логические, структурно-функциональные методы и подходы; 
методы визуализации в виде графического представления информации 
по исследуемой проблематике. Результатом исследования стало обосно-
ванное представление схем принятия решения при внедрении изменений 
по двум направлениям реализации инноваций, направленных на рацио-
нализацию использования природного капитала и переход на просоци-
альную и проэкологическую концепцию управления корпоративными 
инновациями в промышленных предприятиях.
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Abstract
The article presents the elements of  support schemes for decision-making on the 
management of  prosocial and environmental corporate innovations of  industrial en-
terprises with a multimodal element base for building a process and openness of  de-
velopments, as well as a closed version of  innovation implementation - a unimodal 
approach. The approach proposed by the author is based on the concepts of  con-
vergent innovations, as well as the Nexus methodology (in other words, the concept 
of  connections). The identified elements of  the schemes should help in making de-
cisions about the implementation of  innovations and make the right choice for the 
heads of  industrial enterprises within the framework of  the ESG concept and the 
current prosocial and pro-environmental corporate governance philosophy. The ar-
ticle used general logical methods such as analysis, synthesis, abstraction, general-
ization, idealization, analogy, modeling, logical, structural-functional methods and 
approaches; visualization methods in the form of  a graphical representation of  in-
formation on the issue under study. The result of  the study was a reasonable pres-
entation of  decision-making schemes when introducing changes in two areas of  in-
novation implementation aimed at rationalizing the use of  natural capital and the 
transition to a prosocial and pro-environmental concept of  corporate innovation 
management in industrial enterprises.
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ВВЕДЕНИЕ 
Процессы управления корпоративными инновациями в промышленных предприятиях затрагивают 

глубинные аспекты, лежащие на уровне микроэкономического анализа компаний. В связи с этим необ-
ходимо уточнить схемы принятия решения о внедрении корпоративных инноваций в особых условиях 
деятельности и текущего положения организации во внешнеэкономическом положении. 

В настоящее время значительный интерес исследователей и практиков был обращен к проблематике 
корпоративного внедрения инноваций. Подтвердить это можно работами следующих авторов: Е.В. Шка-
рупета, А.И. Казарцева, И.А. Васильева, Д.А. Комонова, М.В. Сазонова, М.С. Сегал, А.В. Куц, В.С. Фир-
сова, Ю.О. Радаева и др. Принципиальная позиция авторов состоит, с одной стороны, в том, что суще-
ствует эффект от внедрения инноваций, а с другой – есть ряд барьеров и ограничений при реализации 
корпоративного управления на основе инноваций в практике [1–4]. Проанализировав работы вышеука-
занных авторов, в исследовании под корпоративными инновациями будут пониматься идеи, технологи-
ческие решения, позволяющие усовершенствовать действующую бизнес-модель промышленного пред-
приятия и направленные для внутреннего использования.

Так, одним из текущих трендов, который в настоящее время активно применяется в корпоративном 
управлении, стало внедрение ESG концепции. Для российских промышленных предприятий такая кон-
цепция является сложным фактором для управления в связи с отсталостью технологической базы и труд-
ностью выполнения перехода на применение методов проэкологичности, что является долгим и затрат-
ным элементом в реализации их деятельности.

Концепция ESG в управлении промышленными предприятиями освещена в работах следующих авто-
ров: В.В. Волков, С.Ю. Белоконев, Д.Е. Морковкин, О.В. Кожевина, Е.В. Попова, Н.И. Стрих, А.Е. Терпу-
гов. В исследованиях представлены как социальные, так и экологические аспекты ведения бизнеса в усло-
виях внедряемой ESG концепции, в том числе и переход к циркулярной модели полного цикла [5–9].

Безусловно, невозможно разработать универсальную модель управления корпоративными инноваци-
ями для промышленных предприятий в связи с разносторонним отношением к понятию внедряемого 
основания изменения. Для принципа открытых инноваций в промышленных предприятиях необходи-
мо опираться на труды следующих ученых: С.С. Кудрявцева, Д.А. Малышева, Л.С. Орлова., в которых 
описаны особенности применения принципа открытости и улучшения показателей действующих пред-
приятий [10–12]. В исследовании автор настоящей статьи придерживается позиции, что применение от-
крытых инноваций должно сопровождаться привлечением в промышленный процесс существующих 
технических идей и решений с одной стороны, а также предоставления открытого доступа к своим раз-
работкам. При этом принцип мультимодальности представляется результатом взаимодействия промыш-
ленного предприятия со сторонними контрагентами на основе проактивного подхода.

С другой стороны, не все промышленные предприятия могут применять и использовать данный прин-
цип открытости. Например, для оборонной промышленности необходимо применять унимодальный 
принцип, или принцип закрытости разработок, который заключается в контроле процесса разработки 
и внедрения инновации на промышленном предприятии на всех этапах жизненного цикла от создания 
до реализации. На данные предприятия влияет ряд аспектов, таких как уровень национальной иннова-
ционной системы, развитие отрасли и региона [13].

Целью данной статьи является описание системообразующего подхода к формированию элемен-
тов схем поддержки при принятии решений по управлению просоциальными и экологическими кор-
поративными инновациями промышленных предприятий для мультимодального построения процес-
са и, как следствие, открытости разработок, а также при закрытом варианте – внедрения инноваций 
при унимодальном подходе.

Авторская концепция состоит в том, чтобы обосновать элементы двух схем поддержки принятия ре-
шений по управлению просоциальными и экологическими корпоративными инновациями промышлен-
ных предприятий в условиях открытости (мультимодальности) и закрытости (унимодальности) систем.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Авторская концепция исследования строится на том, что на промышленных предприятиях реализу-

ются инновации, но существует разные основания их внедрения: принцип открытости и закрытости. 
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Природа внедренных инноваций может радикально предопределить структуру принятия решения о вне-
дрении и реализации изменения на промышленном предприятии. 

Автором были применены общелогические методы, такие как анализ, синтез, абстрагирование, обобще-
ние, идеализация, аналогия, моделирование, логические, структурно-функциональные методы и подходы.

Большинство современных исследователей по вопросам эффективности внедрения инноваций опи-
раются на позицию новых трендов просоциальности и проэкологичности в рамках концепции ESG. Это 
связано в первую очередь с необходимостью учитывать текущие тренды «зеленых» инвестиций и соци-
альной повестки в рамках концепции циркулярной экономики полного цикла [8]. По мнению совре-
менных ученых, восстановление ресурсов является основой данной модели поведения промышленного 
предприятия с целью минимизировать вред, оказываемый на экологию, увеличивая тем самым социаль-
ную составляющую от внедренных инноваций.

В рамках сложившейся геополитической ситуации, начиная с февраля 2022 г., актуальность ESG по-
вестки несколько снизилась для крупных промышленных компаний с точки зрения привлечения инве-
стиций, но все же имеет актуальность при перестройке позиций на вектор взаимодействия с Азиатско-
Тихоокеанским регионом и странами Ближнего Востока. Также имеющийся внутренний российский 
рейтинг может послужить инструментом для сравнения компаний разных отраслей, ввиду применения 
в большинстве случаев открытых методологий оценки.

Автором были учтены тенденции применения открытых инноваций и оценки их эффектов от ис-
пользования в рамках концепции ESG. Так, например, автор разделяет точку зрения С.С. Кудрявцевой 
о необходимости применять открытые инновации в виде цифрового моделирования на основе сим-
плексного метода в промышленных кластерах как одной из наиболее эффективных технологий в рам-
ках применения мультимодального подхода [10]. Положительные аспекты оцифровки бизнеса представ-
лены в работах авторов: В.Ф. Уколов, Е.Ю. Камчатова, А.А. Гибадуллин [14–16].

Необходимо принимать во внимание и тот факт, что открытые инновации позволяют перенаправить 
деятельность промышленного предприятия в более конкурентоспособное и эффективное пространст-
во с целью получения технологического превосходства [1]. 

Концепция глобального экономического тренда развития экономики в концепции ESG глубоко оказывает 
влияние на формирование новых подходов к более эффективному управлению промышленных предприя-
тий. Изученный зарубежный опыт внедрения цифровых решений доказывает актуальность и необходимость 
в совершенствовании методов управления для того, чтобы добиться проэкологичности деятельности про-
мышленных предприятий [6]. В частности, например, внедрения нововведений в управлении для внешнетор-
говых компаний в условиях трансформации рынков сбыта и сложившейся геополитической ситуации [17].

Исходя из всего вышеперечисленного, автор предлагает выявить основные элементы, которые мож-
но будет включить в схемы поддержки при принятии решений по управлению просоциальными и эко-
логическими корпоративными инновациями промышленных предприятий на основании открытости 
и закрытости основания их внедрения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Несмотря на разную природу применения принципов ESG в направлении их просоциального и про-

экологичного влияния на принятие решения в области корпоративных инноваций для промышленных 
предприятий, следует учесть особенности в выделении элементов схем управления ими.

Для формирования схемы открытого подхода к внедрению инноваций за основу было взято свойст-
во конвергентности технологий, учитывающее международное научно-технологическое сотрудничество 
и мобилизацию поддержки, а также структурированность систем партнерств с целью их распростране-
ния [18]. Сокращение жизненного цикла внедрения инноваций требует от промышленных предприя-
тий повышать эффективность воспроизводства внедрения конкурентоспособной продукции, основные 
элементы механизма которого уже проработаны некоторыми исследователями [19; 20].

Предложенная автором схема, основанная на принципе конвергентности, включает три основных 
элемента:

 – ресурсы разработки (инновации);
 – ядро разработки (инновации);
 – результаты разработки (инновации).
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Основные элементы схемы для открытой системы внедрения корпоративных инноваций и их опи-
сание представлены в таблице 1.

Таблица 1
Основные элементы схемы для открытой системы внедрения корпоративных инноваций, 

учитывающие принцип конвергентности для промышленных предприятий

Наименование 
элемента

Содержание элемента

Ресурсы разработки 
(инновации)

 – имеющийся задел во внешней среде нереализованных и невнедренных нововведений;
 – имеющиеся заинтересованные стейкхолдеры в системе: государство – промышленный 

сектор – научный сектор – институты развития;
 – имеющиеся компетенции в области цифровых и когнитивных навыков, а также финан-

сового задела 
Ядро разработки 
(инновации)

 – обеспечение основными источниками для разработки и реализации инноваций: интел-
лектуальная собственность, производственная база, инвестиции;

 – формирование необходимой инновационной инфраструктуры для создания и реализа-
ции инноваций с использованием цифровых и аналоговых инструментов;

 – обеспечении диффузии и распространения инноваций для успешной транспарентно-
сти и технологического тиражирования

Результаты разработ-
ки (инновации)

 – применение мультинациональных инноваций для повышения эффективности внутрикор-
поративных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее – НИОКР);

 – применение в корпоративном управлении принципов ESG через внедрение инноваций 
различного уровня в рамках просоциальности и экологичности;

 – иммобилизация корпоративных ресурсов, которые можно перенаправить на внедре-
ние инноваций

Составлено автором по материалам исследования

Второе основание для внедрения корпоративных инноваций в промышленных компаниях строится 
на принципе унимодальности или закрытости, который опирается на базис того, что все внедряемые 
изменения должны разрабатываться внутри для сохранения защиты их интересов. Некоторые исследо-
ватели поддерживают данную точку зрения в связи с закрытостью отрасли внедрения инноваций или 
еще ее неполного признания объектов интеллектуальной собственности на рынке, или так называемо-
го «феномена взаимозависимости безопасности и развития» Nexus [13; 21; 22]. В данном контексте сле-
дует определять следующие элементы для схемы внедрения корпоративных инноваций закрытого типа:

 – определение цели внедряемой инновации;
 – определение проблемы внедряемой инновации;
 – определение связи между целью и проблемой внедряемой инновации.

Основные элементы схемы для закрытой системы внедрения корпоративных инноваций и их описа-
ние представлены в таблице 2.

Таблица 2
Основные элементы схемы для закрытой системы внедрения корпоративных инноваций, 

учитывающие принцип унимодальности для промышленных предприятий

Наименование элемента Содержание элемента

Определение цели внедряемой инновации формирование задела в области применения концепции ESG, в част-
ности, просоциального и проэкологичного поведения в модели управ-
ления корпоративными инновациями и учет данных оснований в стра-
тегии дальнейшего развития предприятий 
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Наименование элемента Содержание элемента

Формулировка проблемы внедряемой ин-
новации

учет объектов постановки проблем в основных направлениях деятель-
ности промышленных предприятий:

 – НИОКР;
 – доступ к цифровым технологиям;
 – доступ к инвестиционному капиталу;
 – доступ к интеллектуальному капиталу;
 – доступ к промышленному капиталу;
 – доступ к разным формам сотрудничества (научно-техническому 

и финансовому)
Установка связи между целью и пробле-
мой внедряемой инновации

анализ причинно-следственных связей с использованием различных 
инструментов для формирования прогнозов будущего развития со-
бытий:

 – «Круг связей»;
 – «Динамический тренд»;
 – «SCAMPER»;
 – «Скрининг».

Составлено автором по результатам исследования

Представленные элементы схемы при закрытости внедряемых инноваций отличаются от рассмотрен-
ных выше при открытом варианте применения элементами обоснования и влияния на результативность 
принятых решений. Такое обоснование дает возможность принять данные элементы за основу разра-
батываемых схем.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Представленные элементы двух оснований внедрения корпоративных инноваций в промышленные 

предприятия при мультимодальном и унимодальном варианте могут быть представлены в виде схем вза-
имодействия (рис. 1, рис. 2).

Окончание табл. 2

Ресурсы разработки 
(инновации)

Ядро разработки 
(инновации)

Результаты 
разработки 

(инновации)

Эффекты разработки (инновации)

Составлено автором по материалам исследования
Рис. 1. Общий вид схемы для открытой системы внедрения корпоративных инноваций,  

учитывающий принцип конвергентности для промышленных предприятий

Определение 
цели внедряемой 

инновации

Определение связи 
между целью и проблемой 

внедряемой инновации

Определение 
проблемы 

внедряемой
 инновации

Разработка программы решений по устранению проблем, 
препятствующих достижению корпоративных целей

Составлено автором по материалам исследования
Рис. 2. Общий вид схемы для закрытой системы внедрения корпоративных инноваций,  

учитывающий принцип унимодальности для промышленных предприятий
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Представленные схемы обобщены до основных элементов и будут уточнены в последующих иссле-
дованиях с целью определения влияния на эффективность от внедрения просоциальных и проэколо-
гичных корпоративных инноваций. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В период нестабильности геополитической ситуации в мире и ее активного влияния на промышлен-

ный сектор России следует рассмотреть возможность фокусировки на важные элементы в поддержке 
схем принятия решений, направленных на внедрение просоциальных и проэкологичных инноваций 
в рамках действующих ограничений и санкций. При грамотном подходе к управлению инновациями 
как при открытости, так и закрытости специфики разработок, а также элементов внедренческого муль-
тимодального и унимодального процесса, можно избежать институциональных пробелов в направле-
ниях снижения просоциального и проэкологичного поведения, которые могут привести к снижению 
эффективности управления.
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Аннотация
В статье рассмотрены вопросы управления скрытыми конфликтами 
на предприятиях авиационной индустрии. В настоящее время актуаль-
ным вопросом для руководства компаний является ресурсная результа-
тивность персонала, полученная по итогам разработки или реализации 
управленческого решения. Автором подчеркивается важность процесса 
управления конфликтами как ключевого инструмента управления персо-
налом, от которого во многом зависит успех компании, а подчас и само 
существование предприятия. Целью данной работы является описание 
методики управления конфликтами на предприятиях авиационной ин-
дустрии путем разработки модели по выявлению конфликтов на ранней 
стадии. Раскрыты основные аспекты выявления конфликтных ситуаций 
на основе современной теории и практики управления конфликтами. 
В связи с этим обосновывается необходимость топ-менеджменту пред-
приятий принимать грамотные, экономически обоснованные управлен-
ческие решения. Предложена модель выявления скрытых конфликтов 
между сотрудниками
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Abstract
The article deals with the management of  hidden conflicts at the enterprises of  the 
aviation industry. At present, a topical issue for the management of  companies is the 
resource effectiveness of  personnel, obtained as a result of  the development or imple-
mentation of  a management decision. The author emphasizes the importance of  the 
conflict management process as a key tool for personnel management, on which the 
success of  the company and sometimes the very existence of  the enterprise, large-
ly depends. The purpose of  this work is to describe the conflict management meth-
odology at the enterprises of  the aviation industry by developing a model for iden-
tifying conflicts at an early stage. The main aspects of  identifying conflict situations 
on the basis of  modern theory and practice of  conflict management are revealed. 
In this regard, the necessity for the top management of  enterprises to make compe-
tent, economically sound management decisions is substantiated. A model for iden-
tifying hidden conflicts between employees is proposed.
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ВВЕДЕНИЕ
Эффективность бизнес-процесса зависит от взаимоотношений в коллективе. Конфликтам на пред-

приятии подвержены высокотехнологичные организации, где напрямую используется труд персонала. 
К таким организациям относятся предприятия авиационной промышленности [1]. Для руководства од-
ной из важнейших задач является создание бесконфликтного коллектива. Принятие грамотных управ-
ленческих решений характеризуется итогом управленческой и организационной работы по выявлению 
конфликтов среди персонала. Компании достигают поставленные цели и задачи, выполняют заявлен-
ные экономические показатели финансово-хозяйственной деятельности благодаря слаженной коллек-
тивной работе. 

Основные закономерности, которые являются объективной основой предъявления требований к си-
стеме и технологии управления персоналом организации, следующие: 

1) система управления персоналом соответствует целям, особенностям, состоянию и тенденциям раз-
вития производственной системы; 

2) при формировании системы управления персоналом необходимо учитывать всевозможные взаи-
мосвязи внутри данной системы;

3) требуется пропорциональное сочетание совокупности подсистем управления персоналом и эле-
ментов системы [2]. 

Именно благодаря слаженной работе персонала, компания способна быть конкурентноспособной 
на мировой арене поставщиков авиационной и космической продукции.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
В современных условиях от эффективности работы персонала зависит существование компании. 

Автор обращается к западному опыту взаимодействия членов команды в компании и приходит к вы-
воду, что выявлением конфликтов зачастую занимаются внешние провайдеры. Российская практи-
ка перенимает опыт западных партнеров и использует таких провайдеров (по данным аналитиче-
ского портала transparentdeal.ru), как СПАРК Скаут, Ditrix, Transparent Deal от Касперского, Radar 
от KPMG, Revolver от компании Deloitte, Intella от PwC, SurveyMonkey [3; 4]. Данные программы яв-
ляются наиболее известными информационно–аналитическими платформами по выявлению кон-
фликтов среди контрагентов. 

Однако существенным недостатком использования сторонних провайдеров является передача и воз-
можное разглашение в дальнейшем данных о штате компании и других персональных данных о со-
трудниках предприятия авиационной или космической отрасли. Это является недопустимым, особен-
но, если предприятие работает в рамках ГОЗ (государственного оборонного заказа), а персонал имеет 
доступ к секретности и работает с конфиденциальными материалами. В свою очередь автор предлагает 
использовать внутренние опросные данные компании, чтобы внутренними силами выявлять конфликт-
ные ситуации среди персонала в латентной фазе. 

ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ
Рассмотрим особенности построения модели по выявлению кросс-корреляций на предприятии. Раз-

ногласия на кадровом уровне являются причиной отсутствия коммуникаций между сотрудниками. Тра-
диционные способы дают возможность выявить существующие конфликты. Недостаток традиционных 
методов заключается в том, что конфликты уже оказывают влияние на производственный цикл. Пред-
лагаемый подход позволяет выявить конфликтную ситуацию между субъектами, не дожидаясь роста 
конфликтной напряженности, вовлечения в конфликт других участников и его открытой стадии с эко-
номическими потерями. Поскольку для реализации скрытой конфликтной ситуации требуется как ми-
нимум два участника, этот факт используется в предлагаемом подходе. 

КЕЙСЫ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ
Рассмотрим существующие виды управления конфликтами, их характеристику и типичные приме-

ры из авиакосмической отрасли [5].
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Таблица 1
Анализ способов урегулирования конфликтных ситуаций

Вид управления 
конфликтами

Характеристика Пример

Игнорирование 
конфликта

Скрытая стадия кон-
фронтации, когда от-
сутствует явное про-
тивостояние между 
конфликтующими сто-
ронами. Отсутствие 
учета скрытых проти-
воречий может при-
вести к неожиданным 
последствиям

В 1952 г. директором Центрального научно-исследовательского ин-
ститута машиностроения (далее – НИИ-88) вместо С.П. Королева был 
назначен М.К. Янгель [6].  Напряженность в их отношениях во мно-
гом шла из-за разных технических подходов. Михаил Кузьмич на-
стаивал на разработке ракет на высококипящих окислителях, Сергей 
Павлович был сторонником жидкого кислорода. Янгель решил, как 
почти всякий новый руководитель, неожиданно оказавшийся во гла-
ве мощной организации, менять методы, цели и структуру по-свое-
му. Он задался целью «перевоспитать» Королева так, чтобы Особое 
конструкторское бюро № 1 (далее – ОКБ-1) было для НИИ-88, а Ко-
ролев требовал подчинения тематики НИИ-88 задачам ОКБ-1. Не-
примиримая вражда возникала там, где конфликт задевал личные от-
ношения. Янгель с Королевым тоже поссорились на личной почве. 
Оба поощряли деловые контакты своих заместителей и сотрудников, 
но друг с другом встречались только на совещании в министерстве 
по вызову или в других высоких инстанциях. Наша ракетно-косми-
ческая техника могла бы, вероятно, получить еще большее развитие, 
если бы эти два руководителя объединили усилия, а не противобор-
ствовали. Обострение отношений дошло до того, что они старались 
не встречаться и не разговаривать друг с другом. Королев использо-
вал своих заместителей как посредников для связи с новым директо-
ром. В обострении отношений в ту пору сотрудники ОКБ-1, подчи-
ненные Королеву, обвиняли Янгеля

Устранение кон-
фликта 

Замена поставщиков 
ресурсов, удаление 
участников конфлик-
та из зоны окружения, 
ротация, увольнение

Генеральный конструктор КБ «Салют», входящего в космический 
центр имени М.В. Хруничева, Юрий Бахвалов был уволен с занима-
емой должности [7]. Были подготовлены предложения о возможно-
сти создания более совершенного проекта «Ангара-А5В», который 
позволял бы быстрее и дешевле достичь поставленных целей. Вари-
ант у руководителя был простой: поддержка Бахвалова и выражение 
сомнения насчет квалификации и компетентности всех подписавших-
ся за разработку «Ангары-А5В», либо принятие стороны Бахвалова

Разрешение кон-
фликта 

Принятие решения 
об изменении в фор-
мальной структуре 
в чью-либо пользу, 
переговоры

После первых санкций и взаимного закрытия воздушного простран-
ства с Европой, Великобританией, с США и Канадой авиакомпа-
нии России и лизингодатели начали изменять привычные маршруты 
на протяженные и дорогие, отменять часть рейсов. В своей презента-
ции о рисках, которые могут помешать восстановлению отрасли от по-
следствий пандемии Covid-19, консалтинговое агентство AlixPartners 
отмечает, что существует риск в среднесрочной перспективе из-за 
стремления людей путешествовать по воздуху и снижения покупа-
тельской способности в развитых экономиках [8]

Использование 
конфликта в сво-
их целях

Выбор субъектом кон-
фликта такого спосо-
ба поведения, который 
выгоден ему в данной 
конфликтной ситуации

Для длительного существования авиакомпаний необходимо учиты-
вать, что основными факторами конкурентоспособности являются [9]: 

 – создание сети авиалиний и выделение из них стратегически важ-
ных для компании;

 – развитие системы продвижения и сбыта авиабилетов посредством 
все большей кооперации с туристскими предприятиями

Составлено автором по материалам исследования
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ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ КОНФЛИКТОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ

В рамках применения альтернативного метода управления конфликтами автор предлагает новую модель по вы-
явлению скрытых конфликтных ситуаций. Респондентам предлагается оценить коллег по 5-ти балльной шка-
ле, где 1 – минимальное значение, а 5 – максимальное значение измерения удовлетворенности работой коллег. 

Методика по предотвращению конфликтных ситуаций на предприятии  следующая [10; 11]:
1) составляется подробный перечень сотрудников с учетом их должностных обязанностей;
2) проводится анкетирование сотрудников с целью оценки работы смежных отделов (цехов), дан-

ные опроса заносятся в таблицу;
3) необходимо проанализировать полученные данные и рассчитать варианты возможных конфлик-

тов с использованием ПО;
4) выявляются конфликтные ситуации;
5) в дальнейшем принимаются кадровые решения.
Уровень конфликтности между двумя субъектами на основе их оценок друг друга может быть опре-

делен кросс-корреляционным выражением:
Rij

(1) = aij aji,                                                                             (1)
где, aij – величина оценки i–го субъекта j–м субъектом, причем aij∈[0,1], i,j = 1, ... , n , n – число рассма-
триваемых субъектов. 

В качестве условия об оценке взаимоотношений между субъектами выбирается критерий оценки – 
простое перемножение значений aij и aij. 

Низкие значения функции Rij
(1) свидетельствуют о взаимно низкой оценке субъектов и могут являться 

показателем конфликтной ситуации между ними. Выбор функционала по формуле (1) для Rij
(1) как про-

стого перемножения соответствует рассмотренным выше требованиям к модели: объективность крите-
рия и высокая чувствительность [12; 13]. Именно такой вид зависимости дает существенное отличие 
в случае именно взаимных негативных оценок [14; 15]. 

Данные проведенного опроса по выявлению уровня конфликтности среди студентов Московско-
го авиационного института (далее – МАИ) кафедры «Управления персоналом» представлены в табл. 2. 
Студентам предлагалось поучаствовать в опросе, ответив на вопрос: «Оцените ваших коллег-студентов 
по пятибалльной шкале» [16]. Опрос проводился в обезличенной форме.

Таблица 2
 Результаты опроса студентов МАИ кафедры «Управление персоналом»

Оценивающие сотрудники

О
це

ни
ва

ем
ы

е 
со

тр
уд

ни
ки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 5 4 5 5 3 4 4 3 3 4 4 5 4 5 4 3
2 2 4 3 2 1 5 5 3 3 3 4 4 5 3 3 4
3 5 3 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 3 3
4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4
5 3 5 3 3 2 4 4 5 3 4 3 3 3 2 4 1
6 3 4 2 3 3 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3
7 4 4 3 4 3 4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 4
8 4 4 2 2 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 3 2
9 3 3 5 3 4 5 4 4 5 5 4 3 4 4 4 4
10 4 3 5 5 4 4 4 3 5 5 4 4 3 4 4 3
11 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2
12 5 3 4 5 3 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4
13 3 5 2 3 4 4 5 4 4 3 2 5 2 4 3 5
14 5 4 4 5 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5
15 4 3 3 4 2 4 5 4 4 3 4 4 4 4 5 4
16 2 4 2 3 2 2 3 3 4 3 4 3 5 4 4 5

Составлено автором по материалам исследования
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На основании полученных опросных данных проведен анализ и построена гистограмма (рис. 1), от-
ражающая частоту появления оценок в ответах респондентов. 

ОПИСАНИЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЙ МОДЕЛИ ПО УПРАВЛЕНИЮ КОНФЛИКТАМИ 
НА ПРЕДПРИЯТИИ

Пусть x = {0,1,2,3,4,5} – значения, проставленные оцениваемому сотруднику
y = {0,1,2,3,4,5} – значения оценивающего сотрудника. 
Тогда 

ln       F x y sign ln
x 1 y 1

10
ln x y ,                                                (2)

где |ln(x) – ln(y)| – функция штрафа (для скрытых конфликтов), 
Методы штрафов в формуле 2 используются для решения технических и экономических задач. Этот 

подход позволяет заменять сложные задачи с комплексными системами ограничений на простые зада-
чи без ограничений. Если функция F(x) принимает значение –1, то между двумя сотрудниками нахо-
дится конфликт (в явной или скрытой форме) [17].

На рис. 2 представлен график поверхностей логарифмической части. На основании данного ри-
сунка можно наглядно увидеть, при каких парах (x, y) функция отрицательна, при каких положительна.
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Составлено автором по материалам исследования

Рис. 1. Гистограмма, отражающая частоту опросных данных по пятибалльной шкале

Составлено автором по материалам исследования

Рис. 2. График поверхностей логарифмической части,  
построенный по формуле 2
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На рис. 3 изображена тепловая карта показателей, построенная в программе MATLAB. Проведя ана-
лиз по формуле 2, автор приходит к выводу, что для 16 студентов тепловая карта будет выглядеть сле-
дующим образом.

ВЫВОДЫ

Таким образом, стоит отметить, что усовершенствованная модель является более чувствительной к вы-
явлению конфликтов на предприятии. Выявлены 2 пары, у которых наблюдается конфликт: 5–2 и 5–16 
(см. рис. 3). Для практического применения модели важна ее высокая чувствительность [18]. 

В представленной работе анализируются и определяются основные этапы изучения и выявления кор-
поративных конфликтов на предприятиях. Представлен подход к исследованию конфликтов. Этот анализ 
дает представление о практическом применении стилей поведения персонала. В дальнейшем необходимо 
разработать подход с высокой степенью чувствительности к выявлению скрытых конфликтов между кон-
кретными участниками, если не наблюдается открытой неприязни между сотрудниками при скрытых кон-
фликтных ситуациях [19; 20]. Этот тип конфликта опасен тем, что участники конфликта не могут иметь 
достаточных ресурсов или возможностей для открытого конфликтного взаимодействия. Но в то же вре-
мя такой конфликт также негативно влияет на бизнес-процессы. Опасность скрытого конфликта заклю-
чается в том, что его нужно вовремя заметить, понять причину и найти решение. Предотвращение кон-
фликтов предполагает их прогнозирование, принятие решения для минимизации ущерба от конфликтов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рассматриваемая модель выявления скрытых конфликтных ситуаций использует данные опроса пер-

сонала и кросс-корреляционные показатели. Внедрение данной модели способствует определению кон-
фликтных пар, когда их невозможно выявить при помощи осредненной оценки.

Подход, описанный в статье, помогает выявить конфликтные пары, когда отсутствуют явные призна-
ки протекания конфликтов между субъектами. В данном случае экономический ущерб бизнес-процес-
са компании незначителен. Применение вышеописанной модели позволяет руководству своевременно 
принять управленческие решения и уменьшить финансовые потери для организации.
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Составлено автором по материалам исследования 

Рис. 3. «Тепловая карта» оценок, выставленных студентами кафедры «Управление персоналом» МАИ
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В заключение стоит отметить, что подход по выявлению конфликтов на ранней стадии (диском-
форта) является наилучшим и рациональным. С целью реализации воздействия на конфликтующие 
пары необходимо провести безошибочную идентификацию данных пар.

В дальнейшем предполагается направление развития предложенной модели – повышение чувстви-
тельности модели для выявления наиболее конфликтных пар.
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Аннотация
Объектом изучения в данной статье являются частные компании, осуществля-
ющие свою деятельность в российской космической промышленности. Стати-
стические данные о частных космических компаниях России, на базе которых 
проводилось исследование, были собраны автором из открытых источников 
сети «Интернет». Основной целью исследования является разработка рекомен-
даций по совершенствованию условий развития частных компаний, работаю-
щих в сфере космической индустрии России, на основе анализа их особен-
ностей и факторов развития внешней среды. При проведении исследования 
использовались методы анализа и синтеза, методы системного и сравнитель-
ного анализа, статистический и графический методы. Результаты исследования 
следующие: в статье проведен анализ основных экономических показателей 
российских и иностранных частных космических компаний. Автором выяв-
лены четыре основные особенности российских частных компаний по срав-
нению с зарубежными, действующими в космической сфере, и предложена 
классификация факторов внешней среды, способствующих и сдерживающих 
развитие частных космических компаний в России. По итогам проведенного 
анализа автором разработаны рекомендации по совершенствованию экономи-
ко-правовых условий для развития российских частных компаний в космиче-
ской промышленности.
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ВВЕДЕНИЕ 
Действующих участников рынка космических продуктов и услуг можно разделить на два боль-

ших сектора: первый сектор – это государственные компании (предприятия) и космические агент-
ства, деятельность которых связана с выполнением государственных заказов в области оборонной 
промышленности и обеспечения стратегической безопасности страны, разработкой космических 
технологий двойного назначения, строительством наземной космической инфраструктуры и  спут-
никостроением для государственных нужд; второй сектор – это частные (коммерческие) компании, 
деятельность которых также связана с космосом [1]. Такие предприятия владеют и/или эксплуатиру-
ют космические средства, включая спутники и наземные системы, которые предоставляют продук-
ты или услуги широкому кругу потребителей, например изображения Земли, спутниковое вещание 
и широкий спектр телекоммуникационных услуг. Некоторые частные  компании осуществляют за-
пуск в космос спутников, грузов и даже людей (космических туристов) в коммерческих целях [2; 3]. 
Объектом изучения в данной работе являются предприятия, принадлежащие к частному сектору 
космической индустрии.

Сразу отметим, что в рамках настоящего исследования мы не будем разграничивать понятия «космо-
навтика», «космическая сфера», «космическая промышленность» и «космическая индустрия», и эти по-
нятия будут использоваться в данной статье как синонимы. 

Основной целью данного исследования является разработка рекомендаций по совершенствованию 
условий развития частных компаний, работающих в сфере космической индустрии России на основе 
анализа их особенностей и факторов развития внешней среды.

Проведение исследований в области частной космонавтики в России затрудняется отсутствием 
каких-либо статистических данных в этой области и перечня компаний, принадлежащих к данному 
сектору экономики, а также отсутствием разработанной системы критериев, позволяющих из обще-
го числа компаний, тем или иным образом использующих космические услуги или продукты в сво-
ей деятельности, выделить именно те, которые можно считать «космическими компаниями», то есть 
осуществляющими космическую деятельность. Согласно определению, содержащемуся в Законе Рос-
сийской Федерации от 20.08.1993 №5663-1 (в ред. от  11.06.2021) «О космической деятельности», кос-
мическая деятельность включает в себя создание (в том числе разработку, изготовление и испыта-
ния), использование (эксплуатацию) космической техники, космических материалов и космических 
технологий и оказание иных связанных с космической деятельностью услуг, а также использование 
результатов космической деятельности и международное сотрудничество Российской Федерации 
( далее – РФ) в области исследования и использования космического пространства. Данное определе-
ние носит очень широкий характер, и его применение на практике сопряжено с рядом сложностей. 
Например, рассмотрим компанию, которая занимается производством спутников и оказанием услуг 
спутниковой связи для населения. Будет ли данная компания относиться именно к космической сфе-
ре или все же она относится к сфере (сектору) «связь и телекоммуникации»? По мнению автора, от-
вет на данный вопрос будет зависеть от структуры доходов компании и объема оказанных ею услуг 
по каждому виду деятельности. Учитывая, что информация о работе российских частных компаний 
в сфере космонавтики носит весьма ограниченный характер, автор в рамках данного исследования 
будет придерживаться трактовки понятия «частная космонавтика», высказанной в статье А.Б. Желез-
някова и В.В. Кораблева. Ученые выдвигают следующее определение: «частная космонавтика – дея-
тельность, связанная с негосударственным финансированием разработки и изготовления средств кос-
мической техники, и коммерческим использованием этих средств» [4, с. 11].

Информационную базу исследования составили данные официальных Интернет-сайтов российских 
и зарубежных компаний, функционирующих в области космонавтики; данные отчетов аэрокосмиче-
ских агентств NASA, ESA и государственной корпорации «Роскосмос»; сведения финансовой отчетно-
сти российских компаний, представленные на бизнес-порталах «Экосистема для бизнеса», «За честный 
бизнес» и «Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит».

При проведении исследования использовались методы анализа и синтеза, методы системного и срав-
нительного анализа, статистический и графический методы.  
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ЗАРУБЕЖНЫЕ ЧАСТНЫЕ КОМПАНИИ НА РЫНКЕ КОСМИЧЕСКИХ 
ПРОДУКТОВ И УСЛУГ

По данным на декабрь 2017 г. структура мировой частной космонавтики выглядела следующим обра-
зом (рис. 1). 

Согласно данным отчета «The Space Report 2022 Q2», мировая космическая экономика достигла в 2021 г. 
объема в 469 млрд долл. США [6]. Большая часть денег, полученных космической отраслью, была инве-
стирована именно в частный сектор, доходы которого выросли на 6,4 % по сравнению с уровнем 2020 г. 
Более 224 млрд долл США поступило от продуктов и услуг, предоставляемых частными космическими 
компаниями, и почти 138 млрд долл США было потрачено на инфраструктуру и поддержку частных 
предприятий, действующих в области космонавтики. Частично увеличение связано с общим повыше-
нием государственных расходов на военные и гражданские космические программы на 19 % (на 18 % 
увеличились расходы в США, на 23 % – в Китае и на 36 % – в Индии) [6].

Несомненным лидером в области развития частной космонавтики по состоянию на 2022 г. являют-
ся США (табл. 1). 

Таблица 1
Крупнейшие частные компании мира в области космонавтики

Компания Основатель компании 
(страна)

Год 
осно-
вания 
компа-

нии

Сфера деятельности Вы-
ручка 

в 2021 г., 
млн 

долл. 
США

Числен-
ность 

занятых 
в 2021 г., 

чел.

Выручка 
на одного 
занятого 
в 2021 г., 

тыс. долл. 
США/

чел.

Blue Origin Джеф Безос (США) 2000

Космический туризм, произ-
водство космических аппа-
ратов для высадки на Луну 2700 6060 440,440

Составлено автором по материалам источника [5]
Рис. 1. Структура частного космического сектора в 2017 г. 
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Компания Основатель компании 
(страна)

Год 
осно-
вания 
компа-

нии

Сфера деятельности Вы-
ручка 

в 2021 г., 
млн 

долл. 
США

Числен-
ность 

занятых 
в 2021 г., 

чел.

Выручка 
на одного 
занятого 
в 2021 г., 

тыс. долл. 
США/

чел.

SpaceX Илон Маск (США) 2002

Доставка грузов и астронав-
тов на околоземную орби-
ту, космические путешест-
вия и колонизация Марса 

2140 10174 210,526

Astra Space
Адам Лондон,  
Крис Кемп
(США)

2005
Разработка легких ракет-но-
сителей для запуска спут-
ников

137,5 643 213,767

Stratolaunch 
Systems 

Пол Аллен, 
Рутан Берт (США)

2011
Доставка грузов в космос 

57,9 214 270,600

Bigelow 
Aerospace 

Роберт
Бигелоу 
(США)

1998
Космический туризм и стро-
ительство обитаемых моду-
лей на орбите 

19,9 81 246,000

Planetary 
Resources 

Эрик Андерсон, 
Питер Диамандис 
(США)

2009

Спутники, телескопы для 
изучения астероидов,
добыча сырья с астероидов 

15,0 15 1000,000

Moon 
Express 

Навин Джейн, 
Роберт Ричардс 
(Индия / США)

2010
Добыча полезных ископа-
емых на Луне 7,0 30 234,080

Virgin 
Galactic 

Ричард Брансон,
 Рутан Берт
(Великобритания / 
США)

2004

Космический туризм

3,1 860 3,663

Составлено автором по материалам источников [7; 8] 

Самые крупные частные космические компании – Blue Origin и SpaceX – были созданы более двад-
цати лет назад и сейчас без них невозможно представить космическую сферу США. Они занимаются 
строительством ракет, запуском спутников, доставкой грузов и астронавтов на МКС (Международную 
космическую станцию), космическим туризмом, колонизацией космических объектов (небесных тел).  

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЧАСТНОЙ КОСМОНАВТИКИ В РОССИИ
Как обстоят дела с развитием частного бизнеса в сфере космонавтики в России? Рассмотрим далее. 

Неправильно думать, что в России нет частных компаний в этой сфере. Однако нужно признать, что 
сфера их деятельности и масштабы развития отличаются от зарубежных лидеров рынка. Как справед-
ливо отмечает А.В. Ходыкин: «…доля Роскосмоса на мировом рынке коммерческой космонавтики со-
ставляет лишь около 1 %. Основная причина такой ситуации – неразвитость частных космических ком-
паний в России. Объемы частной космонавтики в России точно установить крайне сложно вследствие 
того, что компании не спешат разглашать свои финансовые показатели, однако эксперты оценивают 
эти объемы в пределах 1 % от российского рынка космических услуг» [9, с. 75]. 

Автором в настоящей статье были проанализированы и обобщены данные по отдельным частным ком-
паниям космической сферы России (табл. 2). Представленный в таблице 2 перечень компаний не являет-
ся исчерпывающим. При его составлении автор исходил из наличия данных о сфере деятельности (вы-
пускаемых продуктах и оказываемых услугах, связанных с космосом)  на официальных сайтах компаний 
в сети «Интернет» (далее – Интернет).

Окончание табл. 1
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Таблица 2
Частные компании России, работающие в сфере космонавтики

Название
компании

Год основания компа-
нии (генеральный ди-

ректор в 2022 г.)
Сфера деятельности

Avant Space (ООО 
«Авант - Спэйс Системс»)

2016
(Антон Оссовский)

Разработка ионных двигателей и реклама в космосе с помо-
щью собственных микроспутников, расположенных в виде за-
данных фигур и надписей на орбите на высоте 600 км

S7Space (ООО «С 7 кос-
мические транспортные 
системы»)

2016
(Евгений Елин)

Услуги по запуску космических аппаратов с использованием 
ракетно-космического комплекса «Морской старт» (Sea Launch) 
- плавучего космодрома, позволяющего осуществлять запуски 
ракет из акватории Мирового океана на околоземные орбиты

SR Space (АО «Успеш-
ные ракеты»)

2020
(Олег Мансуров)

Создание, производство, запуск и утилизация ракет сверхлёг-
кого класса  (орбитальных и суборбитальных) и малых косми-
ческих аппаратов, разработка космических буксиров

Лоретт (группа компа-
ний ООО «Лоретт»)

2017
(Владимир Гершензон)

Производство аппаратных комплексов для обработки и пере-
дачи данных с метеоспутников и спутников дистанционного 
зондирования Земли из космоса

Небо-ГК (ООО «Небо 
Глобал Коммуникей-
шнс»)

2015
(Андрей Дубинский)

Создание абонентских земных станций спутниковой связи, 
разработка новых технологий в области фазированных ан-
тенных решеток для использования в спутниковой, наземной 
(в том числе 5G) связи и радиолокации

ОКБ5 (АО «ОКБ Пя-
тое поколение»)

2013
(Николай Кусь)

Разработка малых космических аппаратов и компонентов для них

ООО «КосмоЛаб»
2018

(Максим Черемисин)
Проектирование малых космических аппаратов, разработка 
систем отделения космических аппаратов

ООО «Лин Индастриал»
2019

(Александр Ильин)

Разработка сверхлегкой ракеты-носителя «Таймыр», а также 
легкой ракеты-носителя «Сибирь», разработка жидкостного 
ракетного двигателя и буксира для аппаратов нано - и микро-
класса, разработка проекта лунной базы «Луна семь»

ООО «Мостком»
2001

(Сергей Поляков)

Создание систем беспроводной оптической связи на базе тех-
нологии Free-Space Optics, разработка систем высокоскорост-
ной лазерной связи

ООО «Стратонавтика»
2011

(Денис Ефремов)

Запуски научных, образовательных и коммерческих нагрузок 
в стратосферу  с использованием собственного стратостат-
ного комплекса

Спутникс (ООО «Спут-
никовые инновационные 
космические системы»)

2011
(Владислав Иваненко)

Производство и эксплуатация малых космических аппаратов 
(МКА) массой от 1 до 200 кг («Зоркий-2М», «СириусСат-1», 
«СириусСат-2»,  «ОрбиКрафт - Зоркий»); образовательные 
программы (изучение спутникостроения на упрощенных си-
стемах – учебный конструктор «ОрбиКрафт 3D»), разработка 
наземных спутниковых станций

Составлено автором по данным официальных Интернет-сайтов компаний, указанных в таблице

Данные таблицы 2 позволяют выявить первую особенность российских частных компаний – занима-
емая ниша на рынке космических продуктов и услуг. Сравнивая сферы деятельности российских и за-
рубежных частных компаний, работающих в сфере космонавтики, нельзя не отметить, что российские 
компании осуществляют свою деятельность в так называемых традиционных секторах экономики кос-
моса, т.е. конструирование и запуск спутников и ракет, а также оказание услуг спутниковой связи, в то 
время как зарубежные лидеры рынка осваивают инновационные сферы космоса – космический туризм, 
строительство обитаемых модулей на орбите или на космических объектах, добыча сырья с астероидов. 
Такое разделение сфер деятельности сложилось неслучайно. Частный бизнес по своей природе ори-
ентирован на поиск новых рыночных ниш. И поскольку ниша традиционных космических продуктов 
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и услуг уже занята государственными компаниями, активно поддерживаемыми правительством различ-
ных стран, то частные компании, желающие работать в сфере космонавтики, вынуждены были искать 
и осваивать новые направления деятельности, а также инвестировать свои средства в разработку новых 
технологий, позволяющих закрепиться в этих инновационных сферах экономики космоса. 

Вторая особенность российских частных компаний в сфере космонавтики состоит в том, что мно-
гие из них являются не просто малыми предприятиями, а микропредприятиями, поскольку в большин-
стве из них численность официально занятого персонала не превышает пятнадцати человек, а выруч-
ка меньше 120 млн руб. в год. 

Как свидетельствуют данные рис. 2, российские частные предприятия сферы космонавтики 
в 2020–2022 гг. сокращали персонал, единственным исключением здесь является компания «Спут-
никс», численность работников которой за последние три года выросла более чем в два раза. Ком-
пания «Спутникс» не относится к микропредприятиям и является наиболее успешной частной кос-
мической компанией России. 

По данным на 1 января 2022 г., наибольшую численность персонала среди анализируемых в данной ста-
тье компаний имела «S7Space». Однако в апреле 2022 г. из этой компании были уволены 52 человека из-за 
финансовых проблем [11]. Таким образом, численность персонала в данной компании существенно сни-
зилась и стала сопоставима с численностью персонала в других частных космических компаниях России. 

В таблице 3 представлены данные по величине выручки российских частных космических компа-
ний. Все анализируемые в данной статье компании, за исключением ООО «Совзонд», в 2021 г. имели 
выручку менее 100 млн руб. 

В качестве третьей особенности российских частных компаний, работающих в сфере космонавтики, 
отметим их низкую прибыльность по сравнению с зарубежными лидерами рынка. Многие российские 
космические компании являются убыточными (табл. 3), но продолжают действовать на рынке. У мно-
гих предприятий финансовые показатели в 2021 г. ухудшились к уровню 2020 г. 

Составлено автором по материалам источника [10]

Рис. 2. Число сотрудников российских частных компаний в сфере космонавтики
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Таблица 3
Финансовые результаты деятельности российских частных компаний,  

работающих в сфере космонавтики в 2017–2021 гг.

Название Выручка, млн руб. Прибыль (убыток), млн руб. 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

«Avant Space» 0 26,9 16,1 0 0 -5,0 -14,5 -10,3 17,4 -9,2

«S7Space» 0,1 1,0 1,0 0,4 0,2 4,3 1,0 16,4 30,4 -152,5
«SR Space» - - - 8,5 0 - - - 0,7 -23,0
«КосмоЛаб» - 0 0 0,2 0 - -0,026 0 0,06 -0,341
«Лин Индастриал» 0,055 0 0 0 0,4 -0,001 0,0001 0 0 -0,1
«Лоретт» 0,2 16,5 47,0 18,9 94,5 -1,4 4,9 21,0 0,5 51,1
«Мостком» 243,8 149,4 243,5 190,9 2,1 -2,8 0,3 0,3 0,2 -0,9
«Небо-ГК» 2,7 н/д 15,6 22,9 38,3 -28,8 н/д 1,4 0,8 23,6
«Стратонавтика» - - 0,1 1,3 3,3 - - -0,056 -0,7 0,9
«Спутникс» 100,4 47,9 101,9 108,3 98,3 42,7 30,0 76,5 43,0 65,4
«ОКБ5» н/д н/д 3,4 32,9 10,5 н/д н/д -0,63 -0,092 -0,003

Составлено автором по материалам источников [12; 13]

Компания ООО «Мостком» по состоянию на октябрь 2022 г. находится на стадии банкротства [10]. 
Несколько частных российских компаний уже покинули рынок космических продуктов и услуг, в част-
ности, компания «Dauria Aerospace» (Научно-производственное предприятие «Даурия Аэроспейс»), про-
существовавшая на рынке почти семь лет, с 2012 г. по 2018 г., а также компания ООО «КосмоКурс», 
созданная в 2014 г., но объявившая о своей ликвидации в 2021 г. Компания «Dauria Aerospace» зани-
малась разработкой и производством малых космических аппаратов нового поколения (NEXSTAR-1 
и NEXSTAR-2 ) на базе геостационарной платформы АТОМ, а также систем дистанционного зондиро-
вания Земли (МКА-Н, Perseus-О). ООО «КосмоКурс» планировало заниматься предоставлением услуг 
туристических суборбитальных полетов, но так и не смогло выйти на практическую реализацию свое-
го проекта. Обе компании на протяжении всего периода своей деятельности показывали только отри-
цательный финансовый результат (убыток). 

 Четвертая особенность российских частных компаний в сфере космонавтики связана с особенностя-
ми их создания. Если проанализировать опыт развития зарубежных космических компаний, то мы уви-
дим, что они были созданы предпринимателями, точнее мультимиллиардерами, заработавшими свой 
капитал не в области космических продуктов и услуг, но решившими на определенном этапе разви-
тия своего бизнеса вложить средства в развитие космической промышленности. Например, Джеф Без-
ос – основатель Интернет-компании «Amazon.com», крупнейшей в мире платформы электронной ком-
мерции;  Ричард Брансон – владелец авиакомпании «Virgin Atlantic Airways»; Илон Маск – основатель 
финансовой компании «X.com» и компании «PayPal Inc.» (крупнейшей электронной платежной систе-
мы); Роберт Бигелоу – владелец гостиничной сети «Budget Suites»; Пол Аллен был одним из основа-
телей компании «Microsoft». Иными словами, основатели зарубежных компаний, которые сейчас явля-
ются мировыми лидерами в области частной космонавтики, начинали данный бизнес, имея «подушку 
безопасности» в виде других направлений деятельности, то есть, диверсифицируя свои риски. Это свя-
зано,  во-первых, с тем, что космические проекты имеют очень длинный период окупаемости из-за дли-
тельного производственного цикла (от этапа разработки новой космической технологии до этапа нача-
ла ее практического использования), а значит компании, работающие в данной сфере, должны иметь 
дополнительный источник финансирования пока они не выйдут на окупаемость своей деятельности, а, 
во-вторых, бизнес в космической сфере сам по себе требует огромных первоначальных вложений, кото-
рые не под силу обычным «бизнес-ангелам» и не покрываются средствами грантов, поэтому «бизнес-ан-
гелами» для предприятий космической сферы на начальных этапах деятельности могут выступать имен-
но мультимиллиардеры. Специфика же российских частных компаний в области космонавтики  состоит 
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в том, что многие из них были созданы как стартап-проекты, имеющие резидентство в Сколково («Спут-
никс», «SR Space», «Avant Space», «Стратонавтика» и др.), при этом их основатели не имеют такого на-
чального капитала, как зарубежные предприниматели, вложившие свои средства в космический бизнес, 
а деньги на свои проекты российские компании часто собирают через краудфандинговые платформы. 
Российский крупный бизнес, ориентированный в основном на топливно-энергетический сектор эко-
номики, пока не проявляет интерес к космической сфере и проектам в области космических продук-
тов и услуг, поэтому ждать каких-либо изменений в области развития частной космонавтики в России 
в ближайшее время не приходится (табл. 4).

Таблица 4
Факторы внешней среды, влияющие на развитие частных космических компаний в России

Группа 
факторов

Способствующие развитию Сдерживающие развитие

Экономические  – низкая цена труда инженеров и ИТ-специ-
алистов по сравнению с зарубежными рынка-
ми труда, что можно рассматривать как кон-
курентное преимущество при определении 
стоимости продукта или услуги;

 – наличие собственной инфраструктуры для 
развития космонавтки, например, космодрома 
«Восточный», позволяющей не зависеть от за-
рубежных партнеров

 – высокая стоимость выхода на рынок космиче-
ских продуктов и услуг для частных компаний;

 – сильная зависимость компаний, работающих 
в сфере космонавтики, от величины государст-
венного заказа и бюджетного финансирования; 

 – ориентация российского крупного бизнеса, 
способного финансировать проекты в области 
космонавтики на сырьевой сектор экономики, 
а не на космос;

 – зависимость космической отрасли в целом 
от поставок импортной микроэлектроники;

 – отставание объемов бюджетного финанси-
рования российской космонавтики по сравне-
нию с зарубежными;

 – недостаточное развитие смежных отраслей 
экономики, таких как микроэлектроника, робо-
тостроение, искусственный интеллект, необхо-
димых для новых технологических разработок 
в космонавтике

Социальные  – высокий научный потенциал в области кос-
монавтики, оставшийся со времен СССР;

 – наличие современной сети образовательных 
учреждений, занимающихся подготовкой ка-
дров для космической отрасли;

 – старение инженерных кадров, занятых в раз-
работке космических технологий;

 – «утечка мозгов» за рубеж;
 – падение престижа работы в сфере космо-

навтики 

Правовые  – наличие Закона РФ от 20.08.1993 №5663-1 
(в ред. от  11.06.2021) «О космической деятель-
ности», регулирующего использование косми-
ческого пространства, в том числе Луны и дру-
гих небесных тел;

 – принятие Федеральной космической про-
граммы России на 2016–2025 гг.

 – отсутствие четкого закрепленного разграни-
чения между воздушным и космическим про-
странством;

 – отсутствие законодательно закрепленного 
права собственности на ресурсы, добываемые 
из космоса, для частных компаний;

 – требование об обязательной сертификации 
и декларировании соответствия любой косми-
ческой техники, включая космические объекты, 
объекты космической инфраструктуры, созда-
ваемой в научных и социально-экономических 
целях (ст. 10 ФЗ №5663-1)
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Группа 
факторов

Способствующие развитию Сдерживающие развитие

Административ-
ные

 – осознание важности развития частной кос-
монавтики на уровне «Роскосмоса»;

 – создание Ассоциации частных космических 
компаний (10 марта 2022 г.) для выстраивания 
взаимодействия с «Роскосмосом»

 – огромная величина госсектора в космонавти-
ке (государство выступает не только регулято-
ром, но и продавцом, и покупателем на рынке 
космических товаров и услуг);

 – закрытость информации о развитии рын-
ка космических продуктов и услуг в целом, ог-
раничивающая возможность частному бизнесу 
для поиска новых ниш

Cоставлено автором по материалам исследования

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Проведенный в исследовании анализ развития российских частных компаний в области космонав-

тики позволяет сделать вывод о необходимости изменения государственной политики в сфере косми-
ческой деятельности путем снижения государственной монополии в данной области.

Очень важным моментом для развития частного сектора в области космонавтики в России являет-
ся изменение схемы финансирования услуг частных компаний. По мнению автора, «Роскосмосу» не-
обходимо перейти от процедуры государственного заказа на разработку технологий, на  производст-
во космических продуктов и услуг к процедуре государственных закупок, которая позволила бы всем 
компаниям (и частным, и государственным) на равных конкурировать за бюджетные деньги. В этом 
случае все космические компании получили бы реальные стимулы для разработки новых более эко-
номичных технологий, позволяющих им производить космические продукты и услуги с меньшими 
затратами, чтобы выиграть  тендер «Роскосмоса». 

Также, автор считает необходимым законодательно закрепить право собственности частных ком-
паний на ресурсы, полученные ими из космоса (космических объектов). Автор полагает, что такая 
мера позволила бы привлечь в сферу космической индустрии крупный российский бизнес, посколь-
ку такой метод способствовал бы рассмотрению космических объектов как источник безграничных 
экономических ресурсов, в то время как ресурсы Земли, в частности, недра, являются исчерпаемыми 
невозобновимыми ресурсами. 

Наконец, распространение открытости информации о космической деятельности, не связанной с се-
кретными военными космическими технологиями и стратегической безопасностью страны, привело бы 
к увеличению числа лиц, интересующихся сферой космоса и его ресурсов, способствовало бы прове-
дению исследования более широкому кругу ученых, в том числе научных работ, связанных с экономи-
ческими оценками влияния развития космической сферы на рост ВВП (Валового внутреннего продук-
та) страны, повышением занятости в смежных секторах экономики, определением мультипликативного 
эффекта от инвестирования в сферу космоса и т.д. 
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Аннотация
Актуализация культурного наследия на основе ностальгии по старым добрым 
временам является одним из перспективных направлений развития туриз-
ма в кризисную эпоху. Противостояние ощущению быстротечности време-
ни особенно востребовано в условиях всеобщей информатизации и растущей 
напряженности в мире. В данной работе выявлены факторы управления вос-
приятием времени, дана характеристика концепции стиля ретро и оценка воз-
можностей ретро-трамвая для туризма на базе отечественного и зарубежного 
опыта. В результате исследования концепция туристического ретро-трамвая 
получила теоретическое обоснование с точки зрения физиологии восприятия 
человека и культурологии, а результаты перекрестного анализа проектов обо-
бщены в виде матрицы соответствующих управленческих рекомендаций с це-
лью полномасштабного включения этого вида транспорта в деятельность ту-
ристической отрасли.
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ВВЕДЕНИЕ

Смена стереотипов поведения в цифровую эпоху, потребность всегда находиться на связи и быть 
в курсе событий, повышенная мобильность при условии доступности информации и возможностей 
инфраструктуры – все это черты нового потребителя, которые требуют внимания участников турист-
ской отрасли. При этом насыщенность информацией и событиями приводит к ускорению темпа жиз-
ни и повышенной тревожности, особенно в связи с общей ситуацией в мире, напряженность которой 
будет только нарастать. Актуализация культурного наследия на основе чувства ностальгии является од-
ним из перспективных направлений развития туризма в кризисную эпоху. Настоящая статья посвяще-
на практике применения стиля ретро в туризме на примере ретро-трамвая. Ретро-трамвай используется 
для привлечения туристов и отдыхающих в городах по всему миру, где он стал символом места и до-
ступным объектом культурного наследия. 

В задачи исследования входит выявление факторов управления восприятием времени, характеристика 
концепции стиля ретро и рассмотрение возможностей ретро-трамвая для туризма. В статье приводятся 
результаты перекрестного ситуационного исследования проектов, связанных с использованием ретро-
трамвая в отечественной и зарубежной практике, с целью выявления критических управленческих фак-
торов для полномасштабного включения этого вида транспорта в туристическую деятельность. Методо-
логия исследования включает метод кейсов и метод перекрестного анализа кейсов, с помощью которых 
изучены открытые данные по 60 проектам, предварительно описанным с использованием двух исследо-
вательских стратегий – дескриптивного каркаса и теоретико-методологических установок по сбору и ана-
лизу информации. Ожидаемый практический результат исследования включает общую характеристику 
концепции и набор управленческих решений для включения ретро-трамвая в туристскую деятельность. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ВОСПРИЯТИЕ ТЕМПА ЖИЗНИ И ВРЕМЕНИ
Два фактора оказывают значительное влияние на возрастающее напряжение в человеческом обще-

стве – ускорение темпа жизни и ощущение быстротечности времени.
Ускорение темпа жизни связано с увеличением количества происходящих событий, ситуаций и со-

провождающего их потока информации, предполагающего активное участие мозговой деятельности 
для фильтрации, дифференциации, формирования эмоционального отклика и, при необходимости, 
принятия решений. Согласно количественному анализу в рамках математической теории информа-
ции Д. Робертсона (1990 г.), по объему производимой информации цивилизации письменной культу-
ры и книжной культуры отличаются от информационной емкости отдельного индивидуума каменного 
века и первобытной общины в 10 раз [1]. Однако только в информационном обществе с электронной 
обработкой данных и мобильным доступом в сеть «Интернет» (далее – Интернет) индивидуум получил 
практически неограниченный доступ к огромному массиву информации. Таким образом, информати-
зация является главным фактором ускорения темпа жизни [2]. 

Ощущение быстротечности времени обусловлено несколькими факторами, среди которых: ограниче-
ние времени на выполнение поставленной задачи, по ресурсной теории Д. Канемана (1973 г.), повышен-
ная эмоциональная насыщенность момента и, по данным последних нейрофизиологических исследова-
ний М. Хаяши и Р. Иври (2020 г.), снижение c возрастом нейронной активности надкраевой извилины 
теменной доли мозга (при воздействии повторяющихся раздражителей чувствительные к времени ней-
роны этой зоны, реагирующие на каждый сигнал, изнашиваются и работают медленнее, в то время как 
нервные клетки других областей продолжают нормально функционировать, из-за чего создается дис-
баланс и восприятие времени искажается) [3–5]. 

СУЩНОСТЬ И ХАРАКТЕРИСТИКИ СТИЛЯ РЕТРО
Стиль ретро (лат. retro – назад в прошлое) предполагает воспроизведение в новых вещах форм недав-

него исторического прошлого, созданных после свершившегося перехода к машинному производству. 
Его синонимом является стиль историзм, обычно применимый к эпохе романтизма, когда переживают 
возрождение элементы культуры любой предшествующей эпохи. Частью стиля ретро является винтаж – 
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использование оригинальных раритетных или популярных стилевых форм культуры, отражающих модные 
тенденции прошлых эпох не старше 50 лет и не моложе 15 лет. Термин «винтаж» (от англ. vintage – вина 
определённого года) произошел из сферы виноделия, где применялся для обозначения эксклюзивности 
высококачественного вина длительной выдержки. Спрос на винтажные предметы проявился еще в 1950-
х гг., однако винтажный стиль прочно вошел в массовую культуру в эпоху окончания «холодной войны» 
в начале 1990-х гг. В настоящее время к винтажу относятся предметы, созданные не ранее 1960-х гг., кото-
рые обычно классифицируются по десятилетиям (например, винтаж 1970-х гг.); более старые вещи отно-
сятся к ретро и антиквариату, а более молодые – к современному стилю [6]. 

Концептуальное обоснование стиля ретро было предложено философом и культурологом, исследо-
вателем постмодернизма Жаном Бодрийаром (1976 г.): в основе мировосприятия современной эпохи 
постмодернизма лежит логика бинарного мышления, которая является движущей силой бесконечного 
процесса дифференциации и диалектических эффектов разрыва с традицией, на деле быстро перехо-
дящего в фазу смешения и реутилизации. В целом для постмодернизма характерны амбивалентность 
и комбинаторика всех культурных ценностей, при этом прежние идеи подвергаются критическому ана-
лизу и демифилогизации – происходит рефлексия прошлого в сочетании с ностальгией и иронией. 
Это явление получило специальное обозначение – «несентиментальная ностальгия» – для нее характер-
но присутствие доли цинизма и отстраненности [7; 8]. 

Помимо бинарности мышления, в основе концепции стиля ретро лежит такое явление массовой куль-
туры, как ностальгия, чаще всего вызываемая конфликтом восприятия окружающей действительности 
во взрослой жизни по сравнению со светлыми детскими воспоминаниями. Цикл ностальгии составля-
ет 20–30 лет: с такой периодичностью в обществе проявляется тоска по «старым добрым временам», 
и происходит субъективное переосмысление прошлого опыта, обычно относящегося к двум десятиле-
тиям, отстающим от настоящего на 20–30 лет [9].

Таким образом, цель стиля ретро – вызвать ощущение ностальгии, а причина актуализации концеп-
ции стиля ретро кроется в неизбежности постоянной дифференциации из-за бинарности мышления 
и в циклах ностальгии из-за неудовлетворенности настоящим. Сфера применения стиля ретро не огра-
ничена – от личных вещей до образа жизни, в связи с чем данная концепция обладает большим потен-
циалом для привлечения аудитории. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

КОНЦЕПЦИЯ «РЕТРО-ТРАМВАЙ В ТУРИЗМЕ»
Трамвай как вид транспорта после организации пассажирских перевозок конно-железной дорогой 

(конкой) с 1807 г. и триумфального появления электрического трамвая в 1890-х гг. в итоге был вынуж-
ден уступить автобусному сообщению и индивидуальному автомобильному транспорту во второй по-
ловине XX в. Это повлекло за собой проблемы ухудшения экологической и транспортной обстановки 
в городах и необходимости выделения городских территорий под парковочные места. С конца 1970-х гг. 
роль трамвая в обслуживании и оформлении города подвергается переосмыслению, и трамвай возвра-
щается на улицы городов, при этом применяются две основные стратегии: 1) обновление парка за счет 
современных скоростных моделей с футуристическим дизайном, чтобы сломать стереотипное воспри-
ятие этого вида транспорта как архаичного явления у потребителей (например, трамвай в Страсбурге); 
2) сохранение аутентичного старинного трамвая в исторической части города как части историко-куль-
турной среды (например, в Праге, Стамбуле). С 2010-х гг. в связи с отказом от экономики потребления 
и переориентацией на ответственное ведение бизнеса и экологичность, трамвай прочно занимает свое 
место в структуре города, в числе положительных эффектов – снижение интенсивности автомобиль-
ного движения, сокращение количества парковок и организация рекреационных зон для отдыха и об-
щения. В отличие от метро, требующего крупных инвестиций и расходов на эксплуатацию, а также ог-
раниченного геологическими условиями и присутствием археологических памятников, трамвай может 
быть эффективным средством общественного транспорта для городов с небольшим пассажиропотоком 
и в центральной части крупных городов для улучшения транспортной и экологической обстановки. Ре-
тро-трамвай обладает большим потенциалом для использования в исторических районах города: с по-
зиции культурологии, трамвайные вагоны разных эпох сами по себе являются культурным  наследием. 
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Это отвечает современной тенденции на актуализацию освоения культурного наследия и эффективно-
сти использования городской среды [10]. 

В основу концепции «Ретро-трамвай в туризме» легли результаты сравнительного анализа более 
20 проектов ретро-трамвая в разных странах в сочетании с рассмотренными концепциями физиологи-
ческого восприятия времени и стиля ретро (табл. 1).

Таблица 1
Концепция «Ретро-трамвай в туризме»

Проблема  – Ощущение быстротечности времени; ностальгия по старым добрым временам
Аудитория  – Старшее поколение с физиологическим ощущением ускоряющегося темпа жизни и тече-

ния времени; молодое поколение, склонное к романтике
Идея  – Представить совершенно иной взгляд на город, соединенный со звуковыми и визуальными 

эффектами стиля ретро и эффектом замедления времени
Бизнес-модель  – Маршрут общественного транспорта; туристический ретро-трамвай; аренда музейного объ-

екта для туристических целей
Возможности  – Средство замедления темпа жизни (небольшое замкнутое пространство, комфортная про-

хладная температура, отсутствие необходимости принимать решения, насыщенность легко за-
поминающейся информацией); путешествие в стиль определенной эпохи; необычный ракурс 
города; ощущения романтики (уникальный характерный сигнал и стук колес самого роман-
тичного вида городского транспорта); узнаваемая визитная карточка города; доступность ши-
роким слоям населения (для городского маршрута)

Составлено авторами по материалам исследования

КРАТКИЙ ОБЗОР РЕТРО-ТРАМВАЕВ В МИРЕ

Анализ более 20 проектов выявил несколько разновидностей ретро-трамвая в туризме. 
Предшественник трамвая – конка (сокр. от «конно-железная городская дорога») – запряжённый упряж-

кой лошадей экипаж, двигавшийся по рельсам вдоль улиц. В настоящее время функционирует как вид 
городского транспорта исключительно в Дугласе, столице британского острова Мэн, а также без услуги 
катания пассажиров регулярно принимает участие в «Параде ретро- транспорта» в Москве [11]. 

Исторический трамвай на линейном городском маршруте со стандартной оплатой проезда может 
иметь собственный веб-сайт как в португальском Порто, Мюнхене и Варшаве [12–14]. Интересный опыт 
использования трамвая для проезда вдоль морского побережья между городами представляет собой про-
ект «Kusttram – Coastal Tram» в Бельгии: протяженность трассы в 2020 г. была увеличена до 68 км, что-
бы люди в условиях ограничений из-за пандемии могли из окон трамвая любоваться морскими видами, 
но в 2021 г. винтажные трамваи было решено полностью заменить на современные высокоскоростные 
низкопольные модели [15]. На экскурсионных маршрутах может применяться система оплаты Hop-on/
Hop-off  с неограниченным числом входов/выходов в течение времени действия билета как в Амстерда-
ме, Гааге, Гонконге, Крайстчерч, Праге [16-21]. Пример коммерческого использования музейных экспо-
натов представлен в проектах Музея городского электрического транспорта в Санкт-Петербурге. А образ-
цом коллаборации с организацией общественного транспорта выступают проекты «Музейный трамвай» 
от музея «Фридландские ворота» (г. Калининград) для сборных экскурсионных групп и «Vintage Talking 
Tram» в австралийском городе Бендиго [22-24]. Большим выбором заказных тематических экскурсий от-
личается «Экскурсионный трамвайчик» (г. Екатеринбург) [25]. 

Эксклюзивными являются проекты мобильного трамвая-ресторана: финалист конкурса «Маршрут 
года – 2021» – «Romantic Tram Cafe» (г. Пермь); трамвай-трактир «Аннушка», c 1989-2020 гг. (с 2021 г. до-
ступен только для корпоративного заказа), швейцарский ресторан «Dante Schuggi» (г. Базель, с 1985 г.) 
в аутентичном антикварном трамвае 1914 г.; экскурсионный трамвай-кафе «Тюбетейка» (г. Казань, с 2015 г. 
на базе бывшего трамвая-трактира «Пятерочка» 2002 г.) [26-29]. 

Вопрос использования исторического трамвая на видовых маршрутах по-разному решается организа-
торами: в силу технических особенностей антикварный трамвай редко встречается на городских улицах 
(г. Базель, г. Гонконг), чаще используется винтажный и ностальгический трамвай с переоборудованным 
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историческим вагоном (города Европы), иногда реплика (г. Санкт-Петербург, г. Стамбул), современный 
трамвай в стиле ретро (г. Нижний Новгород).

Применением новейших технологий отличаются «Трамвай времени» (г. Калининград) с использо-
ванием искусственного интеллекта – очков виртуальной реальности, а также работающий от солнеч-
ной энергии, и потому бесплатный в центральной зоне городской маршрут «35 City Circle (Free Tourist 
Tram)» (г. Мельбурн) [30-31]. 

Экскурсионные маршруты, как правило, имеют отдельный веб-сайт, или страницу на сайте перевоз-
чика, или национальном туристическом портале. С точки зрения полноты информационного сопрово-
ждения проекта ретро-трамвая выделяется «Tourist Tram – Circuit Line 42» в Праге [20].

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РЕТРО-ТРАМВАЕМ В ТУРИЗМЕ
На основе перекрестного анализа кейсов более 20 проектов использования ретро-трамвая и допол-

нительной литературы составлена матрица управленческих рекомендаций (табл. 2) [32].

Таблица 2
Организация управления ретро-трамваем в туризме

Маршрут Городской Экскурсионный
Участники поездки пассажиры  – сборная группа аренда
Тип поездки городские пассажирские транс-

портные перевозки
 – сборная групповая экскурсия
 – заказная групповая экскурсия

заказная группо-
вая экскурсия

Сезонность круглый год лето / круглый год круглый год
Расписание ежедневно выходные и праздничные дни любой день
Транспортное средство исторический трамвай,

стилизованный трамвай
исторический трамвай,
стилизованный трамвай,
трамвай-кафе в стиле ретро 

Оборудование/дизайн:
 – исторический трамвай  – аутентичный антикварный трамвай 1900-1940-х гг.

 – аутентичный винтажный трамвай 1950-1990-х гг.
 – «ностальгический» трамвай (переоборудованный)

 – стилизованный трамвай  – реплика исторического трамвая
 – современный трамвай в стиле ретро

 – трамвай-кафе в стиле ретро - столики / напитки / выпечка / меню / караоке
Сопровождающий персонал - / кондуктор гид / (гид-)кондуктор / (гид-)вагоновожатый
Звуковое сопровождение аудиогид гид / аудиотрансляция / аудиогид на нескольких 

языках / монитор для видеотрансляции
Доступ к аудиогиду QR-код / мобильное приложение / аудиосистема и наушники
Информационное сопровождение расписание / карта маршрутов / список достопримечательностей / краткая 

история города и трамвая / перечень тематических экскурсий 
Интерактивные программы театрализованные экскурсии / детские экскурсионные программы / дополни-

тельное посещение депо, музея, концерта или мастер-класса 
Вариативность тематики экскур-
сионных программ

 – обзорная экскурсия: история города и трамвая, обзор достопримечательно-
стей по маршруту

 – тематическая экскурсия: история определенного периода или отдельной со-
циальной группы и/или исторических лиц; литературная экскурсия и др. 

Маршрут  – утвержденный маршрут: круговой или линейный
Вариативность маршрута - согласно графику один/несколько ва-

риантов на выбор
Продолжительность ограничена маршрутом 0,5-2 часа не ограничена

Посадка одна поездка / 
«Hop-on-Hop-off» 

начальная точка маршрута / 
«Hop-on-Hop-off»

начальная точка 
маршрута

Высадка на остановках на остановках согласно путевому листу
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Маршрут Городской Экскурсионный
Бронирование билетов - предварительная покупка билета предоплата

Тарифы тарифы общественного тран-
спорта / специальные тарифы

специальные тарифы за 1 машино-час

Льготы дети 0-2 / дети 2-12 / взро-
слые 65+

-

Оплата наличными / бесконтактной 
картой в салоне, в киосках 
продажи билетов / туристи-
ческих инфо-центрах

онлайн-покупка на официаль-
ном сайте и сайтах авторизо-
ванных дилеров,
наличными / бесконтактной 
картой в туристических ин-
фо-центрах

по договору, бан-
ковским перево-
дом / наличными 
в кассу предприя-
тия (при наличии)

Возврат билетов
-

за 3 суток до даты поездки – 
100 % возврат денежных средств

согласно договору

Безопасность:

 – дети младше 15 лет 
-

допускаются в салон строго в сопровождении 
лица старше 18 лет

 – Covid-19 и пр. согласно требованию Роспо-
требнадзора

проветривание и санитарная обработка салона 
после каждого рейса; раздельный вход/выход; 
ношение маски/перчаток; недопущение в салон 
граждан с признаками инфекции

Маркетинг:

 – брендинг имидж бренда / методики продвижения бренда
 – PR и SMM вебсайт / страница, канал в социальных сетях / страница на национальном ту-

ристическом портале и др.
 – коллаборации туроператоры / индивидуальные гиды-экскурсоводы / представители творче-

ских индустрий / клубы исторической реконструкции / театральные сообще-
ства / музеи / концертные залы / иные организации

 – туристическая информаци-
онная документация рекламно-
го характера

 – Карта: схема движения с указанием туристических объектов (достопримеча-
тельностей и предприятий общественного питания)

 – Буклет/листовка: справочная информация по транспортному средству, ука-
занным объектам, экскурсионным программам и сувенирной продукции, рас-
писанию и контактной информации

 – Меню (для трамвая-кафе)

Риски  – аудиотрансляция мешает 
и надоедает пассажирам

 – помехи функционированию общественного 
транспорта из-за меньшей скорости движения 
исторического экскурсионного трамвая

 – несоответствие качества экскурсионного об-
служивания ожиданиям клиента

Предупреждение рисков  – аудиогид через спецобору-
дование или мобильное при-
ложение 

 – отсутствие / ограниченное количество остановок
 – выходные и праздничные дни, а также в часы 

увеличенных временных интервалов городских 
маршрутов

 – обратная связь для контроля качества
 – обучение персонала основам образцового кли-

ентского сервиса
Составлено авторами по материалам исследования

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследование показало, что стиль ретро является высокоэффективным средством как для эмоциональ-
ной перезагрузки, так и для уравновешивания динамики разрушения, связанной с ускоренным развитием  

Окончание табл. 2
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технологий и сменой поколений; создает акцент на историческом культурном наследии в виде  дополнительных 
точек притяжения внимания всех социальных групп и подчеркивает уникальность туристического направ-
ления. В статье идея туристического ретро-трамвая получила теоретическое обоснование с точки зрения 
физиологии восприятия человека и культурологии, а результаты сравнительного анализа ретро-трамвая 
в разных странах обобщены в виде матрицы соответствующих управленческих рекомендаций. 
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Аннотация
В статье характеризуется мировой рынок природного газа, 
определяются основные регионы потребления и добычи газа, 
особенности ценообразования, влияние межтопливной кон-
куренции, а также чувствительность к влиянию политических 
рисков. Целью статьи является определение причинно-след-
ственных связей между факторами, влияющими на динамику 
мирового газового рынка в периоды эскалации конфликтов 
регионального масштаба. По итогам исследования составлен 
прогноз развития рынка природного газа на основе постро-
енной экономико-математической модели, который показал 
рост цен в ближайшие несколько месяцев. Основным требо-
ванием, предъявляемым к модели, является ее устойчивость 
к динамике макроэкономических показателей, валютных кур-
сов, а также финансовых инструментов, влияющих на энер-
гетическую и экологическую безопасность в мире. Особое 
внимание уделяется изучению подходов к оценке показате-
лей газового рынка.
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requirement for the model is its stability to the dynamics of  macroeconomic indi-
cators, exchange rates, as well as financial instruments that affect energy and envi-
ronmental security in the world. Special attention is paid to the study of  approach-
es to assessing the indicators of  the gas market.

Keywords
Global energy crisis, gas market, gas 
consumption, forecasting world gas 
prices, special military operation

For citation: Rechkina E.A., Terekhov A.M. (2023) Analysis of  the state of  the gas market in the context of  the aggravation 
of  the Ukrainian crisis. Vestnik universiteta, no. 3, pp. 60–70.

© Rechkina E.A., Terekhov A.M., 2023.  
This is an open access article under the CC BY 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



62

Вестник университета № 3, 2023

ВВЕДЕНИЕ
Развитие информационных технологий, предоставляющих более широкие возможности во всех 

сферах деятельности общества, в том числе в энергетике, и неизбежность смены энергетического укла-
да оказались в настоящее время дестабилизаторами мирового газового рынка как основного конкурен-
та рынка нефти. Наложение на данную ситуацию существующих в современном мире и противореча-
щих друг другу геополитических интересов является причиной кризисной ситуации, наиболее остро 
проявившейся на Украине. В совокупности данные факты определяют актуальность темы работы. При 
этом формирование научных основ выхода из сложившегося кризиса является необходимым услови-
ем не только для разрешения конфликта на Украине, но и условием эффективного роста мировой эко-
номики в дальнейшем ракурсе предстоящей смены энергетического уклада, что и формирует пробле-
му настоящего исследования.

Задачи исследования состоят в анализе состояния рынка газа, построении моделей прогнозирования 
мировых цен и их оценке в условиях обострения украинского кризиса.

Предмет исследования – анализ и оценка состояния мирового рынка газа.
Научная новизна состоит в формировании регрессионной и нейросетевой моделей прогнозирования, 

включающих факторы-риски и обосновывающие динамику цен на природный газ на мировом рынке. 
Практическая значимость исследования заключается в возможности использования полученных мо-

делей для прогнозирования цен на природный газ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Методический инструментарий работы представлен общенаучными методами (анализ, синтез, обо-

бщение, классификация), а также такими методами, как корреляционно-регрессионный анализ, регрес-
сионный анализ панельных данных и нейросетевое моделирование. Основой для построения моделей 
прогнозирования цен на природный газ являются сведения о ценах на природный газ на основных ми-
ровых биржах. В ходе исследования изучается влияние следующих групп факторов: экономических, 
финансовых, политических.

Для исследования использованы статистические данные о ценах на нефть и объемах потребления 
природного газа, размещенные на информационных ресурсах  https://www.bp.com, https://ru.investing.
com. Периодичность используемых для прогнозирования данных – ежедневная. Для моделирования ис-
пользовались MS Excell и Statistica 10.

РАЗВИТИЕ ГАЗОВОГО РЫНКА В МИРЕ
Мировой газовый рынок характеризуется активным ростом, что в определенной степени сдерживает 

развитие рынка нефти, создавая условия межтопливной конкуренции. Более половины мировой добы-
чи природного газа приходится на группу следующих стран: США, Россия, Канада, Иран. Среди остав-
шихся стран существенное влияние на объемы предложения на рынке природного газа оказывают Нор-
вегия, Алжир, Китай, Нидерланды, Саудовская Аравия, Катар. Основными потребителями газа являются 
крупнейшие газодобывающие страны: Россия, США, Канада, Нидерланды, Великобритания, а также Ки-
тай, Индия. Данный факт обуславливает низкую экспортоориентированость природного газа на миро-
вом рынке в сравнении с нефтяным рынком [1; 2]. Безусловно, лидером среди экспортеров природного 
газа остается Россия, на долю которой приходится более 30 % всего мирового экспорта, далее следуют 
Нидерланды, Канада, Норвегия, Алжир. Основные газодобывающие страны и страны-лидеры по объе-
мам потребления газа по итогам 2021 г. приведены в табл. 1.

Таблица 1
Страны-лидеры мирового газового рынка по итогам 2021 г., млрд куб. м 

Страны-потребители газа Объем потребления Газодобывающие страны Объем добычи

США 826,72 США 934,2

Россия 474,61 Россия 701,67
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Страны-потребители газа Объем потребления Газодобывающие страны Объем добычи

Иран 241,12 Иран 256,65

Канада 119,17 Катар 176,98

Саудовская Аравия 117,29 Канада 172,32

Германия 90,53 Саудовская Аравия 117,29

Мексика 88,23 Норвегия 114,32

Великобритания 76,95 Алжир 100,77

Италия 72,5 Туркменистан 79,28

ОАЭ 69,41 Египет 67,8

Составлено авторами по материалам исследования

Следует отметить неоднозначную роль на рынке природного газа США, которые, являясь крупной 
газодобывающей страной, одновременно являются импортером газа. Среди импортеров также выделя-
ются Япония, Германия и другие страны Европы. Однако в последние годы повышается доля импорта 
газа в Китае и странах Юго-Восточной Азии [4].

По сведениям Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации, положение на га-
зовых рынках мира к весне 2022 г. усугубилось на фоне разрастания нестабильности конъюнктуры еще 
задолго до усиления влияния внешнеполитических факторов. Кризис в мировой газовой отрасли разво-
рачивается на протяжении нескольких месяцев. Так в первой половине 2020 г. основными проблемами 
на региональных газовых рынках являлись низкий уровень цен вследствие превышения объемов пред-
ложения в большей мере в секторе производства Сжиженного природного газа (далее – СПГ), распро-
странение ковидного кризиса.  Однако зимний период 2020–2021 гг. с неблагоприятной для ветрогене-
рации погодой на территориях стран европейского континента, низкой температурой воздуха на фоне 
быстрых (в сравнении с прогнозами) темпов экономического роста в период выхода из рецессии в связи 
с пандемией Covid-19 привели к снижению запасов газа в газохранилищах. Следующий сезонный пик 
потребления в октябре–ноябре 2021 г., вызванный началом отопительного сезона, способствовал резко-
му росту котировок цен в этих странах и повышению спроса на СПГ (объемы трубопроводных поста-
вок ограничены существующей пропускной способностью инфраструктуры). Данная ситуация привела 
к развитию региональной конкуренции на рынке газа между Азией и Европой за импорт СПГ и одновре-
менно нивелировало конкуренцию между поставками сжиженного и трубопроводного газа в Европу [5].

Ситуацию на европейском рынке немного стабилизировало повышение объемов поставок СПГ 
из России и США в первой половине 2021 г. Кроме того, стабилизации рынка природного газа поспо-
собствовало повышение закупок в Азии российского СПГ (за январь 2022 г. объемы поставок россий-
ского газа в Азию составили 15 % от годового объема за 2021 г.). Европейская газовая инфраструктура 
в целом позволяла обеспечить доступ трубопроводного газа, а также СПГ в большинство стран Евро-
пы, что подтверждается отсутствием дефицита газа зимой 2021–2022 гг. 

Как утверждает М. Салихов, рынок газа отличается от рынка нефти достаточно сложной логистикой 
(необходимо строительство трубопроводов либо инфраструктуры сжижения и разжижения газа, что тре-
бует вложений). Это является основной причиной отсутствия глобального рынка газа (в настоящее время 
существуют отдельные региональные рынки: в Северной Америке, Европе и Азии). В большей мере бла-
годаря развитию СПГ укрепляется взаимосвязь между этими рынками, что нивелирует цены на газ. Одна-
ко ситуация, при которой оптовые цены на газ в США составляют 250 долл. США за 1 тыс. руб./куб. м, 
а в Европе на споте – 1000 долл. США за тот же объем, что свидетельствует о присутствии разрозненно-
сти между рынками [6].

Для рынка Европы критичным является отказ от поставок газа из России, то есть политический фак-
тор. Правда, в начале марта 2022 г. был предложен план под названием RePower Europe от Европейской 
комиссии. 18 мая 2022 г. был опубликован уточненный план, согласно которому полный отказ растянут 
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на период до 2030 г., то есть в обозримой перспективе на европейском рынке будут сохраняться высо-
кие цены [6]. Всецелому пониманию возникших перипетий на рынке газа кроме исследования на осно-
ве экспертных оценок требуется проведение отдельного исследования.

СОСТОЯНИЕ ГАЗОВОГО РЫНКА В МИРЕ
В динамике добычи (рис. 1) и потребления (рис. 2) газа в мире наблюдаются устойчивые тенденции струк-

турных изменений. Так в течение последнего полувека за счет активного проведения геологоразведочных 
мероприятий и разработки новых месторождений планомерно увеличивалась доля добычи газа по странам 
Африки (с 0,16 % до 4,07 %), Центральной Азии и Ближнего Востока (с 0,98 % до 14,25 %), Азиатско-Тихо-
океанского региона (с 1,48 % до 22,74 %). По остальным регионам мира структура нестабильна. Так, напри-
мер, страны Северной Америки на начало исследуемого периода добывали более 65 % от общего объема 
газа, к 1986 г. их доля в добыче сократилась практически в два раза, в последующем она менялась незначи-
тельно в большую или меньшую сторону. По состоянию на 2021 г. страны Североамериканского континен-
та в общей совокупности добывали 25,61 % газа, в СНГ – 15,1 %, в Центральной Азии и на Ближнем Вос-
токе – 14,25 %, в Европе – 14,14 %, в Латинской Америке и Центральной Африке – по 4 % соответственно.

Составлено авторами по материалам исследования

Рис. 1. Структура объемов добычи газа в мире по регионам за период 1970–2021 гг.

Составлено авторами по материалам исследования
Рис. 2. Структура объемов потребления газа в мире по регионам за период 1970–2021 гг.
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Структура потребления несильно отличается от структуры добычи газа. Так, если к началу периода 
в 1970-х г. преобладало потребление газа в Северной Америке, СССР и Европе, совокупная доля кото-
рых превышала 95 %, то в дальнейшем наблюдается рост удельного веса потребления газа в Азии. При 
этом темпы роста потребления на всей территории Азии равномерны. Результаты оценки разницы меж-
ду объемами добычи и потребления газа по регионам отражены на рис. 3.

Рис. 3 наглядно отражает тенденции на мировом газовом рынке, благодаря которым центр форми-
рования спроса на природный газ устойчиво сдвигается в Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион. 
При этом, если до 2000 г. основными регионами формирования предложения газа являлись страны 
постсоветского пространства и Африки, то с начала нового тысячелетия активизируются страны Цен-
тральной Азии и Ближнего Востока (Иран, Катар), а с 2018 г. к ним присоединяется Северная Аме-
рика, в первую очередь США. По нашему мнению, активизация США в роли поставщика газа на ми-
ровой рынок является основной причиной дестабилизации ситуации в Восточной Европе, так как 
в данной ситуации США являются основным бенефициаром в конфликте на Украине, одной из це-
лей которого является прекращение транзита газа по территории Украины и, соответственно, сни-
жение влияния России на европейском рынке газа. Европа при этом остается без дешевых энергоре-
сурсов, что снижает конкурентоспособность европейской экономики. Следует отметить, что дешевые 
поставки российского газа обеспечены в том числе и тем фактом, что доставляются трубопроводным 
транспортом, гарантирующим в нормальных условиях высокую надежность поставок и низкую себе-
стоимость транспортировки [7]. Трансформация рынка природного газа происходила на фоне сле-
дующей динамики цен (рис. 4).

Динамика цен на рынке газа (рис. 3) характеризуется стабильностью до апреля 2021 г. С данного пе-
риода наблюдается устойчивый положительный тренд в динамике цен на природный газ. Необходимо 
подчеркнуть, что влияние ковидного кризиса в период 2020–2021 гг. несильно отразилось на динами-
ке цен [8]. С июля 2021 г. на газовом рынке отмечается рост волатильности, который усилился с нача-
ла 2022 г. В течение лета 2022 г. на рынке отмечены два пика: 

1) 06 июня 2022 г. – 9 322 долл. США за один миллион Btu. Последовавший спад цен, возможно, 
стал реакцией рынка на сохранение своего поста премьер-министром Великобритании Б. Джонсоном – 
сторонником эскалации конфликта на Украине;

2) 22 августа 2022 г. – 9 647 долл. США за один миллион Btu.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что вспыхнувшая очередная волна санкций западных 

стран против Российской Федерации, вызванная началом специальной военной операции (далее – СВО) 
на Украине 24 февраля 2022 г., всколыхнула газовый рынок и привела к трудноконтролируемому ро-
сту цен на газ. 

Составлено авторами по материалам исследования
Рис. 3. Дефицит/профицит баланса добычи и потребления газа по регионам за период 1970–2021 гг.
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ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛЕЙ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ МИРОВЫХ ЦЕН НА ГАЗ В УСЛОВИЯХ 
РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА НА УКРАИНЕ

При формировании информационной базы для построения модели прогнозирования цен на газ 
учитывались факторы: экономические, финансовые, социальные, экологические, политические [9; 10].

Для возможности оценки указанных рисков на газовый рынок в настоящем исследовании использу-
ются следующие показатели и инструменты:

1) экономические риски. В качестве индикаторов используются следующие индексы промышлен-
ного производства: индекс ММВБ (Россия), индекс CSI (Китай), индекс BSE Sensex 30 (Индия), индекс 
DAX (Германия), Dow Jones (США). Выбор указанных индексов обусловлен тем, что они отражают тем-
пы роста наиболее крупных экономик, участвующих на газовом рынке и территориально охватываю-
щие основные регионы потребления газа в мире;

2) финансовые риски. Индикатором данных рисков выбран валютный курс доллара США к россий-
скому рублю, китайскому юаню, индийскому рупию и евро;

3) политические риски в настоящем исследовании сведены к моменту начала СВО России на Укра-
ине (с 24 февраля 2022 г.) и отражаются в форме фиктивной бинарной переменной. Следует понимать, 
что влияние политики охватывает широкий спектр сфер деятельности общества, и ее влияние уже от-
ражено в динамике индексов промышленного производства, валютных курсов;

4) риски, связанные с влиянием межтопливной конкуренции. Оценка риска проводится на основа-
нии динамики мировых цен на нефть марки Brent [11]; 

5) социальные риски. Индикатором данных рисков в настоящем исследовании признается цена 
на пшеницу как жизненно важного продукта [12];

6) экологические риски. В качестве показателя экологических рисков используется цена на квоты 
эмиссии СО2.

Множественный регрессионный анализ проведен с использованием средств программного обеспе-
чения MS Office Excel. Предварительный анализ на наличие мультиколлинеарности между факторами 
позволил провести промежуточное исследование, результаты которого сведены в табл. 2.

Таблица 2
Результаты регрессионного анализа

Факторы (риски) / Период расчета 2018–2022 гг. до 24.02.2022 г. с 24.02.2022 г.

Изменения 
на рынке газа 
после начала 

СВО (ст. 5- ст. 6)

Фактор времени 0,6389 0,3541 0,3578 0,0037

Составлено авторами по материалам исследования
Рис. 4. Динамика цен на рынке газа за 2018–2022 гг., долл. США/MMBtu
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Факторы (риски) / Период расчета 2018–2022 гг. до 24.02.2022 г. с 24.02.2022 г.

Изменения 
на рынке газа 
после начала 

СВО (ст. 5- ст. 6)

Экономические 
риски

Индекс ММВБ 
(Россия)

-0,1035 0,5207 -0,1160 -0,6367

Индекс CSI (Китай) 0,3347 0,4071 -0,0766 -0,4837
Индекс BSE 
(Индия)

0,7251 0,6938 0,1285 -0,5653

Индекс DAX 
(Германия)

0,3400 0,5724 0,0169 -0,5554

Индекс Dow Jones 
(США)

0,5386 0,5976 -0,0906 -0,6882

Финансовые
риски

USD/RUB -0,0721 0,2119 -0,6245 -0,8364
USD/CNY -0,1913 -0,5732 0,3069 0,8801
USD/INR 0,5784 0,1313 0,1921 0,0608
USD/EUR -0,5384 0,2180 -0,3684 -0,5863

Риски, связанные 
с межтопливной 
конкуренцией

Нефть Brent, долл. 
США за 1 баррель

0,7954 0,6452 -0,0464 -0,6916

Социальные 
риски

Пшеница, долл. 
США за 1 бушель

0,8030 0,6227 -0,1789 -0,8015

Экологические 
риски

Квота на эмиссию 
СО2, долл. США 
за 1 т

0,7958 0,6385 0,3482 -0,2902

Составлено авторами по материалам исследования

Согласно данным табл. 2, после начала проведения Россией СВО на Украине, с 24 февраля 2022 г. 
значимо изменилось влияние экономических рисков на мировой рынок газа. Так, если до начала СВО 
основные мировые индексы были прямо коррелированы с мировыми ценами на газ со средней степе-
нью тесноты, то после 24 февраля 2022 г. наблюдается резкое снижение влияния указанных индексов 
на рынок газа (коэффициенты корреляции приближаются к нулю). На основании такой динамики мож-
но сделать вывод о снижении влияния экономических факторов на мировой газовый рынок на фоне 
роста влияния политических факторов. Безусловно, такая реакция рынка свидетельствует о присутст-
вии признаков снижения эффективности его функционирования.

Кроме того, следует отметить, что рынок газа наиболее чувствителен к темпам роста экономики Ин-
дии и США. Реакцией рынка на рост экономик в этих странах является соответствующий рост цен (вза-
имосвязь прямая, степень тесноты выше средней). Также, обращает на себя внимание отрицательный 
коэффициент корреляции индекса ММВБ, что свидетельствует о том, что увеличение темпов роста рос-
сийской экономики приводит к снижению цен на мировом рынке газа. 

Ситуация с финансовыми рисками характеризуется следующими особенностями. До 24 февраля 
2022 г. рынок газа в целом слабо реагировал на изменение валютных курсов, за исключением курса ки-
тайского юаня, укрепление которого приводило к росту цен на природный газ (табл. 2). После начала 
СВО ситуация изменилась в пользу российского рубля, который занял определяющую роль валютного 
рынка в аспекте регулирования цен на газ. Со средней степенью тесноты укрепление российского ру-
бля приводит к росту цен на природный газ. Иными словами, после февраля 2022 г. российский рубль 
поменялся ролями на газовом рынке с китайским юанем.

С началом СВО на территории Украины были нивелированы риски, связанные с межтопливной кон-
куренцией (подобно ситуации с экономическими рисками). Социальные риски поменяли направленность 
влияния на рынок газа. Так, если до февраля 2022 г. цены на пшеницу были прямо средне коррелиро-
ваны с ценами на газ, то после февраля их рост оказывает незначительное отрицательное воздействие. 

Окончание табл. 2
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Возможно, такая тенденция коррелирует с ростом влияния фактора неопределенности на зерновом рын-
ке, связанном с информационной политикой в западных СМИ, склонных к преувеличению роли укра-
инской пшеницы на мировом рынке.

Менее всего стали подвержены влиянию политического фактора экологические риски, которые не-
значительно снизили свое влияние на рынок газа.

Итоговые результаты проверки факторов на мультиколлинеарность привели к необходимости исклю-
чения из дальнейшего исследования в рамках регрессионного анализа индексов BSE (Индия) и DAX 
(Германия) ввиду того, что они тесно коррелированы с индексом Dow Jones (США). По этой же при-
чине исключен показатель размера квот на эмиссию СО2.

По результатам теста t-статистики Стьюдента признаны незначимыми коэффициенты, соответству-
ющие индексам ММВБ (Россия), CSI (Китай) и Dow Jones (США) и исключены из анализа. Показате-
ли модели приведены в табл. 3.

Таблица 3
Результаты регрессионного анализа

Показатели
Поправоч-
ный коэф-
фициент a

USD/
RUB

USD/
CNY

USD/
INR

USD/
EUR

Нефть 
Brent, 
долл. 
США 

за 1 бар-
рель

Пшени-
ца, долл. 

США за 1 
бушель

Ситуация 
на Укра-

ине

- a x1 x2 x3 x4 x5 x6 z

Коэффициенты a, b1-b7 8,0210 -0,0518 -1,5506 0,1319 -2,7232 0,0226 0,0019 1,4714

P-значения теста 
t-статистики Стьюдента

0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0006 0,0000 0,0000 0,0000

Тест на значимость Фишера 0,0000

Коэффициент корреляции 0,9233

Коэффициент детерминации 0,8517

Средняя ошибка аппроксимации 14,0960
Составлено авторами по материалам исследования

В итоге построенная модель (табл. 3) оценивается как качественная с коэффициентом детерминации 
0,8517, что позволяет сделать вывод о том, что включенные в модель факторы (риски) обосновывают 
динамику цен на природный газ на мировом рынке на более чем 85%. Математическая модель приве-
дена в виде формулы 1.

y = 8,80210 – 0,0518х1 – 1,5506х2 + 0,1319х3 – 2,7232х4 + 0,0226х5 + 0,0019х6 + 1,4714z         (1)

Следует отметить, что z является фиктивной переменной с бинарным значением (0 – до начала СВО 
на Украине; 1 – период проведения СВО).

При этом отмечается высокое значение средней ошибки аппроксимации (14,1 %), что негативно от-
ражается на качестве модели в аспекте способности составления высококачественного прогноза.

Для оценки возможности повышения качества модели с использованием средств программного обес-
печения Statistica проведено исследование, направленное на построение нейросетевой модели (далее – 
НСМ) динамики цен на природный газ. В ходе исследования использованы более 1290 наблюдений 
за период 2018–2022 гг. по всем факторам (рискам) (табл. 2), за исключением индексов BSE (Индия) 
и DAX (Германия), а также квот на эмиссию СО2, создающих мультиколлинеарность. По результатам 
построена НСМ (табл. 4).
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Таблица 4
Результаты построения НСМ и прогнозирования цен на газ

Характеристики модели

Архитектура сети Коэффициент корреляции Алгоритм обучения Входы Скрытый слой

MLP 11-12-1 0,990749 BFGS 11 12

Результаты прогнозирования (значения показателя, долл. США/MMBtu)
Декабрь 2022 г. Январь 2023 г. Февраль 2023 г. Март 2023 г. 1 апреля 2023 г.

7,61 - 7,73 7,73 – 7,87 7,87 – 8,00 8,00 – 8,15 8,16
Составлено авторами по материалам исследования

Сравнение НСМ с моделью, построенной по итогам регрессионного анализа, позволяет сделать вы-
вод о более высоком качестве НСМ (коэффициент корреляции в НСМ выше), что обосновывает вы-
бор решения в пользу использования НСМ для составления прогноза динамики цен на природный газ.

Составленный прогноз цен показал, что в условиях сохранения конфликта цены на природный газ 
будут устойчиво расти:

 – к концу 2022 г. цены достигнут уровня 7,73 долл. США за 1 MMBtu (рост на 21,7 %);
 – по итогам первого квартала 2023 г. цена за 1 MMBtu природного газа составит 8,16 долл. США 

(рост на 28,45 %).
Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что ситуация вокруг Ук-

раины оказывает влияние на все сферы деятельности мирового сообщества, на мировой рынок природ-
ного газа, характеризуется подавлением политическими рисками всех основных видов рисков: экономи-
ческих, финансовых, экологических, социальных. В результате рынок дестабилизирован, что отражается 
на устойчивом росте цен на природный газ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам проведенного исследования построены две модели прогнозирования цен. НСМ луч-

ше описала зависимость между использованными факторами и ценами на природный газ.
Результаты прогнозирования показали, что рынок продолжит негативно реагировать на эскалацию 

конфликта на территории Украины, что выразится в устойчивом росте цен. При этом определено, что 
ежедневные темпы роста цен будут расти с течением времени. Так, если к концу 2022 г. среднедневной 
темп прироста не превысит 0,055 %, то уже к концу первого квартала 2023 г. значение показателя до-
стигнет уровня 0,065 %. Учитывая относительно небольшое количество наблюдений (с конца февраля 
2022 г. по настоящее время), а также ввиду сложности прогнозирования политических рисков, степень 
реализации прогноза может быть невысокой.

Эскалация конфликта на Украине способствует снижению эффективности функционирования ми-
рового рынка газа в силу того, что возрастающая роль политических рисков существенно снижает чув-
ствительность рынка к экономическим, финансовым, социальным индикаторам, в том числе к индика-
тору конкурентной борьбы, что приводит к иррациональному реагированию рыночных механизмов.
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Аннотация
В статье акцентировано внимание на проходящих экономических процессах, свя-
занных с заключением договоров концессии в городе Перми и Пермском крае. 
Отмечается, что за последний год было заключено два десятка таких соглаше-
ний. На основе изучения информации о концессиях в городе Перми показано, 
что не все соглашения являются выгодными. В статье отмечается актуальность 
анализа заключенных соглашений. Несмотря на то, что все соглашения прохо-
дят пристальный контроль различных структур, не всегда проявляется эконо-
мический или социальный эффект. Работа базируется на теоретическом методе 
исследования. Проведены анализ и оценка нескольких соглашений, заклю-
ченных в 2022 г., и эффект от которых можно будет ожидать через 25–30 лет.  
Замена электротранспорта в городе Перми необходима, но не за счет выплат жи-
телей муниципального образования. В статье проведен анализ расходной части 
бюджета города Перми и расходной части бюджета Пермского края на 2023 г. 
в рамках оплаты по концессионным соглашениям. На основе обобщения полу-
ченных данных в статье сделаны выводы, которые могут учитываться органами 
местного самоуправления. 
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ВВЕДЕНИЕ
Муниципальная экономика, как отрасль экономических знаний, утраченная в эпоху централизован-

ного государственного отраслевого управления, в настоящее время формируется в основном экономи-
ками российских городов [1].

Муниципалитеты наравне с регионами, формируя свои расходные части бюджетов, все больше обра-
щают внимание на экономию средств и привлечение дополнительных инвестиций на решение текущих 
задач. Партнерство частного сектора и властей реализуется разными способами, в т.ч. концессией [2].

Одним из способов привлечения инвестиций является заключение концессионного соглашения в соответ-
ствии с Федеральным законом «О концессионных соглашениях» от 21.07.2005 № 115–ФЗ (далее – ФЗ № 115).

Концессионные соглашения – особенный тип договоров, при заключении которых совершается пре-
доставление муниципального или государственного имущества частному инвестору с целью его рекон-
струкции и последующей эксплуатации [3].

Например, в 2020 г. в нашей стране было подписано 3100 концессионных соглашений с объемом 
инвестиционных обязательств в 1,7 трлн руб., что составляет 1,6 % Валового внутреннего продукта  
(далее – ВВП) России 2019 г. И из 3100 договоров – 1 % заключен на федеральном уровне, 5 % на ре-
гиональном и 94 % на муниципальном уровнях [3].

При заключении договоров (соглашений) в первую очередь учитывается, что муниципалитету, государ-
ству выгодно сотрудничество с частным партнером, т.к. может произойти экономия бюджетных средств [4].

Актуальность вопроса об экономии бюджета города и региона благодаря заключенным концессионным 
соглашениям бесспорна. При проведении анализа годового бюджета возможность балансировки бюдже-
та видится только в ежегодной экономии денежных средств. Теоретико-методологическая актуальность 
данной работы заключается в выявлении экономической необходимости внедрения новых подходов при 
формировании городского и регионального бюджетов (учитывая имеющиеся концессионные соглашения).

Цель данной работы – выявление новых возможностей при формировании бюджетов (города и ре-
гиона). Задача исследования – определение основных направлений решения имеющихся проблем сба-
лансированности бюджетов с учетом новых методов их формирования.

В ходе работы над статьей автором был применен общенаучный метод познания, анализа и сравнения. 
Практическая значимость статьи заключается в обращении к опыту существующего порядка формирования 
бюджета на уровне муниципального образования (в 2022 г.) и возможности его увеличения (доходной и рас-
ходной частей) в 2023 г. и 2024 г. Новизна исследования обосновывается в проекте социально-экономическо-
го развития Перми, который автор статьи представлял на конкурсе по выбору мэра города Перми в 2021 г.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Правоотношения – это такие отношения, участники которых урегулированные нормами права, свя-

заны друг с другом корреспондирующими правами и обязанностями, возникшими в отношении опре-
деленного блага [5].

В соответствии с ФЗ № 115 нет разделения на виды заключаемых между государством и частным сек-
тором концессионных соглашений [6]. 

Но в зарубежной практике принято выделять несколько видов концессий: концессия, предполагаю-
щая строительство (реконструкцию); концессия, предполагающая восстановление (реконструкцию), экс-
плуатацию и передачу; концессия, предполагающая проектирование [7]. 

Еще одним аспектом по выбору концессионного соглашения является то, что успешные проекты при 
этом позволяют повысить уровень удовлетворенности пользователей общественной услуги и повыша-
ют степень доверия граждан к власти [8].

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

ФОРМИРОВАНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЕРМИ
Проблемой муниципального бюджета в основном является низкая обеспеченность собственными до-

ходами, а также порядок межбюджетных отношений. И сбор местных налогов не является достаточным 
для покрытия затрат муниципального образования.
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Финансовым органом города Перми, осуществляющим управление в сфере финансов, налоговой по-
литики и бюджетного процесса, исполнения бюджета города, является Департамент финансов. Бюджет-
ный процесс в городе Перми – это регламентированная правовыми актами деятельность.

Доходная часть бюджета города Перми на 2022 г. составляет 43,6 млрд руб., в т.ч. налоговые дохо-
ды – 16 млрд руб., неналоговые доходы – 5 млрд руб., безвозмездные поступления (из других бюдже-
тов) – 20 млрд руб. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности, год от года уменьшаются с 0,886 млрд руб. до 0,715 млрд руб., а также доходы 
от реализации государственной и муниципальной собственности снижаются: в 2021 г. – 0,159 млрд руб., 
в 2022 г. – 0,073 млрд руб., в 2023 г. – 0,060 млрд руб. [9]. 

Доходная часть бюджета города Перми на 2023 г. составляет 43,747 млрд руб. Доходная часть бюд-
жета города Перми на 2024 г. составляет 40,5 млрд руб.

БЮДЖЕТ ПЕРМСКОГО КРАЯ
Формирование бюджета Пермского края осуществляет региональное Министерство финансов.
Доходная часть бюджета Пермского края на 2022 г. составляет 182,817 млрд руб., на 2023 г. – 

214 млрд руб., на 2024 г. – 188,801 млрд руб.
Расходная часть бюджета Пермского края на 2022 г. составляет 198,264 млрд руб., на 2023 г. – 

241 млрд руб., на 2024 г. – 192,810 млрд руб.
 Долгосрочное формирование расходной части бюджета муниципального образования города Пер-

ми и расходной части бюджета Пермского края связаны с долгосрочными ежегодными расходами по за-
ключенным концессионным соглашениям и реализацией инвестиционных проектов. С 2020 г. действует 
Федеральный закон «О защите и поощрении инвестиций», в соответствии с которым крупные инвести-
ционные проекты получают закрепленные налоговые условия на 20 летний срок, а вложения инвесто-
ров в энергетическую, социальную, транспортную, цифровую и коммунальную инфраструктуру под-
лежат компенсации государством за счет поступивших в будущем налоговых платежей. Для поддержки 
инвестиционных проектов правительством усовершенствован механизм специальных инвестиционных 
контрактов. Сегодня инвестиции в инфраструктуру требуют значительных объемов финансовых вло-
жений, которые окупаются на протяжении многих лет [10].

Принято считать, что причиной принятия ФЗ № 115, явилась неспособность бюджетов публично-
правовых образований содержать и улучшать состояние объектов инфраструктуры жилищно-комму-
нального хозяйства [11].

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
С каждым годом в Пермском крае все больше заключается концессионных соглашений. Концесси-

онные соглашения, заключенные в 2022 г., представлены в табл. 1.

Таблица 1
Перечень объектов в Пермском крае, в отношении которых в 2022 г. заключены 

концессионные соглашения

№
п/п

Объект
Сфера 

деятельности

Вид планируемых 
работ в рамках 

соглашений

Предполагаемая 
мощность 
объекта

1
Теплосетевое хозяйство
(Кунгурский муниципальный округ)

Жилищно – комму-
нальное хозяйство

Реконструкция 0,8 МВт

2
Лечебный корпус Пермский краевой 
онкологический диспансер (г. Пермь)

Здравоохранение Строительство 570 коек

3 Школа (ул. Кронштадтская, г. Пермь) Образование Строительство 1050 мест

4 Школа (Пермский муниципальный район) Образование Строительство 1100 мест

5
Школа (с. Лобаново, Пермский 
муниципальный район)

Образование Строительство 825 мест
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№
п/п

Объект
Сфера 

деятельности

Вид планируемых 
работ в рамках 

соглашений

Предполагаемая 
мощность 
объекта

6
Школа (с. Култаево, Пермский 
муниципальный район)

Образование Строительство 825 мест

7
Школа (с. Гамово, Пермский 
муниципальный район)

Образование Строительство 825 мест

8
Школа (ул. Академика Веденеева, 
г. Пермь)

Образование Строительство 1050 мест

9
Школа (ул. Милиционера Власова, г. 
Пермь)

Образование Строительство 1050 мест

10 Школа (ул. Ветлужская, Пермь) Образование Строительство 1050 мест

11 Ледовая арена (г. Пермь) Спорт Строительство 250 мест

12
Многофункциональная спортивная 
арена (г. Пермь)

Спорт Строительство 10500 мест

13
Спортивный комплекс с плавательным 
бассейном (г. Пермь)

Спорт Строительство 251 место

14 Ледовый дворец спорта Спорт Строительство 250 мест

15 Автомобильная дорога Кунья-Губаха
Транспортная 

инфраструктура
Строительство 54 км

16
Автомобильная дорога «Северный 
обход г. Перми»

Транспортная 
инфраструктура

Строительство 55 км

17
Трамвайная инфраструктура 
и подвижной состав

Транспортная 
инфраструктура

Реконструкция / 
Покупка

25 км. путей
44 вагона

18 Крематорий (г. Пермь) Инфраструктура Строительство нет данных

19 Спорткомплекс «Энергия» (г. Пермь) Спорт Строительство 17 000 кв.м.

20 Система теплоснабжеия (г. Пермь)
Жилищно – комму-
нальное хозяйство

Реконструкция -

Составлено автором по материалам исследования

Как видно из данных, представленных в табл. 2, в Пермском крае за 2022 г. было заключено два де-
сятка концессионных соглашений, что может говорить о желании органов власти за короткий проме-
жуток времени построить большое количество объектов инфраструктуры, несмотря на дефицит бюд-
жетов муниципальных образований и региона.

Отметим, что в транспортном законодательстве имеются дополнительные требования по реализа-
ции концессионного соглашения. Концессионер после реализации главного соглашения, связанного 
с реконструкцией, вправе приступить к стадии эксплуатации объекта концессии только в случае участия 
в дополнительной конкурсной процедуре [12].

Рассмотрим промежуточные результаты некоторых концессионных соглашений, которые были пре-
зентованы органами власти более подробно.

1. Соглашение, заключенное на 25 лет между администрацией г. Перми и ООО «Мовиста регионы 
Пермь». За несколько лет в проект планируется вложить 15,5 млрд руб. (табл. 2).

Как видно из данных, представленных в табл. 2, из Федерального бюджета будет оказана поддержка 
в объеме 4,65 млрд руб., из регионального бюджета – 0,244 млрд руб., из бюджета муниципалитета – 
0,049 млрд руб., из Фонда национального благосостояния – 3,798 млрд руб., ВЭБ.РФ – 5,89 млрд руб. 
и самим инвестором будет вложено 0,869 млрд руб.

Окончание табл. 1
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Таблица 2
Финансирование концессионного соглашения по трамвайной инфраструктуре 

и подвижному составу города Перми

Бюджет
Финансирование по годам, млрд руб.

2022–2023 гг. 2024 г. 2025 г. Всего

Федеральный бюджет 2,854 1,424 0,372 4,650

Бюджет Пермского края 0,150 0,075 0,019 0,244

Бюджет города Перми 0,030 0,015 0,004 0,049

Фонд национального благосостояния 2,331 1,163 0,303 3,798

ВЭБ. РФ* 3,616 1,803 0,471 5,89

Частный инвестор 0,533 0,266 0,069 0,869

ИТОГО: 9,516 4,746 1,239 15,502 
*ВЭБ.РФ – российская государственная корпорация развития, обеспечивающая финансирование социально-экономических проектов.

Составлено автором по материалам источника [13]

По концессионному соглашению для города Перми ожидаются следующие улучшения: новые 
трамваи («Львенок») в 2022 г. – 5 шт., в 2023 г. – 25 шт., в 2024 г. – 14 шт., общая сумма составит 
3,635 млрд руб. (по 82,613 млн руб. – это примерно в 2 раза дороже, чем закупка 2019 г., которая была 
самой дорогостоящей в России); реконструкция существующего трамвайного депо за 2,9 млрд руб.; 
тяговые подстанции – 7 шт. за 1,358 млрд руб. и проведение строительно-монтажных работ трамвай-
ных путей за 7,607 млрд руб.

Финансовая модель концессионера, представленная для бюджетов всех уровней, показывает, что 
сам концессионер предполагает получить в 2 раза больше, чем вкладывает (0,869 млрд руб.), а плата 
концедента с 2022 г. по 2047 г. составит 30,141 млрд руб. (21,576 млрд руб. – инвестиционный платеж, 
8,565 млрд руб. – эксплуатационный платеж), включая выплату процентов по кредиту, взятому у Фонда 
национального благосостояния и ВЭБ.РФ.

Если учитывать, что сегодня 0,7 млрд руб. городского бюджета тратится ежегодно на трамвайную 
инфраструктуру (кроме закупки вагонов), то в соответствии с договором концессии ежегодно в течении 
25 лет необходимо будет платить не менее 1,0 млрд. руб. При этом само качество закупаемых вагонов 
не является высоким и нет гарантий, что они могут прослужить 25 лет. А стоимость 1 поездки в трам-
вае в городе Перми увеличилась в 2 раза, а именно: с 2019 г. – 20 руб. и в 2023 г. (по плану) – 39 руб. 
Это говорит о том, что все ежегодные расходы в 1,0 млрд руб. по концессии оплачиваются пассажира-
ми (жителями и гостями Перми), а не за счет средств городской администрации. 

2. Концессионное соглашение между региональными органами власти и ООО «Стройуниверсал-Пар-
ма» заключено на строительство в центре города Перми современного спортивного комплекса «Энер-
гия», который будет включать в себя в одном 3-х этажном здании несколько спортивных залов и пла-
вательный бассейн. Общая стоимость по концессии составляет 1,804 млрд руб. Затраты регионального 
бюджета оценены в 1,12 млрд руб. Данное соглашение положительно отражается на спортивной инфра-
структуре города Перми (для города «миллионника» на каждые 100 000 человек проживающих на тер-
ритории города должен быть 1 стадион).

3. Первое концессионное соглашение на строительство двух школ (по 1050 мест каждая) в городе 
Перми было заключено между Министерством образования и науки Пермского края и ООО «Сберин-
фра». Строительство двух школ обойдется в 1,4 млрд руб. и 0,074 млрд руб. соответственно, а также 
1,1 млрд руб. составят кредитные средства инвестора. 

4. Подписано трехстороннее соглашение между региональным правительством, администрацией го-
рода Перми и ПАО «Т Плюс» о развитии системы теплоснабжения краевой столицы сроком на 25 лет. 
По концессионному соглашению ПАО «Т Плюс» получает 11 котельных, 44 центральных тепловых 
пункта, 3 насосных станции, 370 км магистральных, распределительных, квартальных теплосетей и се-
тей горячего и холодного водоснабжений.
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Кроме того, необходимо отметить, что еще несколько лет назад (с 2005 г.) между администрацией Пер-
ми и ООО «Новогор-Прикамье» был заключен договор аренды муниципальных сетей сроком на 49 лет. 
И за годы пользования городским имуществом эффект для жителей города был только отрицательным [14]. 

Инвестиционная программа до 2023 г. составила более 3,5 млрд руб. Но уже в 2012 г. между город-
ской администрацией и ОАО «Российские коммунальные системы» был подписан проект по концесси-
онному соглашению в сфере водоснабжения и водоотведения. Инвестиционная программа составляет 
объем 8,0 млрд руб. (до 2054 г.). 

Или напротив, т.е. к положительному моменту по заключению концессионного соглашения в 2017 г. 
между региональным правительством и ООО «Пермская концессионная компания» можно отнести договор 
на строительство моста через реку Чусовую. Срок сдачи объекта строительства в эксплуатацию – 2023 г. 

На современном этапе основными задачами при использовании государственной собственности 
Пермского края являются: увеличение доходности объектов региона за счет применения прогрессив-
ных форм, методов и средств управления и привлечения частных инвестиций на региональные объек-
ты государственной собственности [14].

В научной литературе наряду с термином «государственно-частное партнерство» можно встретить тер-
мин «публично-частное партнерство», а также термины «частно-государственное партнерство» и «част-
но-публичное партнерство» [15]. 

В широком смысле публично-частное партнерство – это любые формы взаимодействия государства 
и бизнеса в целях решения социально-экономических задач. Можно констатировать, что только в 2015 г. 
полноценное развитие законодательной базы в этой области стало как на федеральном уровне (это Фе-
деральный закон № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнер-
стве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»), так и на региональном уровне – Закон Пермского края № 457-ПК «Об основах государ-
ственно-частного партнерства в Пермском крае» [14].

Определенно существуют   методологические   основы   структурирования проектов государствен-
но-частного партнерства (далее – ГЧП), которые включают общие принципы, относящиеся к проектам 
соглашений, и специфические принципы, присущие вопросам организации ГЧП [14; 16; 17].

Или, например, по мнению Ю.В. Дубровской, воздействие ГЧП на развитие региона многообраз-
но, и к критериям эффективности ГЧП исследователь относит: экономический, социальный и инсти-
туциональный критерии [14; 18].

В принципе, к преимуществу концессионной модели относят снижение нагрузки на государственный 
бюджет, сокращение срока строительства, наличие права получения федеральных средств для концессен-
та, распределение рисков, баланс интересов и наличие правового механизма частной инициативы [19].

К положительному моменту можно отнести соглашения между региональной властью и ПАО «ЛУ-
КОЙЛ» на экономическое и социальное сотрудничество. На протяжении нескольких лет осуществля-
ется поддержка Пермского академического театра оперы и балета им. П.И.Чайковского. Проводятся ре-
монтные работы в десятках учреждениях образования, здравоохранения и культуры региона [20].

Также к положительному примеру можно отнести социально-экономическое партнерство между Перм-
ским краем и ПАО «Газпром». С ПАО «Газпром» направлено 187 млн руб. на реконструкцию набереж-
ной в городе Чайковском и 1,5 млрд руб. на реконструкцию стадиона «Юность» в Перми. 

Кроме того, необходимо отметить, что сведения о планируемых к заключению, реализуемых и реа-
лизованных на территории нашей страны концессионных соглашениях собираются и анализируются 
в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» [16].

С учетом большого количества заключенных соглашений и на большие суммы, они находятся под 
контролем прокуратуры. В рамках надзорных мероприятий выявляются случаи ненадлежащего офор-
мления концессионных соглашений. Так не всегда органами власти обеспечивается информационная 
открытость данных об их заключении [2].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Примеры заключенных концессионных соглашений руководством города Перми и руководством 

Пермского края как до 2022 г., так и в 2022 г. не показывают прямую экономическую выгоду для бюдже-
та (пример концессионного соглашения по трамвайной инфраструктуре и подвижному составу  города 
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Перми показал ежегодные большие выплаты). Сегодня можно констатировать, что все договоры концес-
сии носят социальный характер, такие как строительство моста, школы, спортивного комплекса и т.д. 

Договор концессии по обновлению трамвайных вагонов и электротранспортной инфраструктуры 
не принесет городу большой экономический эффект и носит негативный социальный характер, т.к. и сто-
имость трамваев, и оплата проезда за несколько лет выросла в 2 раза, что говорит о покрытии концес-
сионных расходов за счет жителей города Перми. И, несмотря на то, что все договоры концессий про-
ходят многочисленные согласования и экспертный контроль, контролирующим органам (в т.ч. органам 
прокуратуры) необходимо обратить внимание на такой факт, как официальная инфляция. По данным 
органов статистики, в Пермском крае инфляция составила с 2019 г. по 2023 г. 30 %, а цена закупаемых 
вагонов выросла на 100 % так же как и стоимость оплаты проезда увеличилась на 100 %.  
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Аннотация
В статье рассматривается тестирование гипотезы о законе единой цены в пре-
делах одной страны на примере регионов Бенина. Проверка гипотезы прове-
дена эмпирическим путем и основана на тестах единичного корня для панель-
ных данных потребительских цен на внутригосударственном уровне Бенина. 
Особое внимание уделено обзору наиболее актуальных тестов единичного кор-
ня, применяемых для анализа панельных данных. В исследовании отмечено как 
шок, влияющий на цены в одном регионе, может повлиять на цены и в других 
регионах страны, что объясняется возникающей перекрестной зависимостью. 
В анализе использованы временные ряды потребительских цен по регионам 
Бенина. В итоге была предложена методика, которая учитывает возможности 
исследования перекрестной зависимости данных и определяет условия выбо-
ра теста на единичный корень для проверки выполнения закона единой цены.  
В результате проведенного анализа стационарности панельных данных уста-
новлено, что закон единой цены соблюдается не для всех товаров первой не-
обходимости по регионам Бенина, а также получена оценка дифференциации 
регионов страны по уровню потребительских цен.
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This article aims to test the hypothesis of  the law of  the single price within 
one country on the example of  the regions of  Benin.  The checking of  the 
hypothesis was carried out empirically and is based on unit root tests for panel 
data on consumer prices at the national level of  Benin. Special attention is paid 
to the review of  the most relevant unit root tests used for the analysis of  the 
Panel data. The study noted how a shock affecting prices in one region could 
also affect prices in other regions of  the country, due to cross-dependence. 
The time series of  consumer prices by regions of  Benin were used. A tech-
nique has been proposed that takes into account the possibilities of  study-
ing the cross-dependence of  the data and defines the conditions for selecting 
the unit root test to verify the implementation of  the law of  the single price. 
As a result of  the analysis of  the stationarity of  panel data, it was found that 
the law of  a single price is not observed for all essential goods in the regions 
of  Benin and an assessment of  the differentiation of  the country’s regions 
by the level of  consumer prices was obtained.
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ВВЕДЕНИЕ
В современных исследованиях анализу панельных данных уделяется большое внимание, особую акту-

альность в этой связи приобретает панельное исследование паритета покупательной способности, обо-
бщающее закон единой цены. В частности, ученые сосредотачиваются на анализе коинтеграции и ста-
ционарности в панельных данных, чтобы иметь возможность вывести асимптотические законы оценок.

 С эконометрической точки зрения проверка закона единой цены эквивалентна проверке стационар-
ности панели потребительских цен [1]. В научной литературе отражены два центральных момента об-
суждения этой проблемы. Первый момент касается мощности используемых эконометрических тестов 
на единичный корень. На сегодняшний день применяются несколько методов проверки наличия еди-
ничного корня в панели данных. Однако многие из них основаны на гипотезе отсутствия в панели кор-
реляции между группами [2]. К временным рядам, которые можно использовать для анализа паритета по-
купательной способности или закона единой цены, относятся фактические потребительские цены или 
обменный курс, основанный на одной и той же денежной единице. Таким образом, возмущение, влия-
ющее на денежные потоки, отражается на всех обменных курсах или потребительских ценах, что указы-
вает на корреляцию между этими признаками [3]. Следовательно, исследования, базирующиеся на этих 
тестах, с большой вероятностью дадут искаженные результаты. Второй момент затрагивает наличие ге-
ографической границы. Ограничения международных данных об общем уровне цен и реальных ми-
ровых факторах влияют на относительные цены и, следовательно, на теорию закона единой цены [4].

Чтобы обойти спорные моменты, мы провели проверку закона единой цены на основе данных на вну-
тригосударственном уровне Бенина. В частности, мы проверили временные данные по регионам Бенина 
на единичный корень. Кроме того, мы использовали методику, которая заключается в том, чтобы сначала 
изучить пространственную автокорреляцию данных по регионам Бенина и выбрать подходящий тест для 
обнаружения единичного корня. Таким образом, наше исследование исключает два основных момента, 
критикующих использование тестов на стационарность для проверки закона единой цены или паритета 
покупательной способности: географический предел и несоответствующий критерий единичного корня.

Основной целью статьи является представление разработанного нами метода проверки закона еди-
ной цены в пределах одной страны путем тестирования стационарности и его апробация на потреби-
тельских ценах в разных регионах Бенина.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Закон единой цены является экономической концепцией, которая гласит, что идентичные товары 

или услуги будут иметь одинаковую цену, независимо от места расположения. Закон единой цены су-
ществует потому, что различия в ценах на товары или услуги в разных местах в итоге будут устранены 
благодаря возможности арбитража [5]. Возможность арбитража будет реализована путем покупки то-
вара или услуги на рынке, где товар или услуга доступны по более низкой цене, а затем продажа их на 
рынке по более высокой цене. Закон основан на предположениях, и если бы они соблюдались, то этот 
закон мог бы выполняться. Эти предположения заключаются в следующем [6]:

 – отсутствие транспортных расходов;
 – существование свободной торговли;
 – информированность потребителей и продавцов; 
 – конкурентоспособность рынков. 

Методика, используемая в научной литературе для проверки закона единой цены на товар или услу-
гу между двумя регионами i и j одной страны, может быть обобщена следующим образом [7]:

 – анализ временных рядов цен на товары или услуги в регионах i и j во время t – и Yit и Yjt ;
 – логарифмирование данных:

lnyit = Yit                                                                                       (1)

lnyjt = Yit                                                                                        (2)

 – проверка теста на стационарность временных рядов: 
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Wij,t = Yit – Yjt                                                                               (3)

 – или исследование коинтеграции рядов Yit и Yjt .
Если временной ряд Wij,t является стационарным или если существует отношение коинтеграции по-

рядка (1,1) между рядами Yit и Yjt, то закон единой цены выполняется.
Проверка закона единой цены на товары или услуги в разных регионах (больше, чем два) одной стра-

ны может быть выполнена следующим образом [8]:
 – вычисляются относительные цены одних и тех же товаров или услуг – k в разных регионах стра-

ны – yk
it ;

 – рассчитываются средние арифметические цены товаров или услуг – yk
t или используются цены ре-

гиона, представляющего все регионы;
 – вычисляют логарифм следующего вида:

P
it
k ln

y
it
k

y
t
k ,                                                                               (4)

где Pk
it–цена товара или услуги (k) в регионе (i) на момент времени (t); yk

t средняя цена товара или услуги (k) 
в стране на момент времени (t);yk

it –цена товара или услуги (k) в регионе (i) на момент времени (t);
 – проводят проверку теста на стационарность временного ряда Pk

it .
Если временной ряд Pk

it является стационарным, то закон единой цены выполняется. 
Наиболее часто используемым методом проверки закона единой цены или паритета покупательной 

способности является широко применяемый расширенный тест Дики Фуллера на единичный корень 
(далее – ADF). Согласно Шиллеру и Перрону, тест ADF неэффективен при применении к неболь-
шим объемам. Авторы, чтобы улучшить мощность, предпочли использовать в качестве теста на ста-
ционарность панельных данных тест Левина-Лина (1992 г., 1993 г.) и тест Има- Песарана – Шина 
(1997 г.) [9]. Действительно, панельный анализ интересен тем, что он облегчает введение в нулевую 
гипотезу индивидуальных и временных специфических эффектов. Основное ограничение теста еди-
ничного корня панельных данных, проведенного Левином-Лином, состоит в том, чтобы в альтернатив-
ной гипотезе предположить один и тот же параметр авторегрессионной модели для всех участников 
панели [10]. Это предположение является ограничительным, поскольку при нулевой гипотезе оно по-
дразумевает, что каждая цена возвращается к своему безусловному среднему значению с той же ско-
ростью. Допуская большую степень неоднородности данных, Им, Маддала и Ву, Хадри предлагают 
два разных теста, которые более эффективны, чем тест Левина-Лина. Кроме того, оба теста позво-
ляют иметь несколько долгосрочных множителей в альтернативной гипотезе[11]. В дальнейшем 
эти тесты для проверки выполнения закона единой цены применялись в ряде исследований, таких 
как Abuaf, Jorion (1990); Frankel, Rose (1996); MacDonald (1996); Oh (1996); Coakley, Fuertes (1997);  
Papell (1997), O’Connell (1998).

В последние два десятилетия в литературе по панельным тестам стационарности появилось понятие 
зависимости индивидов. Предложены тесты на стационарность, учитывающие эффекты зависимости 
между данными. Речь идет о тестах: Moon and Perron (2004), Песарана (2003) и тест Bai and Ng (2001, 
2004) [12]. Таким образом, для проверки стационарности панелей необходимо сначала выполнить тест 
на перекрестную зависимость, например, тесты Песарана и Бреуша-Пагана. В большинстве исследо-
ваний тесты использовались при проверке паритета покупательной способности в разных странах.

Проверка закона единой цены в регионах Бенина проведена на основе апробации тестов на нали-
чие единичного корня, таких как тест на единичные корни в неоднородных панелях (Hadri test) и тест 
на стационарность, подходящий для данных панелей, имеющих зависимость между субъектами (Bai 
and Ng test). Оптимальный выбор того, какой тест использовать для каждой переменной, осуществлен 
с помощью теста Песарана на перекрестную зависимость (Test of  cross-sectional dependence). Проанали-
зировано 28 товаров первой необходимости и наиболее потребляемых продуктов по разным категори-
ям. Цены на продукты были собраны из ежемесячных документов Национального института статисти-
ки и демографии Бенина, доступных на веб-сайте: www.inStaD.bj. Цены охватывают первое полугодие 
2022 г. и учитывают пять основных регионов страны. 



84

Вестник университета № 3, 2023

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В табл. 1 представлены средние цены в регионах Бенина на товары первой необходимости, использу-

емые в исследовании. Следует отметить, что овощи, зерновые и их производные относительно дорогие 
в регионе Cotonou, а в регионе Bohicon они наиболее дешевые. Средняя цена на энергоносители и неф-
тепродукты, включая бензин, наиболее высокая в регионе Cotonou, а самая низкая в Porto-Novo, а также 
цены на рыбу и мясо. В среднем рыба и мясо относительно других регионов дешевле в Natitingou и до-
роже в Parakou. Что касается строительных инструментов, то цены выше в Natitingou и ниже в Lokossa 
по сравнению с другими регионами Бенина.

Таблица 1
Средние цены на товары первой необходимости  

по регионам Бенина, первое полугодие 2022 г., XOF

Товары Bohicon Cotonou Lokossa Natitingou Parakou Porto-Novo

Зерновые и их производные

Просо (1кг) 469,33 583,16 658,50 330,50 481,50 515,00

Кукуруза (1 кг) 216,66 291,33 317,33 216,33 247,50 294,16
Сахарная пудра рафини-
рованная (1 кг)

562,33 658,16 531,33 542,83 654,83 631,00

Белая фасоль (1 кг) 658,33 799,66 752,16 605,50 799,00 639,83

Сорго (1 кг) 365,16 488,66 542,33 267,83 298,50 471,63

Местный рис (1 кг) 481,83 500,33 534,00 504,16 675,16 494,16
Импортный рис «Gino» 
(5 кг)

5569,50 5902,50 5628,50 6000,00 5561,00 5500,00

Сгущенное молоко «Jago» 
(1 кг)

1276,16 1302,16 1279,33 1212,50 1275,00 1183,33

Сгущенное молоко «ке-
дровый орех» (1 кг)

1141,66 1206,33 1131,50 1112,50 1150,66 1183,33

Пшеничная мука (1 кг) 575,00 600,66 503,66 542,50 545,88 581,33

Спагетти «Matanti» (0,5 кг) 479,16 520,83 443,33 464,66 545,83 494,83

Итог 1072,28 1168,52 1120,17 1072,66 1112,26 1089,87

Овощи

Мука из маниоки (1 кг) 266 377,16 330,33 474,16 432,83 391,68

Батат (1 кг) 502,33 512,50 540,50 267,50 477 452,50

Помидоры свежие (1 кг) 457 606 572,16 511,33 567,33 579,50

Свежий перец чили (1 кг) 766,50 871,83 773,16 940,16 656 839,33

Круглый свежий лук (1 кг) 328 316,16 301,83 415,83 343 450,16

Арахисовое масло (1 л) 1241,66 1518,16 1277,50 1466,66 1426,33 1320,83
Нерафинированное паль-
мовое масло (1 л)

800 1118,50 805 1229,16 964,66 900

Итог 623,07 760,04 657,21 757,82 695,30 704,85

Источники энергии

Нефть (1 л) 871,30 951,33 648 700 744,60 816,66

Товары Bohicon Cotonou Lokossa Natitingou Parakou Porto-Novo

Бензин (1 л) 465 470,83 453 497,50 398,66 354,16
Бытовой газовый бал-
лон (6 кг)

4382,50 4763,83 4406,66 4382,50 4570,16 4407,50
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Товары Bohicon Cotonou Lokossa Natitingou Parakou Porto-Novo

Бытовой газовый баллон 
(12,5 кг)

9131,33 9497,83 9138,66 9129,66 9185,16 9065

Итог 3712,53 3920,95 3661,58 3677,41 3724,64 3660,83

Рыба и мясо
Замороженная рыба 
клоповник (1 кг)

1269,50 1553,83 1513,66 1300 1400 1233

Говядина (1 кг) 2455,50 3062,50 2638,83 1966,66 2479,16 2800

Баранина (1 кг) 3000 316,66 2638,83 2479,16 3000 2800

Итог 2241,66 1644,33 2263,77 1915,27 2293,05 2277,66

Строительные материалы
Цемент «NOCIBE» 
(1 т)

76902,83 77187,50 80111,16 91604,16 83666,66 77347,16

Цемент «SCB Lafarge» 
(1 т)

7152,83 77645,83 80416,66 91604,16 82673,50 77041,66

Железобетон 
(8 стержней) (1 т)

701250 728152,66 689930,50 746666,66 709122,16 722500

Железобетон 
(10стержней) (1 т)

701250 729486,16 689930,50 746666,66 709930,50 722500

Итог 371638,91 403118,03 385097,20 419135,41 396348,20 399847,20
Составлено автором по материалам исследования

Результаты теста Песарана на перекрестную зависимость представлены в табл. 2. Анализ результатов те-
ста показал, что существует зависимость между регионами для определенных продуктов, а именно: просо, 
мука из маниоки, сорго, кукуруза, арахисовое масло, нерафинированное пальмовое масло, рис, рыба и мясо.

Таблица 2
Тест Песарана (Tests of  cross-sectional dependence)

Наименование товара P-значение Зависимость/независимость

Просо (1кг) 0,000 Зависимость
Мука из маниоки (1 кг) 0,016 Зависимость
Сахарная пудра рафинированная (1 кг) 0,658 Независимость
Белая фасоль (1 кг) 0,191 Независимость
Сорго (1 кг) 0,001 Зависимость
Кукуруза (1 кг) 0,000 Зависимость
Батат (1 кг) 0,079 Независимость
Помидоры свежие (1 кг) 0,214 Независимость
Свежий перец чили (1 кг) 0,169 Независимость
Круглый свежий лук (1 кг) 0,094 Независимость
Арахисовое масло (1 л) 0,004 Зависимость
Нерафинированное пальмовое масло (1 л) 0,008 Зависимость
Нефть (1 л) 0,091 Независимость
Бензин (1 л) 0,094 Независимость
Бытовой газовый баллон (6 кг) 0,394 Независимость
Бытовой газовый баллон (12,5 кг) 0,097 Независимость
Замороженная рыба клоповник (1 кг) 0,000 Зависимость
Говядина (1 кг) 0,003 Зависимость

Окончание табл. 1
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Наименование товара P-значение Зависимость/независимость

Баранина (1 кг) 0,001 Зависимость
Местный рис (1 кг) 0,000 Зависимость
Импортный рис «Gino» (5 кг) 0,000 Зависимость
Сгущенное молоко «Jago» (1 кг) 0,164 Независимость
Сгущенное молоко «кедровый орех» (1 кг) 0,300 Независимость
Пшеничная мука (1 кг) 0,060 Независимость
Спагетти  «Matanti» (0,5 кг) 0,097 Независимость
Цемент «NOCIBE» (1 т) 0,074 Независимость
Цемент «SCB Lafarge» (1 т) 0,085 Независимость
Железобетон (8 стержней) (1 т) 0,093 Независимость
Железобетон (10 стержней) (1 т) 0,100 Независимость

Составлено автором по материалам исследования

Результаты теста на стационарность (Bai and Ng tests) представлены в табл. 3, ее анализ показал, что 
вероятность теста для таких продуктов, как мука из маниоки, нерафинированное пальмовое масло и бара-
нина меньше 5 %. Поэтому нулевая гипотеза отвергается, а эти временные ряды являются стационарны-
ми процессами. Следовательно, для трех продуктов выполняется закон единой цены в регионах Бенина. 

Таблица 3
Тест на стационарность (Bai and Ng tests)

Наименование товара P-значение Стационарность

Просо (1 кг) 0,660 Нестационарный
Мука из маниоки (1 кг) 0,000 Стационарный
Сорго (1 кг) 0,924 Нестационарный
Кукуруза (1 кг) 0,936 Нестационарный
Арахисовое масло (1 л) 0,325 Нестационарный
Нерафинированное пальмовое масло (1 л) 0,046 Стационарный
Замороженная рыба клоповник (1 кг) 0,874 Нестационарный
Говядина (1 кг) 0,994 Нестационарный
Баранина (1 кг) 0,000 Стационарный
Местный рис (1 кг) 0,744 Нестационарный
Импортный рис «Gino» (5 кг) 0,494 Нестационарный

Составлено автором по материалам исследования

В табл. 4 представлен тест на стационарность переменных, имеющих независимость между регио-
нами (Hadri test). Нулевая гипотеза этого теста гласит, что временные ряды стационарны. Вероятности 
всех исследованных временных рядов меньше 5 %, а значит нулевая гипотеза отвергается с достовер-
ностью 95 %. Следовательно, временные ряды не являются стационарными. Значит закон единой цены 
в регионах Бенина по этим товарам не выполняется.

Таблица 4
Тест на стационарность (Hadri test)

Наименование товара P-значение (5 %) Стационарность
Сахарная пудра рафинированная (1 кг) 0,002 Нестационарный
Белая фасоль (1 кг) 0,004 Нестационарный
Батат (1 кг) 0,000 Нестационарный
Помидоры свежие (1 кг) 0,004 Нестационарный

Окончание табл. 2
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Наименование товара P-значение (5 %) Стационарность
Свежий перец чили (1 кг) 0,008 Нестационарный
Круглый свежий лук (1 кг) 0,001 Нестационарный
Нефть (1 л) 0,008 Нестационарный
Бензин (1 л) 0,001 Нестационарный
Бытовой газовый баллон (6 кг) 0,001 Нестационарный
Бытовой газовый баллон (12,5 кг) 0,007 Нестационарный
Сгущенное молоко «Jago» (1 кг) 0,000 Нестационарный
Сгущенное молоко «кедровый орех» (1 кг) 0,016 Нестационарный
Наименование товара P-значение (5 %) Стационарность
Пшеничная мука (1 кг) 0,036 Нестационарный
Спагетти «Matanti» (0,5 кг) 0,007 Нестационарный
Цемент «NOCIBE» (1 т) 0,000 Нестационарный
Цемент «SCB Lafarge» (1 т) 0,000 Нестационарный
Железобетон (8 стержней) (1 т) 0,025 Нестационарный
Железобетон (10 стержней) (1 т) 0,018 Нестационарный

Составлено автором по материалам исследования

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Закон единой цены в регионах Бенина выполняется только для 3 из 28 продуктов, рассмотренных 
в этой работе, что составляет 10,71 %.  К этим продуктам относятся – мука из маниоки, нерафинирован-
ное пальмовое масло и баранина. Таким образом, арбитражный механизм на рынках Бенина неэффек-
тивен. Это можно объяснить нарушением основных допущений закона единой цены. При торговле то-
варами или любым другим физическим товаром необходимо учитывать стоимость их транспортировки, 
что приводит к разным ценам в разных регионах. Если разница в транспортных расходах не учитывает 
разницу в ценах на продукцию между регионами, то это может быть признаком дефицита или избыт-
ка в конкретном регионе [13]. Например, регион Porto-novo находится ближе всего к Нигерии, которая 
является основным поставщиком энергоносителей в Бенин. Цены на эти продукты в Porto-novo ниже, 
чем в других регионах. Аналогичным образом, операционные издержки могут приводить к изменению 
цен в зависимости от рынков и географических регионов. Когда транзакционные издержки, такие как 
затраты на поиск подходящего коммерческого партнера или затраты на ведение переговоров, или за-
траты на поиск продавца становятся выше, то и цена товара там, как правило, будет выше, чем на дру-
гих рынках с более низкими транзакционными издержками [14]. Так обстоит дело в регионе Natitingou, 
где в среднем цена мяса выше по сравнению с другими регионами Бенина. Действительно, основным 
видом деятельности в районе Natitingou является животноводство. Согласно статистике Министерст-
ва сельского хозяйства, животноводства и рыболовства, Natitingou обеспечивает 84 % от общего объе-
ма производства мяса в Бенине [15]. Кроме того, юридические препятствия для торговли, такие как та-
моженные пошлины, торговые ограничения, могут привести к постоянным расхождениям в ценах, а не 
к единой цене [16]. Правительство Бенина находится в самом центре процесса децентрализации, даю-
щего право каждому региону устанавливать свои таможенные и торговые тарифы. Это может объяснить 
разницу в ценах между регионами. Наконец, рыночная структура также может привести к невыполне-
нию закона единой цены. Поскольку количество покупателей и продавцов (и способность покупателей 
и продавцов выходить на рынок) может варьироваться от рынка к рынку, концентрация рынка и спо-
собность покупателей, продавцов устанавливать цены также может варьироваться.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящей работе предложена методика проверки гипотезы о соблюдении закона единой цены 

в различных регионах Бенина на основе применения тестов единичного корня и оценки перекрестной 
зависимости данных. Наше исследование проведено в пределах государственных границ Бенина. Закон 

Окончание табл. 4



88

Вестник университета № 3, 2023

единой цены демонстрирует свою важность в теории определения индексов заработной платы в эко-
номических решениях правительства, следовательно, необходимо знать выполняется ли этот закон или 
нет. Возможность определения перекрестной зависимости между данными предполагает применение ме-
тодики, которая включает корреляционное исследование, что предшествует выбору подходящего теста 
на единичный корень. Выбор структуры анализа без географических границ позволяет обойти критику, 
связанную с использованием тестов на стационарность для проверки закона единой цены или парите-
та покупательной способности. В результате выявлено, что в Бенине закон единой цены соблюдается 
не для всех товаров первой необходимости, которые проанализированы в работе. Это, среди прочего, 
может быть объяснено транспортными издержками в результате перевозки продуктов из одного регио-
на в другой, структурой рынков, торговыми ограничениями и последствиями децентрализации.  Цены 
оказались высокими в одних регионах и низкими в других. Продукты, за исключением рыбы и мяса, 
в регионе Cotonou, который является экономической столицей, дороже, чем в других регионах. Таким 
образом, Cotonou в целом можно рассматривать как регион, в котором жизнь в Бенине наиболее доро-
гая в отличие от Lokossa, где в целом цены ниже, чем в других регионах. В некоторых регионах Бенина 
существует сильная зависимость от определенных видов продуктов, таких как просо, мука из маниоки, 
сорго, кукуруза, арахисовое масло, нерафинированное пальмовое масло, рис, рыба и мясо. Цены на эти 
продукты по регионам существенно различаются. Поэтому, результаты этой работы могут быть очень 
полезны как в исследованиях проверки закона единой цены в рамках одной страны, так и в исследова-
ниях, основанных на оценке стационарности панельных данных. Экономические агенты могут исполь-
зовать эти результаты, чтобы принять решение, в каком регионе Бенина жить лучше.
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Аннотация
Проведение компаративных исследований экономических систем в по-
следние годы набирает всё большую популярность. Существующая ме-
тодология сравнения количественных показателей функционирования 
экономик разных стран имеет ряд ограничений. В представленной ста-
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ной политики. Проведенный анализ методов сопоставления покупатель-
ной способности денежных единиц позволил обосновать выбор подходов 
для сравнения производственно-технологических и финансово-экономи-
ческих показателей развития отраслей промышленности СССР и России. 
На основе выбранных подходов сопоставления денежных единиц рас-
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ВВЕДЕНИЕ
Всё большую актуальность в последнее время приобретают исследования, направленные на проведе-

ние сравнительного анализа социально-экономических систем, функционировавших на различных эта-
пах исторического развития. Возрастающий интерес со стороны научного сообщества к данной темати-
ке привёл к развитию в конце ХХ в. экономической компаративистики – науки, выделяемой в качестве 
отдельного направления экономической теории, целью которой является определение экономических 
моделей, механизмов и инструментов, обеспечивающих устойчивое развитие экономики государства 
и экономическое равновесие при влиянии различного рода факторов внешнего и внутреннего воздей-
ствия. Знания о тенденциях развития элементов экономической системы государства (производствен-
ные возможности, трудовые ресурсы отраслей промышленности и т.д.) могут помочь скоординировать 
мероприятия по стабилизации текущего положения национальной экономики, подготовить предложе-
ния по наращиванию хозяйственного потенциала страны. Помимо этого, выводы, полученные по ито-
гам проведения компаративного анализа показателей функционирования экономических систем, могут 
послужить научной основой для осуществления планирования экономики и подготовки прогнозов эко-
номического развития, формирования макроэкономической и промышленной политики государства.

Методологической основой экономической компаративистики выступает сравнение – общенаучный 
метод, предполагающий проведение количественного и/или качественного сопоставления различных 
свойств изучаемых объектов. При этом особую сложность представляет проведение компаративного ана-
лиза количественных показателей, имеющих денежное выражение, что объясняется различиями в по-
купательной способности валют разных стран и необходимостью учёта инфляции при сопоставлении 
показателей функционирования экономических систем в различные исторические периоды. 

В настоящее время для проведения международных сопоставлений экономических показателей ис-
пользуется множество инструментов, наиболее распространенным среди которых является метод, осно-
ванный на расчёте паритета покупательной способности и предполагающий сравнение денежных еди-
ниц или валют разных стран по их способности к приобретению однотипного набора товаров и услуг. 
Данный метод базируется на действии «Закона одной цены» («Law of  One Price»), подразумевающий, 
что цены конкретных товаров в разных странах должны стремиться к равенству при условии отсутст-
вия транзакционных издержек и торговых барьеров.

Одним из примеров, сохранивших на сегодняшний день свою популярность и актуальность при со-
поставлении показателей покупательной способности валют разных стран по отношению к доллару 
США, является индекс Биг-Мака, представленный впервые в 1986 г. в журнале «The Economist»[1]. К пре-
имуществам данного метода относится простота и наглядность расчёта индекса, отражающего степень 
недооцененности (переоценки) одной валюты по отношению к другой. Указанные выше преимущест-
ва данного метода, в свою очередь, скрывают за собой определённый набор недостатков. Использова-
ние индекса Биг-Мака не даёт объективной информации для более глубокого и детального применения 
теории паритета покупательной способности при сопоставлении количественных показателей функ-
ционирования экономических систем различных стран, т.к. в силу специфики своего расчёта может 
описывать ситуацию на потребительском рынке или рынке продовольственных товаров, но не по всей 
экономике и отраслям промышленности. 

Помимо изучения тенденций развития экономических систем разных стран в последние годы в ра-
ботах российских экономистов всё большую популярность набирают исследования положительного 
опыта советского периода с целью поиска точек роста для российской экономики. Решение данной за-
дачи требует проведения сравнения как качественных, так и количественных показателей экономиче-
ского развития СССР и Российской Федерации (далее – РФ). При этом особую сложность представляет 
сопоставление экономических показателей СССР и РФ, имеющих денежное выражение, что обуслов-
лено особенностями экономических и технологических укладов в различные исторические периоды 
и другими факторами.

Данная проблематика обусловила актуальность темы данной статьи, которая заключается в развитии 
методологического подхода к проведению сравнительного анализа количественных показателей, имею-
щих денежное выражение разных экономических систем на различных этапах исторического развития. 



93

Экономика: проблемы, решения и перспективы 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

Необходимость поиска предложений, реализация которых может способствовать росту экономики РФ 
в ближайшей и отдаленной перспективе и направленных на преодоление негативного влияния санкций 
в сложившейся геополитической и геоэкономической обстановке, всё чаще заставляют органы государст-
венной власти, а также научное и бизнес-сообщество обращаться не только к исследованию тенденций 
развития экономик других государств, но и к советскому опыту управления экономическими процессами 
на макро- и микроуровнях. При этом не только Президент РФ В.В. Путин в своих выступлениях подчёр-
кивает недостаточный уровень использования опыта советского периода при планировании и реализации 
государственной экономической политики в РФ, но и учёные, экономисты, политические деятели, такие 
как С.В. Смирнов , А.С. Галушка, А.К. Ниязметов, М.О. Окулов, С.Ю. Глазьев и др. рассматривают в своих 
публикациях уникальность экономической модели СССР, высокие темпы роста народного хозяйства СССР 
(самый высокий результат по темпам среднегодового роста среди стран мира – 13,8 % в период с 1929 г. 
по 1955 г.) и накопленный экономический и научный потенциал советского государства (рис. 1) [2–5].

Однако стоит отметить, что при проведении сравнительного анализа уровня развития отраслей про-
мышленности, их производственного потенциала и других производственно-технологических и фи-
нансово-экономических показателей с целью последующей выработки предложений и рекомендаций, 
экономисты, историки и другие учёные сталкиваются с трудностями сопоставления показателей СССР 
и РФ, выраженных в денежных единицах. Данную проблематику описывают в своих научных трудах та-
кие учёные, как И.Б. Воскобойников , А.И. Милюков, А.Н. Пономаренко и др. [6; 7]

Авторы статьи разделяют вышеуказанные мнения о сложности сопоставления покупательной спо-
собности денежных единиц РФ и СССР и предлагают методологический подход к проведению срав-
нительного анализа экономических показателей СССР и РФ, имеющих денежное выражение, с учётом 
особенностей экономики каждой страны.

ТЕОРИЯ И МЕТОДЫ
Исследование экономических систем в исторической динамике опирается как на использование об-

щенаучных методов, традиционных методов историко-экономического анализа, так и на применение 
таких количественных методов, как выравнивание динамических рядов, факторный, корреляционный 
анализы и др. [8].
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Составлено авторами по материалам источника [4] 

Рис. 1.  Темпы среднегодового роста экономики при разных моделях управления экономикой,  
реализованных в России (1914 – 2019 гг., без учета четырёх лет Великой Отечественной войны) 
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Авторами работы предлагается проанализировать преимущества и недостатки основных методов со-
поставления покупательной способности денежных единиц различных исторических периодов, а так-
же оценить возможность их применения при сравнении количественных показателей развития эконо-
мических систем СССР и РФ, имеющих денежное выражение [9]:

1) метод сопоставления покупательной способности денежных единиц через стоимость одинаково-
го набора продуктов питания;

2) метод сопоставления покупательной способности денежных единиц через стоимость одного грам-
ма золота;

3) метод сопоставления покупательной способности денежных единиц на основе уровня средней за-
работной платы;

4) метод сопоставления покупательной способности денежных единиц через валютный курс долла-
ра США с учетом уровня инфляции.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ
Рассмотрим результаты использования данных методов для сопоставления экономических показате-

лей, имеющих денежное выражение различных исторических периодов и определения эквивалента со-
ветскому рублю в российских рублях.

О широком использовании метода сравнения экономических показателей экономик разных стран через 
паритет покупательной способности говорилось в начале данной статьи. Однако применительно к срав-
нению экономических систем СССР и РФ целесообразно оценивать паритет покупательной способности 
через уровень цен на продукты, входящие в потребительскую корзину. Данный способ сопоставления по-
купательной способности денежных единиц РФ и СССР рассмотрим на примере 2020 г. (современного 
этапа развития) и 1980 г. (года окончания десятой пятилетки развития народного хозяйства СССР).

Состав потребительской корзины РФ определяется в соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012  
№ 227-ФЗ «О потребительской корзине в целом по Российской Федерации». Согласно данному закону, 
в 2020 г. продуктовый состав потребительской корзины на год включал перечень продуктов с соответ-
ствующими объёмами, представленными в табл. 1. На основе статистических сборников СССР был осу-
ществлен поиск цен СССР 1980 г. на продукты, входящие в потребительскую корзину РФ [10; 11]. Сто-
имость потребительской корзины в советских рублях составила 456,9 руб. в год или 38,1 руб. в месяц. 

Таблица 1 
Стоимость потребительской корзины РФ в 2020 г., выраженная в советских рублях 1980 г. 

Наименование  
продукта

Цена соответствую-
щей ед. продукции  

в СССР в 1980 г.

Объём  
продовольственных 

продуктов  
в потребительской 

корзине РФ, кг

Стоимость продо-
вольственных продук-
тов потребительской 
корзины РФ в ценах 

СССР, руб.
Хлебные продукты 0,26 руб./кг 126,5 32,9
Картофель 0,14 руб./кг 100,4 14,1
Овощи и бахчевые 0,49 руб./кг 114,6 56,2
Фрукты свежие 1,21 руб./кг 60 72,6
Сахар и кондитерские изделия 0,86 руб./кг 23,8 20,5
Мясопродукты 1,81 руб./кг 58,6 106,1
Рыбопродукты 0,75 руб./кг 18,5 13,9
Молоко и молокопродукты 0,29 руб./кг 290 84,1
Яйца 0,11 руб./шт. 210 шт. 23,1
Масло растительное 1,56 руб./кг 11 17,2

Прочие продукты (соль, перец, чай)
3,3 руб./кг
(в среднем)

4,9 16,2

Всего: − − 456,9
Составлено авторами по данным за 1980 г. по материалам источников [10; 11]
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В 2020 г. прожиточный минимум на душу населения в РФ составил 12 223 руб. для трудоспособного 
населения. Однако в него включалась не только стоимость продуктов, но и стоимость жизненно необ-
ходимых товаров и услуг, которые составляют 50 % от суммы. С учётом данного факта, стоимость ука-
занного в табл. 1 объёма продуктов составляет:

12 223 руб. х 0,5 (50 %) = 6 111,5 руб.
Далее рассчитаем соотношение стоимости продовольственных продуктов в советских и российских 

рублях:
6 111,5 руб.: 38,1 руб. = 160,4 руб., т.е. 1 советский рубль 1980 г. равен 160,4 российским рублям.
Стоит отметить, что недостатки использования данного способа связаны не только с неявным рас-

чётом стоимости потребительской корзины в РФ (через величину прожиточного минимума), но и со сле-
дующими особенностями:

 – в системе перерасчёта учитываются только продукты питания, что свидетельствует о высокой ве-
роятности погрешности при сравнении цен на промышленную продукцию и услуги;

 – разные системы ценообразования на продукты питания, существовавшие в СССР и РФ (в СССР 
магазины являлись государственными, цена на товары устанавливались на государственном уровне, от-
сутствовала сложная дистрибьюторская цепочка посредников от производителя до потребителя, в сто-
имость продукции не включались затраты на проведение маркетинговых и рекламных кампаний и др.).

Вторым способом сопоставления покупательной способности валют различных государств являет-
ся определение их соотношения через стоимость грамма золота. Сведения о стоимости 1 грамма чи-
стого золота в СССР представлены в открытых источниках на основе данных, рассчитанных эксперта-
ми по прейскуранту розничных цен на изделия ювелирно-металлической галантереи Государственного 
комитета цен Совета Министров СССР (например, стоимость 1 г золота в 1980 г. составляла 42,9 руб.), 
а среднегодовая стоимость 1 г чистого золота в РФ рассчитывается по данным Центрального банка Рос-
сии (например, среднегодовая стоимость 1 г золота 999 пробы в 2020 г. составляла 4131,9 руб.) [12]. Та-
ким образом, 1 советский рубль 1980 г. эквивалентен 96,3 российским рублям 2020 г.

К недостаткам использования данного подхода стоит отнести следующие моменты:
 – отсутствие официальной информации в открытых источниках о стоимости 1 г золота, установ-

ленной Государственным банком СССР;
 – имеющиеся данные о стоимости золота в СССР в открытых источниках представлены по ювелир-

ному золоту (583 пробы), а для сопоставления с учетными ценами золота в РФ, установленными Цен-
тральным банком России, необходимо обладать данными о стоимости 1 г чистого золота (999 пробы).

Хотя представленные методы сопоставления покупательной способности денежных единиц разных 
стран могут быть использованы при проведении сравнительного анализа отдельных экономических по-
казателей в различные исторические периоды, они не позволяют обеспечить допустимую погрешность 
при сравнении показателей развития промышленности СССР и РФ.

Рассмотрим третий метод сопоставления покупательной способности валют различных государств 
на основе соотношения уровня средней заработной платы более подробно.

Сопоставление покупательной способности денежных единиц советского и российского периодов 
через уровень средней заработной платы также, как и вышеописанные методы, имеет свои ограниче-
ния, связанные как с изменением структуры расходов населения советского периода и современных рос-
сиян, так и с подходом служб статистики к расчету средней заработной платы населения. Однако дан-
ный метод сопоставления покупательной способности денежных единиц, на наш взгляд, является более 
точным, поскольку опирается на сопоставление средней заработной платы населения, за которую при-
обретаются необходимые для существования блага и продукты, в отличие от метода сопоставления по-
купательной способности денежных единиц через стоимость одинакового набора продуктов питания. 

В табл. 2 представлены данные об уровне средней заработной платы рабочих и служащих в СССР 
и среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников в целом по экономике РФ, 
а также рассчитаны значения коэффициентов перевода одного советского рубля в российские рубли.

Коэффициент перевода рассчитывается как отношение значения среднемесячной номинальной зара-
ботной платы в РФ в году – n к средней заработной плате рабочих и служащих в СССР в году. В табл. 2 
представлены рассчитанные значения переводных коэффициентов одного советского рубля (с 1940 г. 
по 1990 г.) в российские рубли (с 2000 г. по 2020 г.). 
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Таблица 2 
Значения коэффициентов перевода 1 рубля советского периода в российские рубли, 

рассчитанных на основе сопоставления уровня средней заработной платы рабочих 
и служащих в СССР и РФ 

Годы РФ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

СССР
Средняя з/п 

в СССР 
и РФ, руб.

23369 26629 29792 32495 34030 36709 39167 43724 47867 51344

Коэффициент перевода 1 советского рубля в российские рубли

1940 33,1 706,0 804,5 900,1 981,7 1028,1 1109,0 1183,3 1321,0 1446,1 1551,2
1950 64,2 364,0 414,8 464,0 506,2 530,1 571,8 610,1 681,1 745,6 799,8
1955 71,8 325,5 370,9 414,9 452,6 474,0 511,3 545,5 609,0 666,7 715,1
1960 80,6 289,9 330,4 369,6 403,2 422,2 455,4 485,9 542,5 593,9 637,0
1965 96,5 242,2 275,9 308,7 336,7 352,6 380,4 405,9 453,1 496,0 532,1
1970 122,0 191,5 218,3 244,2 266,4 278,9 300,9 321,0 358,4 392,4 420,9
1975 145,8 160,3 182,6 204,3 222,9 233,4 251,8 268,6 299,9 328,3 352,2
1976 151,4 154,4 175,9 196,8 214,6 224,8 242,5 258,7 288,8 316,2 339,1
1977 155,2 150,6 171,6 192,0 209,4 219,3 236,5 252,4 281,7 308,4 330,8
1978 159,9 146,1 166,5 186,3 203,2 212,8 229,6 244,9 273,4 299,4 321,1
1979 163,3 143,1 163,1 182,4 199,0 208,4 224,8 239,8 267,8 293,1 314,4
1980 168,9 138,4 157,7 176,4 192,4 201,5 217,3 231,9 258,9 283,4 304,0
1981 172,5 135,5 154,4 172,7 188,4 197,3 212,8 227,1 253,5 277,5 297,6
1982 177,3 131,8 150,2 168,0 183,3 191,9 207,0 220,9 246,6 270,0 289,6
1983 180,5 129,5 147,5 165,1 180,0 188,5 203,4 217,0 242,2 265,2 284,5
1984 184,8 126,5 144,1 161,2 175,8 184,1 198,6 211,9 236,6 259,0 277,8
1985 190,1 122,9 140,1 156,7 170,9 179,0 193,1 206,0 230,0 251,8 270,1
1986 195,6 119,5 136,1 152,3 166,1 174,0 187,7 200,2 223,5 244,7 262,5
1987 202,9 115,2 131,2 146,8 160,2 167,7 180,9 193,0 215,5 235,9 253,1
1988 219,8 106,3 121,2 135,5 147,8 154,8 167,0 178,2 198,9 217,8 233,6
1989 240,4 97,2 110,8 123,9 135,2 141,6 152,7 162,9 181,9 199,1 213,6
1990 274,6 85,1 97,0 108,5 118,3 123,9 133,7 142,6 159,2 174,3 187,0

Составлено авторами по материалам источников [13; 14]

Далее рассмотрим четвёртый метод перевода через валютный курс доллара США с учётом уровня 
инфляции.

Переводной коэффициент одного советского рубля в российские рубли рассчитывается как отно-
шение стоимости доллара США в российских рублях за определённый год  к стоимости доллара США 
в советских рублях за определённый год с учётом уровня инфляции доллара США за рассматриваемый 
период [15–17]: 

 
·n

mn

m

РФ
П США

СССР

КД
К I

КД
= ,                                                                      (1)

где КПmn
 – рассчитываемый коэффициент перевода одного рубля советского периода (года m) в россий-

ские рубли (года n); КДРФn
 – курс доллара США к российскому рублю в году n; КДСССРm

– курс доллара 
США к советскому рублю в году m; IСШАmn

 – инфляция доллара США за рассматриваемый период с m по n.
В качестве примера рассчитаем коэффициенты перевода 1 рубля СССР 1980 г. в российские рубли 

2020 г. с учётом уровней инфляции доллара США за период с 1980 г. по 2020 г., определённых с по-
мощью калькулятора инфляции доллара США [17]. На основе формулы 1, описанной выше, получаем 
итоговые расчеты, представленные в формулах 2, 3:
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По мнению авторов статьи, два последних метода сопоставления покупательной способности денеж-
ных единиц советского и российского периодов учитывают социальный (метод перевода через средний 
уровень заработной платы) и экономический (метод перевода через валютный курс доллара США) ас-
пекты, а усреднение полученных значений позволяет получить более точный коэффициент перевода 
для сопоставления экономических показателей СССР и РФ, имеющих денежное выражение.

Так, например, для сопоставления рубля СССР 1980 г. с рублями РФ 2020 г. коэффициенты перевода, со-
гласно методам 3 и 4, равны 304,0 руб. и 256,1 руб. соответственно, а среднее значение составляет 280,1 руб.

Примечательно, что Государственным планом СССР для корректного сопоставления расходов на обо-
рону СССР и других стран (в частности, США) были рассчитаны коэффициенты покупательной спо-
собности рубля к доллару США для сопоставления расходов на НИОКР (научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы), серийные поставки, закупки различных видов вооружений, учиты-
вающие влияние таких экономических факторов, как инфляция на экономику сопоставляемых стран, 
разница национальных валют, различие систем ценообразования и др. Для 1980 г. среднее значение па-
ритета покупательной способности составило 0,22 – 0,26 руб./долл. США [18]. Перевод данного диа-
пазона с учетом курса доллара США 2020 г. позволит получить нам переводной диапазон 1 советского 
рубля на уровне 277 – 327 рублей РФ. Данный факт отчасти может подтвердить точность предложен-
ного способа определения коэффициента перевода советского рубля в российские рубли путём усред-
нения значений на основе двух методов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представленные выше подходы к сопоставлению покупательной способности денежных единиц 

СССР и РФ могут быть использованы в рамках проведения и подготовки научно-исследовательских ра-
бот по широкому спектру исторических и экономических направлений, а также использоваться органа-
ми государственной власти РФ в методических целях при формировании отраслевых стратегий разви-
тия на основе опыта СССР. Безусловно, представленные подходы не могут претендовать на абсолютную 
точность при определении коэффициента перевода советского рубля в российские из-за особенностей 
экономик СССР и РФ в различные исторические периоды. Вместе с тем для оценочного сопоставления 
экономических показателей СССР и РФ в качестве условного коэффициента перевода денежных еди-
ниц может быть использован подход, основанный на расчёте усреднения значений результатов, полу-
ченных на основе метода перевода по уровню средней заработной платы и метода перевода через ва-
лютный курс доллара США с учётом уровня инфляции.
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Аннотация
В статье исследованы внешние предпосылки цифровой трансформа-
ции бизнеса в российской экономике. Объект исследования – инсти-
туциональная инфраструктура цифровой экономики. Предмет иссле-
дования – государственная цифровая экосистема. Основная проблема 
исследования – недостаточная цифровая зрелость бизнеса при ограни-
ченной доступности технологий. Цель исследования – определить тех-
нологические ограничения институциональной среды для системной 
трансформации российского бизнеса в соответствии с глобальными 
трендами развития цифровых технологий. Методология исследования 
базируется на анализе развития цифровой экосистемы российской эко-
номики для формирования межотраслевой кооперации бизнеса на ос-
нове интернет-технологий. В качестве инструмента анализа использо-
ван индикативный метод и сравнительный анализ рейтинга электронного 
правительства на основе индекса развития электронного правительства. 
В результате дана оценка формирования государственного сектора элек-
тронных услуг для бизнеса, определен комплекс индикаторов для оцен-
ки развития технологического базиса институциональной государствен-
ной экосистемы цифровой трансформации бизнеса.
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ВВЕДЕНИЕ
Цифровая трансформация реального сектора экономики является стратегическим направлением раз-

вития российской экономики [1]. В стратегии определено, что цифровая трансформация реального сек-
тора экономики должна носить институциональный характер и формировать межотраслевую экосистему 
кооперации высокотехнологичных предприятий для достижения синергетического эффекта деятельнос-
ти даже в традиционных сферах промышленного производства.

Законодательное выделение таких системных характеристик цифровой трансформации промышлен-
ных организаций, как институциональный характер, межотраслевая экосистема предопределило интерес 
к исследованию процессов их достижения. Для того, чтобы возник синергетический эффект от приме-
нения цифровых технологий даже в традиционных отраслях (не являющихся драйверами технологиче-
ского развития), уровень проникновения цифровых технологий в фундаментальных отраслях должен 
быть системным. Скорость диффузии цифровых технологий, в свою очередь, предопределяется наличи-
ем соответствующих системных (институциональных) условий для их распространения. При этом в со-
вокупности всех элементов институциональной среды (технологических, организационных, правовых, 
финансовых и социальных) базовое значение имеют технологические условия диффузии инноваций. 
В связи с этим целью исследования является оценка технологического базиса институциональной сре-
ды для формирования межотраслевой экосистемы цифровой кооперации высокотехнологичных пред-
приятий. Для достижения поставленной цели были обозначены следующие задачи:

1) анализ процессов управления цифровой экосистемой российской экономики; 
2) анализ развития цифровой экосистемы российской экономики; 
3) анализ технологических условий институциональной среды цифровой трансформации бизнеса.
Методология исследования базируется на институциональном, трендовом и индикативном анали-

зах процессов цифровой трансформации бизнеса. Гипотеза исследования строится на постулате, что 
институциональная среда формирует условия развития бизнеса, при этом фундаментальным базисом 
развития являются технологические условия. Применение индикативного метода позволяет выделить 
базовые индикаторы оценки технологического базиса институциональных основ цифровой трансфор-
мации бизнеса в России.

Результаты исследования заключаются в формировании комплекса индикаторов, позволяющих про-
водить мониторинг технологических, институциональных условий цифровизации российского бизне-
са для достижения «цифровой зрелости». 

АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОСИСТЕМОЙ 
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

На сегодняшний день процесс формирования цифровой экосистемы в отраслях экономики носит 
системный характер и динамично развивается. Это означает наличие четкой методологии управления 
данным процессом, а также развития институтов управления цифровой экосистемой экономики страны. 

Так, сформулировано методологическое видение институциональной инфраструктуры цифровой эко-
номики как системы взаимосвязи посредством интернет-рынков Национальной технологической иници-
ативы (далее – НТИ), цифровых платформ, кластеров, инновационных организаций (сетей) и сектора 
ИКТ, производящего цифровые блага [2]. Сформулировано принципиальное представление об экосис-
теме цифровой экономики как об устойчивом, динамично развивающемся партнерстве на основе циф-
рового взаимодействия экономических субъектов, включая органы государственной власти и граждан [3]. 

Следует отметить достаточный уровень развития государственных институтов регулирования цифровой 
экономики (организационной инфраструктуры): деятельность Российской ассоциации электронных комму-
никаций (далее – РАЭК) в части мониторинга развития экономики Рунета и разработки концепции государ-
ственного регулирования цифровых платформ и экосистем [4; 5]. РАЭК рассматривает экосистему цифро-
вой экономики как совокупность отраслей экономики, в которых добавленная стоимость создается за счет 
цифровых технологий. Всего выделяется семь ключевых сегментов рынка, в том числе государство и связь[4]. 

На государственном уровне управления (Министерство цифрового развития, связи и массовых ком-
муникаций Российской Федерации, далее – Минцифры РФ) под цифровой платформой понимается 
бизнес-модель, обеспечивающая взаимодействие поставщиков и потребителей в рамках одной  отрасли, 
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а цифровая экосистема рассматривается как клиентоцентричная бизнес-модель, объединяющая несколь-
ко цифровых платформ [5].

В качестве основных институциональных объектов цифровой экосистемы исследуются цифровые 
рынки, цифровые платформы, научно-технологические центры, искусственный интеллект и рынок ро-
бототехники [2; 6]. 

Особое внимание уделяется мониторингу показателей глобальных процессов цифровой трансформа-
ции и выявлению особенностей отраслей российской экономики в этом процессе. Исследователи дают 
характеристику, обобщают и систематизируют показатели, которые используются для сравнения стран 
по уровню развития цифровой экономики, что позволяет понять место России в глобальной цифро-
вой экосистеме [7; 8].  Мониторинг цифровой трансформации отраслей экономки, проведенный Выс-
шей школой экономики в 2021 г. [9], раскрывает уровень развития институциональной среды – систе-
мы мер государственной поддержки цифровизации промышленности в части развития регуляторной 
среды (цифровых платформ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, на-
циональные и ведомственные программы и проекты) и организации финансирования проектов циф-
ровизации. Среди основных проблем цифровой трансформации отраслей промышленности выделяют 
внутренние факторы – низкая цифровая зрелость бизнеса; в качестве внешних проблем называют до-
ступность технологий и капитала, а также развитие законодательства [9].

Таким образом, с одной стороны, накоплена достаточная база знаний в сфере анализа цифровой 
экосистемы и институциональной среды ее развития. Государственное регулирование в части создания 
и развития инфраструктурных субъектов, цифровых платформ, финансирования и мониторинга про-
цессов цифровой трансформации отвечает требованиям реализации стратегии цифровой трансформа-
ции отраслей экономики в Российской Федерации (далее – РФ). С другой стороны, низкая цифровая зре-
лость бизнеса выделяется в качестве ключевой проблемы цифровой трансформации. При этом следует 
отметить, что исследования базируются на мониторинге показателей и элементов цифровой системы, 
оставляя в стороне причинно-следственные связи между внутренними и внешними факторами роста. 
А именно, уровень развития технологического базиса институциональной среды экосистемы предопре-
деляет условия развития цифровых технологий ее инфраструктурных субъектов (бизнеса). Это означа-
ет, что цифровая зрелость бизнеса детерминируется цифровой зрелостью институциональной среды, 
которая, в свою очередь, определяется возможностью государственного сектора как базисного институ-
ционального элемента технологически обеспечить взаимодействие всех субъектов цифровой экосисте-
мы. Для оценки цифровой зрелости государственного сектора необходимо установить основные харак-
теристики цифровой экосистемы российской экономики на сегодняшний день.

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОСИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Анализ результатов исследования цифровой трансформации российской экономики и развития циф-

ровых экосистем  позволяет сделать следующие выводы о развитии институциональной среды цифро-
вой трансформации бизнеса за последнее десятилетие (2011–2021 гг.) [9,10]:

1) российская цифровая экосистема включает два сектора: 
 – коммерческий сектор (более 10 цифровых экосистем, самые крупные – «Сбер» и «Яндекс»);
 – государственная цифровая экосистема (технологическая платформа «Госуслуги»);

2) основным сегментом цифровой экономики является экономика Рунета (Интернет-экономика), 
для которой характерна высокая динамика роста практически в 20 раз за десять лет (от 554 млрд руб. 
в 2011 г. до 9 442 млрд руб. в 2021 г.) и при экспоненциальном темпе роста за последние три года (тем-
пы прироста 2021–2022 гг. составили 41–42 % в год соответственно):

 – цифровой контур экономики Рунета образуют четыре сегмента: маркетинг и реклама, инфраструк-
тура и связь, электронная коммерция, цифровой контент; 

 – наиболее доходным является сегмент электронной коммерции (объем рынка в 2021 г. более 
8,6 трлн руб.): в 40 раз больше сегмента инфраструктуры и связи; почти в 20 раз больше рынка элек-
тронного маркетинга; в 56 раз больше цифрового контента;

 – высокая динамика инфраструктурного сегмента Рунета (с 11 млрд руб. в 2013 г. до 204 млрд руб. 
в 2021 г.) происходит за счет роста облачных сервисов (облачного хостинга) и доступа к сети «Интер-
нет» (далее – Интернет);



104

Вестник университета № 3, 2023

3) коммерческий сектор цифровой экосистемы характеризуется недостаточной инвестиционной 
привлекательностью:

 – низкая динамика стоимости российских платформенных компаний, таких как «Яндекс», «Сбер» 
и др. (0,76 % от стоимости 100 крупнейших цифровых экосистем в мире при высоком влиянии на раз-
витие экономики);

 – стабильно низкая доля добавленной стоимости в основном секторе цифровой экосистемы (секто-
ре ИКТ): чуть более 2 % от ВВП, что ниже, чем в Китае практически в 4 раза (7,8 % от ВВП в 2020 г. 
при темпе роста более 160 % за пять лет);

4) низкая динамика внутренних затрат как на развитие цифровой экономики в целом (3,6–3,8 млрд 
руб.), так и организаций на создание, распространение и использование цифровых технологий (око-
ло 2 млрд руб.);

5) недостаточная с учетом динамики рынка цифровизация бизнеса в отрасли телекоммуникаций (ин-
декс цифровизации в 2021 г. составил 45 %). Основные цифровые технологии – использование широ-
кополосного Интернета (92 % доля применения RFID-технологий – 13,9 %) при высоком уровне ме-
роприятий государственной поддержки отрасли (2020 г. – принято более 60 мер по 9 направлениям, 
включая налоговые льготы).

Характерные черты российской коммерческой цифровой экосистемы следующие: транзакционный 
способ извлечения прибыли; преимущественно горизонтальный способ развития за счет развития до-
полнительных (комплементарных) товаров и услуг; стадия зарождения при объеме чистой прибыли 
в 60 раз меньше, чем у мировых лидеров; слабое влияние на цифровое развитие и проникновение плат-
форменных сервисов в экономику регионов;

Характерные черты государственной экосистемы: предоставление возможностей саморегулирования 
цифровых компаний (разработка меморандума о принципах цифровых рынков, кодекс этики исполь-
зования данных); сложности разработки общего подхода к регулированию коммерческих цифровых 
систем; нет четкого регулирования конкуренции на цифровых рынках; отсутствие норм финансовой 
устойчивости банковских экосистем; неприспособленность к регулированию платформенной занятости.

Таким образом, принципиальными проблемами развития цифровой экосистемы являются недоста-
точная диффузия высоких цифровых технологий (платформенных решений) в коммерческом секторе, 
недостаточная эффективность результатов государственного сектора (цифровой платформы «Госуслу-
ги») в регулировании цифровой экосистемы, а именно низкая динамика технологичности, доходности 
и объема вложений в ИТ-сектор, недостаточное регулирование коммерческих цифровых систем. Важно 
отметить, что качество и уровень развития конкретно этого сектора формирует тот самый технологи-
ческий базис институциональных условий цифровой трансформации бизнеса: чем выше возможности 
цифрового взаимодействия с государством, тем быстрее решаются вопросы государственной поддер-
жки цифровизации.

Следовательно, для определения технологических ограничений институциональной среды для сис-
темной трансформации российского бизнеса необходимо провести анализ уровня технологической зре-
лости государственной цифровой экосистемы – информационной платформы «Госуслуги».

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО БАЗИСА ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ 
СРЕДЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ БИЗНЕСА

Итак, можно сказать, что государственная цифровая экосистема – это тот институт, который фор-
мирует технологический базис для развития цифровой экосистемы бизнеса. Чем лучше организовано 
цифровое взаимодействие государства и бизнеса, тем выше возможности распространения цифровых 
технологий. Основная проблема в проведении оценки – отсутствие официальной базы данных для мо-
ниторинга (на сайте Минцифры РФ предоставлены соответствующие сведения до 2014 г.) [11]. В связи 
с этим одним из ключевых индикаторов в системе показателей, позволяющим оценить уровень развития 
цифровой платформы «Госуслуги», является введенный ООН с 2003 г. индекс развития электронного 
правительства (англ. E-Government Development Index, далее – EGDI) [12]. Это комплексный коэффи-
циент, который по совокупности показателей, включая показатели развития сотовой связи, проникно-
вения Интернета, развития официальных веб-сайтов, характеризует способность государства оказывать 
онлайн-услуги населению и бизнесу. Системный анализ этого показателя предполагает исследование 
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совокупности показателей, которые позволяют понять наличие технологических условий для цифро-
вой трансформации бизнеса. 

Изучение рейтинга электронного правительства показывает, что Россия за 20 лет мониторинга раз-
вития цифровых услуг государства сделала колоссальный скачок от среднего уровня в 2003 г. (0,44) 
до высокого уровня развития электронного правительства (0,8) в 2018 г., войдя в рейтинг ведущих 
стран (32–36 места в 2018-2020 гг. из 193 стран мира) [13; 14]. Однако следует отметить негативный 
характер тренда – снижение позиций и темпов роста за последние 10 лет: высокая динамика роста 
в 2012 г. (0,74 – 27 место) по сравнению с 2010 г. (0,51 –59 место), последующее замедление и сни-
жение конкурентных позиций (36 место в 2020 г. и 42 место в 2022 г. 0,82). Основным показателем, 
определяющим стагнацию EGDI России в 2020-2022 гг., является коэффициент развития телеком-
муникационной инфраструктуры – 49 место в мире в 2020 г. (0,7723), что ниже, чем в Дании, напри-
мер, на 0,22 (0,9979), несмотря на незначительный рост в 2022 г. до уровня 0,8053 (ниже, чем в Дании 
на 18 пунктов) [14; 15]. Этот факт говорит не только о недостаточности развития сектора информа-
ционно-коммуникационных технологий (Россия далека от стран с самой высокой скоростью мобиль-
ного Интернета), но и об ухудшении состояния технологической институциональной инфраструкту-
ры цифровизации бизнеса [14]. 

Кроме того, следует выделить некоторые технологические особенности функционирования россий-
ского электронного правительства, выявленные на основе анализа данных [16]:

1) недостаточное качество использования Интернета в органах власти: при уровне охвата Интер-
нетом более 95 % широкополосной Интернет со скоростью доступа 100 Мбит/с и выше используют 
6–8 % органов государственной власти, облачными сервисами пользуются в среднем 25 %, собствен-
ные сайты имеют 70 % органов власти в субъектах России, а среди органов местного самоуправления 
оснащены собственным сайтом только 51 % ;

2) низкая технологичность использования Интернета в органах власти: 95 % пользуются Интерне-
том для коммуникаций по электронной почте, 47 % используют Интернет для проведения видеоконфе-
ренций, 25% – для телефонных переговоров через Интернет, 35% – для предоставления доступа к ба-
зам данных. Несмотря на то, что собственные сайты имеет практически половина органов власти, 5 % 
из них совсем не применяют интернет-технологии и более 65–75 % не используют технологические 
преимущества Интернета для развития коммуникаций и работы с электронными данными;

3) недостаточное применение цифровых технологий для взаимодействия с бизнесом: участие биз-
неса в государственных закупках составляет 27 % организаций предпринимательского сектора. 

Таким образом, фундаментальные (технологические) условия цифрового взаимодействия государ-
ства и бизнеса для цифровой трансформации последнего являются ограниченными. Несмотря на до-
статочную глобальную конкурентоспособность сервиса электронного правительства РФ, его цифровая 
зрелость не формирует достаточный цифровой институциональный базис для развития цифровой транс-
формации бизнеса из-за низкой технологичности сервисов и взаимодействия с бизнесом: основное вза-
имодействие состоит в электронном документообороте по государственному регулированию бизнеса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключении можно сделать следующие выводы о развитии подходов к анализу институциональ-

ных основ цифровой трансформации бизнеса в отраслях экономики:
1) в качестве базового показателя в условиях ограниченного доступа к официальной базе знаний воз-

можно использовать глобальный рейтинг цифрового правительства (EGDI), который позволяет не толь-
ко проводит мониторинг глобального уровня цифровых государственных услуг, но и определить клю-
чевые точки оценки проблемных мест институциональной среды цифровой трансформации бизнеса;

2) технологическая зрелость государственной цифровой экосистемы предопределяет вовлеченность 
бизнеса в цифровую экосистему;

3) в качестве базового индикатора развития технологической институциональной среды цифровой 
трансформации бизнеса целесообразно рассматривать комплекс показателей технологичности исполь-
зования цифровых сервисов в органах власти: использование широкополосного Интернета, использо-
вание облачных сервисов для взаимодействия с бизнесом; виды электронных коммуникаций с бизнесом 
в органах власти, участие бизнеса в государственных закупках на цифровых порталах;
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4) для повышения цифровой зрелости государственного сектора необходимо повысить качество 
и вовлеченность государственных органов в электронные коммуникации с бизнесом, а именно: доработ-
ка сайтов, техническое преобразование структур, повышение цифровой грамотности в органах власти. 
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Аннотация
В статье дается анализ современной энергетической политики Турецкой Респу-
блики в Восточном Средиземноморье, проводимой в русле правоцентристской 
идеологии регионального доминирования. Авторами констатируется, что ос-
новной причиной возникновения межгосударственных противоречий в реги-
оне является образование национальных государств в первой половине прош-
лого века, административные границы которых были оформлены и признаны 
без учета этнических особенностей и сложившихся столетиями экономических 
традиций. Другой важной причиной можно назвать стремление официальной 
Анкары и оформившегося в течение последних двух десятилетий турецкого 
крупного бизнеса  укрепить свое влияние в соседних странах и территориях. 
Современная Турция, лишенная собственных островов в акваториях восточной 
части Средиземного и Эгейского морей, настаивает на пересмотре ряда поло-
жений международного морского права, что повышает уровень напряженности 
в регионе в целом и в турецко-европейских отношениях в частности. В статье 
также подчеркивается, что нерешенность важных межгосударственных проблем 
в Восточном Средиземноморье и активная политика Турции в этом регионе 
открывает перед российским нефтегазовым бизнесом новые возможности, ко-
торые требуют своей взвешенной экспертной оценки. 
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Abstract
The article analyzes the modern energy policy of  the Republic of  Turkey 
in the Eastern Mediterranean, conducted in line with the center-right ideol-
ogy of  regional dominance. The authors state that the main reason for the 
emergence of  interstate contradictions in the region is the formation of  na-
tional states in the first half  of  the last century, whose administrative borders 
were drawn up and recognized without taking into account ethnic character-
istics and centuries-old economic traditions. Another important reason is the 
desire of  official Ankara and the Turkish big business that has taken shape 
over the past two decades to strengthen its influence in neighboring coun-
tries and territories. Modern Turkey, deprived of  its own islands in the waters 
of  the eastern Mediterranean and Aegean Seas, insists on revising a number 
of  provisions of  international maritime law, which increases the level of  ten-
sion in the region as a whole, and in Turkish-European relations in particu-
lar. The article also emphasizes that the unresolved important interstate prob-
lems in the Eastern Mediterranean and Turkey’s active policy in this region 
opens up new opportunities for the Russian oil and gas business, which re-
quire their own balanced expert assessment.
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ВВЕДЕНИЕ 
Начиная с конца прошлого столетия вопросы обеспечения энергетической безопасности Турции 

актуализировались как никогда ранее. Причиной тому послужил бурный рост национальной экономи-
ки, последовавший после реформ Т. Озала (1927–1993 гг.), возглавлявшего правоцентристскую пар-
тию «Партию Отечества», пришедшей к власти в начале 1980-х г. прошлого столетия.  Экономический 
подъем требовал соответствующего обеспечения углеводородным сырьем, дефицит которого на про-
тяжении всей истории Турецкой Республики тормозил развитие страны. Считается, что неким толчком 
к процессу переосмысления концепции энергетической политики страны стало подписание Договора 
о строительстве «Голубого потока» в 1997 г. между Россией и Турцией [1]. Газопровод начал эксплуа-
тироваться в 2003 г. уже в годы правления Партии справедливости и развития, возглавляемой Т. Эрдо-
ганом.  Именно с этого периода энергетический вопрос получил статус приоритетного в экономиче-
ской политике новой администрации.

Как полагают многие российские и зарубежные исследователи, одним из наиболее важных направ-
лений в новой архитектуре энергетической безопасности Турции стало Восточное Средиземноморье. 
Данный регион, имея богатейшую общую историю населяющих его народов, формируя с анатолий-
скими турками некий единый культурный ареал, имеет крайне большое значение для официальной 
Анкары. Без преувеличения можно сказать, что в последние десятилетия Восточное Средиземноморье 
превратилось в зону повышенной напряженности, которую некоторые специалисты делят на соответст-
вующие направления по уровню конфликтности. Так, турецкими учеными особо выделяются кипрское 
и сирийское противоречия как наиболее опасные для Турции с точки зрения обеспечения собственной 
национальной безопасности [2].  На втором месте по уровню конфликтности занимает морское побе-
режье Средиземного и Эгейского морей. Между обоими направлениями есть принципиальная разница. 
Так, если в основе кипрского и сирийского конфликтов находится фактор более политический с пре-
обладанием оттенка межрелигиозного и межнационального противостояния, то морской узел проти-
воречий связан с нерешенностью сугубо экономических проблем, так как в акватории прибрежных зон 
стран региона, как предполагается, могут находиться большие запасы природного газа. Добавим также, 
что на решение восточно-средиземноморского вопроса уже в ближайшей перспективе может оказывать 
поддержку и Российская Федерация (далее – РФ), так как интересы Москвы по ряду вопросов и интере-
сы некоторых других столиц региона, в том числе Анкары, могут совпадать. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 
Проблему энергетической политики Турции и геологоразведки в акватории Восточного Средизем-

номорья нельзя назвать новой для российского и зарубежного исследователя. Среди отечественных мо-
нографических исследований хотелось бы выделить труды Г.И. Старченкова, П.Е. Калугина [3; 4]. Без-
условно, заслуживают особого внимания работы, выполненные в формате научных статей, которые были 
опубликованы в рецензируемых научных изданиях. Так, например, при проведении исследования нами 
были учтены результаты ученых П.А. Гудева, К.В. Власовой и Н.В. Ивкиной [5–7]. Также хочется отме-
тить, что обозначенная нами тема привлекает исследователей, готовящих свои научные изыскания для 
получения ученых степеней. Из изученных нами диссертационных исследований, думается, стоит вы-
делить труды Е.В. Гниломедова, А.В. Вотинова и В. Оздемира [8–10].

Из зарубежных исследований нельзя обойти вниманием, прежде всего, работы турецких ученых. 
Среди тех трудов, итоги которых были использованы нами в ходе подготовки данной работы, дума-
ется, необходимо особо выделить коллективную монографию «Восточное Средиземноморье в торго-
вой и энергетической стратегии Турции» [11]. Помимо этого, нами были задействованы отчеты орга-
нов публичной власти, а также аналитический материал профильных государственных структур Турции. 
Из всего массива подобной литературы хотелось бы отметить ежегодники, издаваемые турецкой государ-
ственной корпорацией Türkiye Pterolleri, а также отчет-путеводитель для инвесторов, подготовленный 
Президентским офисом инвестиций [12; 13]. Нельзя не отметить вышедший недавно в авторитетном 
турецком издательстве SETA сборник трудов наиболее известных специалистов «Восточное Среди-
земноморье и права Турции», в котором излагаются различные, порой противоположные мнения ис-
следователей [2]. Обозначенная нами проблема изучается и в других странах. В частности, нами были  
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рассмотрены статистические данные, предоставленные транснациональной корпорацией British Petroleum, 
была учтена позиция Европейского парламента и умозаключения некоторых зарубежных специалистов, 
опубликованных на английском языке [14–16].

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Данное исследование носит междисциплинарный характер. В силу чего использованные нами мето-

ды научного познания условно можно разделить на две группы – методы общетеоретические и мето-
ды профильные или отраслевые.

Из общетеоретических методов проведения исследовательской работы хотелось бы выделить моде-
лирование. Метод моделирования был применен нами в ходе изложения и анализа позиций и видений 
государств Восточного Средиземноморья, их взаимодействия в деле совместного освоения углеводород-
ного сырья региона. В принципе, многим зарубежным экспертам сотрудничество стран региона видится 
не только взаимовыгодным, но и крайне важным в деле обеспечения энергетической безопасности Ев-
ропейского союза (далее – ЕС). Думается, что именно данным обстоятельством можно объяснить акту-
ализацию столь сложной ситуации в регионе в последнее время.

Из методов научного исследования, которые широко применяются в сфере экономических дисци-
плин, по мнению авторов настоящей статьи, особое внимание следует уделить наблюдению и сбору 
фактов. С этой целью нами была задействована обширная литература, изданная органами публичной 
власти Турецкой Республики, которая содержит наиболее актуальные статистические данные. Так нами 
было выявлено, что поставка газа, осуществляемая в Турцию из России, Ирана, Азербайджана, не мо-
жет устранить риски энергетической безопасности страны в современных реалиях. Тем не менее регион 
Восточного Средиземноморья в глазах ряда турецких аналитиков более привлекателен, а транспорти-
ровка газа может быть менее затратной. Более того, при условии, что турецкий Топливно-энергетиче-
ский комплекс (далее – ТЭК) реализует собственные краткосрочные и среднесрочные проекты, эта стра-
на уже в ближайшей перспективе сможет стать основным поставщиком природного газа в страны ЕС, 
что, конечно же, не может не интересовать российских специалистов. 

Необходимо добавить также, что данное исследование можно обозначить и юридическим, так как 
в нем рассматривается ряд правовых институтов и источников международного морского права. В силу 
этого, нами были задействованы и методы познания, свойственные юриспруденции, в частности срав-
нительно-правовой анализ. Так, например, сравнение подходов различных государств в вопросе трак-
тования прибрежных морских зон заняло одно из наиболее важных мест в данной работе. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Думается, что прежде чем перейти к анализу итогов проведенного исследования, необходимо отме-

тить ключевую проблему, без решения которой, как нам видится, невозможно избежать противоречий 
в регионе Восточного Средиземноморья. Как известно, территория современной Турции оформилась 
в результате многолетней борьбы турков-анатолийцев, завершившейся провозглашением республики 
в 1923 г. События, развернувшиеся по окончании Первой мировой войны, развивались столь стреми-
тельно, что национальное самоопределение некоторых народов регионов Восточного Средиземноморья 
и Ближнего Востока осуществлялось и получало международное признание без учета так называемых 
естественных границ. Кризисы в сирийской провинции Хатай в конце 1930-х г. и на Кипре в нача-
ле 1970-х г. – яркое тому подтверждение. Современная Турция оформилась как континентальное госу-
дарство, несмотря на тот факт, что она омывается четырьмя морями – Средиземноморским, Эгейским, 
Мраморным и Черным. При этом основная часть островного массива в Эгейском и Средиземном морях 
была закреплена за другими государствами. Полагаем, что именно данное обстоятельство предопреде-
лило тот кризис, который мы наблюдаем в регионе в настоящее время. А экспансионистская по своей 
сути внешнеполитическая доктрина официальной Анкары только обострила десятилетиями копивши-
еся противоречия. 

Для понимания сути рассматриваемой нами проблемы необходимо пояснить четыре важных поня-
тия, которые, как нам видится, лежат в основе сложившейся конфликтной ситуации в регионе. 

1. Территориальные воды – это морская полоса, прилагающая к берегу государства. На недра и воздуш-
ное пространство над территориальными водами распространяется суверенитет прибрежного  государства. 
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Согласно положениям международного права, ширина территориальных вод не может превышать 12 мор-
ских миль или 22.2 км, хотя в некоторых регионах сложилась несколько иная ситуация.  В юридической 
литературе нередко понятия «территориальные воды» и «территориальное море» отождествляются.

2. Прилежащая зона – часть морского пространства, прилегающая к территориальным водам. В рам-
ках прилежащей зоны полномочия государства существенно более ограничены. К основным функци-
ям государства в прилегающей зоне относят санитарные, экологические, иммиграционные и некоторые 
другие. Ширина прилегающей зоны не может превышать 24 морских миль или 44.4 км с учетом шири-
ны территориальных вод. Однако и в данном случае мировая практика демонстрирует, что эта норма – 
скорее условность, нежели общепринятое положение. 

3. Исключительная экономическая зона (далее – ИЭЗ) – часть морского пространства, прилагаю-
щая к рассмотренной выше прилежащей зоне. Согласно общепринятому в российской академической 
среде мнению, ИЭЗ –  «это особый район открытого моря шириной до 200 морских миль, в котором 
все государства пользуются основополагающими свободами открытого моря, а прибрежные государст-
ва – специфическим (особым) режимом в некоторых областях, связанных с использованием его при-
родных ресурсов» [17, с.156].

4. Континентальный шельф – продолжение так называемого континентального массива, находяще-
гося под водой. Данное понятие, пожалуй, одно из наиболее спорных и неоднозначно оцениваемых 
специалистами. В контексте с объектом нашего исследования добавим, что апеллирование к континен-
тальному шельфу более характерно для российского и турецкого законодателя. В то время как, напри-
мер, в спорах по разграничению вод Восточного Средиземноморья некоторые государства считают бо-
лее подходящим применение ИЭЗ. Российские исследователи убеждены в следующем: «Прибрежное 
государство осуществляет над континентальным шельфом суверенные права в целях разведки и разра-
ботки его естественных богатств. Эти права носят исключительный характер в том смысле, что, если 
прибрежное государство не производит разведку континентального шельфа или не разрабатывает его 
естественные богатства, никто другой не может делать это без его прямого  согласия» [17, с.151]. А в Фе-
деральном Законе от 30.11.1995 №187-ФЗ «О континентальном шельфе Российской Федерации» дается 
следующая трактовка рассматриваемого нами понятия: «Континентальный шельф Российской Федера-
ции включает в себя морское дно и недра подводных районов, находящиеся за пределами территори-
ального моря Российской Федерации на всем протяжении естественного продолжения ее сухопутной 
территории до внешней границы подводной окраины материка» [18].

Основным нормативно-правовым актом, регламентирующим вопросы использования морских вод, 
является Конвенция ООН по морскому праву от 1982 г. Примечательно, что данный документ наделя-
ет острова, которыми считаются естественные образования суши (имеющие возможность поддерживать 
жизнедеятельность человека и находящиеся выше уровня воды), правом на формирование собственных 
морских зон, в том числе и ИЭЗ. Официальная Анкара не признает это положение, аргументируя свою 
позицию прежде всего тем, что формирование ИЭЗ несколькими островными образованиями, которые 
расположены в непосредственной близости друг к другу, составляют своеобразный морской барьер для 
других государств. Взамен принятого подхода, закрепленного в Конвенции, Турция предлагает закре-
пить понятие континентального шельфа в весьма интересной трактовке. Турецкие эксперты апеллиру-
ют к концепции «естественного продолжения», исходя из которой, континентальный шельф ввиду на-
личия своеобразной структуры и строения составляет неразрывную естественную часть морского дна 
с сушей. Данная концепция ставит под сомнение легитимность уже юридически оформленных терми-
нов и понятий в международном морском праве. Понятно, что в случае признания концепции «есте-
ственного продолжения» островной массив Эгейского и Средиземноморского морей будет рассматри-
ваться как продолжение анатолийской части сухопутной территории, и вопрос о  наделении островов 
собственными морскими зонами уже не станет актуальным.   

Некоторые зарубежные эксперты подчеркивают, что, исходя из различных трактовок прибрежных 
вод, давление на Турцию оказывается по двум направлениям [19]. Во-первых, Греция и Кипр, настаивая 
на правоте собственного понимания морской зоны, существенно ограничили Турцию в возможностях 
распоряжаться водными ресурсами, несмотря на то, что эта страна обладает самым протяженным побе-
режьем в регионе. Во-вторых, обе страны, не признавая Турецкую Республику Северного Кипра, пре-
тендуют на юрисдикцию прибрежных вод данной частично признанной территории, что также  сужает 



113

Экономика: проблемы, решения и перспективы 

возможности официальной Анкары для защиты собственных интересов в регионе. Так же, как видится 
некоторым специалистам,  решение сложившейся задачи возможно двумя способами – необходимо либо 
пересмотреть полномочия государства в своих морских зонах, либо признать за Восточным Средизем-
номорьем особый исключительный статус. Причем большую популярность получает вторая точка зре-
ния. Это обстоятельство означает, что официальную Анкару вполне устраивает ситуация, сложившаяся 
в акватории Черного моря, хотя и в данном направлении мы также наблюдаем активную деятельность 
турецких нефтегазовых копаний в последнее время.

Считается, что своего рода предтечу переживаемого в настоящее время кризиса необходимо искать 
в далеком 2003 г., когда между Кипром и Египтом было достигнуто соглашение о начале совместной 
геологоразведки в акватории восточной части Средиземного моря. Как и ожидалось, обе страны апел-
лировали к понятию ИЭЗ. Официальная Анкара тогда заявила, что в случае реализации положений 
данного соглашения «будет нарушен турецкий континентальный шельф» [19, с.410]. Вскоре в Турции 
была составлена нота «Turkuno 2004» и передана на рассмотрение в Совет Безопасности ООН. Приме-
чательно, что кипрское правительство проигнорировало возражения турецкой стороны, подписав ана-
логичное соглашение с Ливаном в 2007 г. Правда, ливанский парламент, оказавшись под давлением ту-
рецких бизнес-кругов, которые традиционно сильны в этой стране, отказался ратифицировать данный 
документ [19]. Власти Кипра, тем не менее, продолжили активную политику поиска союзников в регио-
не, и в 2010 г. соглашение было достигнуто с Израилем. Турция, как и ожидалось, заявила протест и по 
данному соглашению. Тем не менее, Кипр не остановил политику привлечения зарубежных инвесто-
ров для освоения морского пространства. В этот же отрезок времени кипрское правительство поделило 
акваторию восточной части Средиземного моря на тринадцать условных частей. В итоге итальянская 
компания «Eni» получила право на проведение геологоразведки на шести участках. Свои «наделы» по-
лучили еще и такие нефтегазовые гиганты, как североамериканские Noble Energy, ExxonMobil и фран-
цузская корпорация Total Energies [19]. 

6 февраля 2018 г. глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил греческой прессе, что подписан-
ное ранее соглашение между Кипром и Египтом не соответствует нормам международного права. Ми-
нистром также было заявлено, что Турция будет производить геологоразведочные работы самостоятель-
но, исходя из собственных трактовок морских границ. Уже 9 февраля военный флот Турции задержал 
судно итальянской нефтегазовой компании «Eni», которое вело работы в интересах правительства Кип-
ра. После того как данное судно было вынуждено вернуться в кипрский порт Лимасол, президент Кип-
ра обратился к Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с призывом разрешить конфликт 
на площадках международной организации. Считается, что после этого кризис стал набирать обороты. 
В январе 2019 г. Кипр, Египет, Греция, Израиль, Италия, Иордания и Палестинская национальная ад-
министрация учредили так называемый «Газовый форум Восточного Средиземноморья» (англ. Eastern 
Mediterranean Gas Forum) со штаб-квартирой в Каире. 27 ноября 2019 г. Турция и Ливийское Прави-
тельство национального согласия подписали Меморандум о разграничении морских зон и зарегистри-
ровали его в ООН. Согласно этому документу Турция рассматривает часть островов Восточного Сре-
диземноморья, входящих в границы собственного континентального шельфа. Как и ожидалось,  Греция 
выступила с протестом. В январе 2020 г. Израиль, Кипр и Греция заключили соглашение о совместном 
строительстве газопровода в ЕС. Предполагается, что объект будет сдан уже в 2025 г. [16]. Турция про-
должает заявлять, что опирается на Меморандум, который был составлен совместно с Ливией. В конце 
июля 2020 г., апеллируя к положениям данного документа, официальная Анкара усилила сейсмическое 
исследование и геологоразведку в районе Восточного Средиземноморья. Греция направила свой воен-
ный флот в зону проведения работ турецкими специалистами. В августе 2020 г. Греция и Египет соста-
вили собственный Меморандум о разграничении акватории Восточного Средиземноморья.

Несмотря на попытки лидеров Германии и Франции, в настоящее время рассматриваемая нами кон-
фликтная ситуация остается неразрешенной. Согласно мнению западных экспертов, официальная Ан-
кара остается основным фактором, сдерживающим международное сотрудничество в регионе. Турецкая 
энергетическая политика в Восточном Средиземноморье была подвержена критике не только на Кип-
ре и в Греции, но и в значимых международных организациях. В сентябре 2020 г. Европейский парла-
мент распространил пресс-релиз, в котором позиция официальной Анкары осуждалась в достаточно 
жесткой форме. В документе говорится о «турецких амбициях», которые мешают реализации проекта 
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по транспортировке природного газа на европейский рынок. Тем не менее Турция, несмотря на крити-
ку соседних государств и международных организаций, в настоящее время продолжает самостоятельно 
осваивать акваторию Восточного Средиземноморья, исходя исключительно из собственных интересов. 

В связи с вышеизложенным, нельзя обойти вниманием предложение России, от которого турецкого 
сторона не смогла отказаться. Российский лидер Владимир Путин во время встречи с турецким прези-
дентом Т. Эрдоганом на полях шестого Саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии 
(13 октября текущего года в Астане) предложил турецкому лидеру создать в своей стране газовый хаб. 
Официальная Анкара с нескрываемым энтузиазмом подхватила данную идею, расширив ее до крупней-
шего в мире центра распределения потоков углеводородного сырья, подключив к основным поставщи-
кам энергоносителей Азербайджан, ОАЭ, Катар, Оман, Ирак, а также Египет и Израиль [20]. Основ-
ными потребителями не только природного газа, но и транспортируемой из некоторых стран нефти, 
как предполагается, будут Турция и страны Европы. Безусловно, данный проект открывает перед рос-
сийским бизнесом широкие возможности для укрепления своих позиций в регионе, так как европей-
ский потребитель крайне заинтересован в приобретении уже привычного российского газа, который 
десятилетиями поставляется в целый ряд стран ЕС. И в этих условиях проводимая Анкарой энергети-
ческая политика в регионе, в том числе и в Восточном Средиземноморье, может стать предметом торга 
и уступок различных стран, что, конечно же, не должно уйти от внимания российских исследователей.    

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Современная Турция уже достаточно длительное время отстаивает следующую позицию: «в полу-

замкнутых морских регионах с их особыми географическими характеристиками установление морских 
зон вокруг островов должно определяться соответствующими региональными странами» [5, с.476]. Как 
отмечается, в последние годы стремление официальной Анкары усилить свое влияние в регионе Вос-
точного Средиземноморья становится все более ощутимым. Турецкий президент Т. Эрдоган является 
не только лидером своей страны. По мнению ряда специалистов, данный политик олицетворяет со-
бой правоцентризм в своей сугубо восточной интерпретации с нескрываемым  апеллированием к ре-
лигиозным ценностям. Более того, экспансионистские устремления являются неотъемлемой частью его 
идеологии. Невозможно сравнить Турцию 1970-х г. прошлого века, когда страна являла собой оплот 
социал-демократических и иных умеренно левых течений восточного мира, с Турцией периода поли-
тики Т. Эрдогана. Новое имперское мышление, апеллирование к великому прошлому османов и клю-
чевым положениям традиционализма, консервативная культурная и экономическая политика – все это 
настолько вплелось в современное понимание государственного строительства в турецких политиче-
ских элитах, что ожидать совершенно иного подхода в решении собственных экономических задач ка-
жется, наверное, преждевременным. Нельзя, как нам видится, обойти вниманием и вопрос возможного 
российско-турецкого сотрудничества в нефтегазовом комплексе. Думается, что освоение газовых место-
рождений в Восточном Средиземноморье должно стать объектом более пристального изучения отече-
ственных специалистов, учитывая тот факт, что у российского нефтегазового бизнеса накоплен бога-
тейший опыт в данной сфере. Безусловно, в условиях санкционной политики стран ЕС сложившаяся 
непростая ситуация в регионе заслуживает особого внимания.
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Аннотация
С целью разработки методического аппарата оценки различных стадий жизненного 
цикла гибридных/электрических силовых установок рассмотрены существующие 
подходы к оценке затрат на разработку, производство и эксплуатацию авиадвигате-
лей традиционной схемы силовых установок для определения стоимостных рамок 
и их дальнейшей гармонизации с технико-экономическими граничными условия-
ми новых элементов в схеме гибридных/электрических силовых установок. Опре-
делена актуальность решения задач по оценке технико-экономической эффектив-
ности и прогнозирования стоимости гибридных силовых установок. Для решения 
поставленных задач предложен методический подход определения граничных ус-
ловий и критериев. В рамках данного методического подхода произведена пред-
варительная оценка стоимости основных стадий жизненного цикла авиационных 
двигателей для различных вариантов традиционных силовых установок. На осно-
ве полученных оценок сформированы критерии экономической эффективности 
применения гибридной силовой установки различной мощности для воздушных 
судов гражданского назначения. Представлен расчетно-параметрический анализ 
стоимостной оценки вариантов авиационных двигателей, входящих в силовую уста-
новку традиционной схемы. Определена роль сведений бухгалтерского и управлен-
ческого учета в экономико-математических моделях, позволяющая качественно от-
ражать экономическую эффективность жизненного цикла авиационных изделий.
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Abstract
In order to develop a methodological apparatus for assessing various stages of  the life cycle 
of  hybrid/electric propulsion units, the existing approaches to estimating the costs of  devel-
oping, manufacturing and operating aircraft engines of  the traditional propulsion units scheme 
for determining the cost framework and their further harmonization with the technical and 
economic boundary conditions of  new elements in the hybrid/electric SU scheme are con-
sidered. The relevance of  solving the problems of  assessing the technical and economic effi-
ciency and forecasting the cost of  hybrid propulsion units is determined. To solve the tasks, 
a methodological approach to determining boundary conditions and criteria is proposed. Within 
the framework of  this methodological approach, a preliminary assessment of  the cost of  the 
main stages of  the life cycle of  aircraft engines for various variants of  traditional propulsion 
units was made. Based on the estimates obtained, criteria for the economic efficiency of  us-
ing a hybrid propulsion unit of  various capacities for civil aircraft were formed. A computa-
tional and parametric analysis of  the cost estimation of  variants of  aircraft engines included 
in the propulsion unit of  the traditional scheme is presented. The role of  accounting and man-
agement accounting data in economic and mathematical models is determined, which makes 
it possible to qualitatively reflect the economic efficiency of  the life cycle of  aviation products.
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время в авиационной отрасли реализуется множество перспективных проектов по со-

зданию авиационных силовых установок (далее – СУ) с применением новых конструкторских реше-
ний. К активно развиваемым направлениям относится разработка гибридных (далее – ГСУ) и электриче-
ских (далее – ЭСУ) силовых установок [1; 2]. Одним из проблемных вопросов, влияющих на принятие 
решения о целесообразности создания уникальных авиационных СУ (ГСУ и ЭСУ) является отсутст-
вие методики оценки технико-экономической эффективности их применения на летательных аппара-
тах (далее – ЛА) различного назначения с учетом оценки стоимости основных стадий жизненного ци-
кла. Если для СУ на двигателях традиционных схем вопросы оценки стоимости их жизненного цикла 
проработаны и применяются на практике, то в случае ГСУ/ЭСУ эта задача характеризуется большой 
неопределенностью в силу ее новизны. Кроме того, схемы ГСУ и ЭСУ с входящими в них компонен-
тами достаточно многообразны, что, в свою очередь, усложняет решение задач по оценке технико-эко-
номической эффективности.

Рассматривая схемы ГСУ для различных ЛА, в их составе помимо газотурбинного двигателя (далее – 
ГТД) имеются элементы (компоненты), которые значимо могут повлиять на стоимость жизненного ци-
кла СУ, такие как: электродвигатель, генератор электрического тока, аккумуляторный блок, топливный 
элемент и т.д. По набору характеристик такие СУ схожи с СУ, в составе которых применяется ГТД, 
но если рассматривать ГСУ покомпонентно, то возникают свои особенности, которые следует учиты-
вать при оценке затрат на их эксплуатацию.

В силу отсутствия необходимого опыта эксплуатации и, соответственно, данных о технико-эконо-
мических результатах использования ГСУ и ЭСУ возникает необходимость сформулировать критерии 
сравнительной оценки применения рассматриваемых типов СУ в составе воздушных судов. Данная за-
дача чрезмерно сложная и весьма актуальная. На ранних этапах становления этого направления в ави-
адвигателестроении весьма продуктивным и целесообразным видится использование на практике отно-
сительных критериев, основанных на оценке затрат по новым типам СУ с аналогичными затратами для 
СУ традиционных схем той же мощности или тяги.

Для определения предельных границ, на основе которых будут сформированы критерии экономи-
ческой эффективности использования ГСУ по сравнению с традиционными типами, в данной статье 
представлена оценка стоимостных рамок этапов жизненного цикла ГТД (входящих в состав традици-
онных СУ и ГСУ, без учета новых элементов) с альтернативным набором значений параметров. В ка-
честве базовых были приняты условия, согласно которым:

1) для однодвигательных и двухдвигательных вариантов СУ необходимо проводить расчеты отдельно;
2) с учетом того, что на экономические результаты проекта значительное влияние оказывает эф-

фект масштаба в зависимости от выбранной стратегии производства, должны быть рассмотрены раз-
личные варианты обеспечения необходимой мощности за счет как двухдвигательной СУ (тем самым, 
снижая затраты на единицу наукоемкой продукции при укрупнении производства в долгосрочном пе-
риоде), так и однодвигательной СУ (уменьшая краткосрочные и среднесрочные производственные из-
держки соответственно).

Условно, для СУ с применением одного двигателя традиционной схемы (а именно, турбовинтового 
ГТД) рассматривались следующие авиационные двигатели различной мощности:

 – ТвГТД-1, мощностью 950 л.с.;
 – ТвГТД-2, мощностью 1000 л.с.;
 – ТвГТД-3, мощностью 1100 л.с.;
 – ТвГТД-4, мощностью 1200 л.с.

Для СУ с применением двух авиационных двигателей традиционной схемы рассматривались следу-
ющие двигатели:

 – ТвГТД-5, мощностью 500 л.с.;
 – ТвГТД-6, мощностью 550 л.с.;
 – ТвГТД-7, мощностью 600 л.с.;
 – ТвГТД-8, мощностью 650 л.с.
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МЕТОДИЧЕСКИЙ АППАРАТ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТАДИИ 
РАЗРАБОТКИ

На начальных этапах создания двигателя для прогнозирования затрат на опытно-конструкторские ра-
боты обычно прибегают к укрупнённым статистическим моделям, устанавливающим связь между вели-
чиной стоимости разработки ГТД и независимыми переменными, характеризующими параметры дви-
гателя и условия его разработки. Указанное позволило получить зависимости для укрупненной оценки 
ожидаемых затрат на опытно-конструкторские работы для авиационных двигателей различного назна-
чения. Эти зависимости учитывают влияние на затраты массогабаритных и удельных параметров, тем-
пературы газа перед турбиной, преемственности разрабатываемого двигателя.

Для моделирования затрат на опытно-конструкторские работы была использована модель следую-
щего вида [3, 4]:
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где GВI – расход воздуха через внутренний (I) контур двигателя, кг/с; πк – суммарная степень повышения давления; 
Тг – максимальная температура газа перед турбиной, К; Кпр – коэффициент конструктивно-технологической 
преемственности разработки; а0, а1, а2, a3, а4 – статистические коэффициенты, отражающие влияние входящих 
в модель факторов и рассчитанные на сведениях отчетности (бухгалтерского и управленческого учета).

Продолжительность разработки двигателей (ТОКР) рассчитывается по статистической модели следу-
ющего вида [3, 4]:
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где МДВ – масса проектируемого двигателя, т; ТГ – максимальная температура газа перед турбиной, К; 
Т – календарный год проведения расчета; КПР – обобщённый коэффициент преемственности проек-
тируемого двигателя; b0, b1, b2, b3, b4 – статистические коэффициенты, отражающие влияние входящих 
в модель факторов и рассчитанные на сведениях отчетности (бухгалтерского и управленческого учета).

На основе приведенных статистических моделей (1) и (2), была проведена оценка ожидаемых затрат 
на опытно-конструкторские работы и сроков их проведения по каждому варианту СУ для следующих 
двух возможных сценариев.

1. Предложенные для использования в СУ авиадвигатели традиционной схемы разрабатываются в усло-
виях современной технологической оснащенности и текущей обстановки на внутреннем и внешнем рын-
ках (применительно к данному сценарию был принят коэффициент преемственности, определяющий 
степень использования в новой конструкции деталей, заимствованных из других изделий, уже освоен-
ных производством на уровне 70–80 %, поскольку данный вариант разработки не предполагает исполь-
зование принципиально новых технических решений в процессе создания авиационных двигателей).

2. Для воздушных судов гражданского назначения к разработке предлагаются авиадвигатели уровня 
2030-х г. с учетом условия реализуемости разработки ГСУ (применительно к данному сценарию был 
принят коэффициент преемственности 40–50 %, так как создаются перспективные авиационные дви-
гатели нового уровня).

Поскольку для двух описанных случаев конструктивно-технологическая преемственность разрабатывае-
мых авиационных двигателей будет различаться, то и сроки разработки, и затраты на нее будут отличаться.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТАДИИ РАЗРАБОТКИ ДЛЯ 
ОДНОДВИГАТЕЛЬНОЙ СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ

Для проведения расчетов авторами были определены основные технические параметры авиационных 
двигателей, исходя из предполагаемой размерности воздушного судна. Таким образом, для СУ, включа-
ющей один турбовинтовой ГТД, были определены необходимые технические параметры [5].

Исходя из принятых сценариев и исходных данных, были получены результаты оценки стоимости 
и продолжительности разработки двигателей рассматриваемого класса мощности с технологической 
преемственностью 70–80 % и 40–50 %. 
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Как следует из полученных данных, для авиадвигателей с технологической преемственностью  
70–80 % при практически одинаковых сроках разработки (≈ 4 г.) ожидаемый размер потребного фи-
нансирования разработки увеличивается в зависимости от повышения оптимальных газодинамических 
параметров, включая мощность изделия. В среднем стоимость разработки различных вариантов двига-
телей данного класса мощности отличается на ≈ 2–6%.

Для двигателей с технологической преемственностью 40–50 % сроки разработки увеличились ≈ на 1 г., 
ожидаемый размер стоимости разработки при увеличении новизны разработки (за счет снижения пре-
емственности до 40–50 %) увеличивается по сравнению с предыдущим вариантом примерно на ≈33 %.

На рис. 1 представлены граничные условия стоимостных оценок, отражающие целесообразность раз-
работки ГСУ для воздушных судов принятой размерности.

На основе результатов оценки стоимости и сроков разработки рассматриваемых вариантов двигате-
лей в составе однодвигательной СУ можно сделать следующие выводы:

 – наибольшая экономическая эффективность применения ГСУ для воздушных судов гражданской 
авиации с точки зрения их разработки достигается в случае, если характеристическая линия затрат бу-
дет попадать в область ниже граничных линий ТвГТД-1 (выделена желтым цветом);

 – в случае, если характеристическая линия затрат на создание двигателя попадет в зеленую зону 
(выше граничной линии ТвГТД-4), в качестве более эффективной следует рассматривать СУ с авиаци-
онным двигателем традиционной схемы;

 – если характеристическая линия затрат на разработку двигателя окажется в голубой зоне (граничные 
линии ТвГТД-4 – ТвГТД-2), то применение СУ с новыми конструкторскими решениями и традиционных 
схем с точки зрения технико-экономических показателей возможно считать относительно равнозначным.

Граничные значения зон эффективности будут сдвигаться в зависимости от технологической преем-
ственности разрабатываемых двигателей с учетом указанных параметров двигателя.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТАДИИ РАЗРАБОТКИ ДЛЯ 
ДВУХДВИГАТЕЛЬНОЙ СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ

Расчеты для варианта СУ с двумя авиационными двигателями выполнялись аналогично расчетам для 
однодвигательной СУ, а именно, в соответствии с принятыми сценариями и исходными данными, были 
получены результаты оценки стоимости и продолжительности разработки двигателей рассматриваемо-
го класса мощности с технологической преемственностью 70–80 % и 40–50 %.

Составлено авторами по материалам исследования
Рис. 1. Граничные условия стоимости разработки ГСУ при преемственности 70–80 %
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Как следует из полученных результатов, сроки разработки увеличились ≈ на 1 г., ожидаемый раз-
мер стоимости разработки двигателей данного класса мощности при увеличении новизны разработки 
(за счет снижения преемственности до 40–50 %) увеличивается по сравнению с предыдущим вариан-
том на ≈ 24–29 %.

На рис. 2 представлены стоимостные граничные условия целесообразности разработки ГСУ для воз-
душных судов принятой размерности.

На основе полученных результатов можно сделать следующие выводы:
 – наибольшую эффективность применение ГСУ для воздушных судов гражданского назначения бу-

дет иметь в случае, если характеристическая линия затрат на разработку двигателя будет попадать в об-
ласть ниже граничной линии ТвГТД-5 (желтая область);

 – в случае, если характеристическая линия затрат на создание авиадвигателя попадет в зеленую зону 
(выше граничной линии ТвГТД-8), в качестве более эффективной следует рассматривать СУ с двигате-
лем традиционной схемы;

 – если характеристическая линия затрат на разработку двигателя окажется в голубой зоне (границы 
линий ТвГТД-5 – ТвГТД-8), то разработка ГСУ и традиционных схем будет экономически равнозначна.

Таким образом, граничные значения зон эффективности будут сдвигаться в зависимости от техно-
логической преемственности разрабатываемых двигателей.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТАДИИ СЕРИЙНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

Технико-экономическая оценка стадии серийного производства предполагает расчет стоимости (се-
бестоимости) выпускаемой продукции и цены производства по статистической модели базовой цены 
авиационного двигателя с заданными характеристиками в условиях мирового рынка [4; 6; 7].

Предположим, что планируется производство авиадвигателей рассматриваемого класса мощности 
для применения в составе однодвигательной СУ с соответствующими техническими параметрами в ко-
личестве 300 штук. Производство двигателей для двухдвигательной СУ с соответствующими техниче-
скими параметрами принято в количестве 600 штук. Объем производства в обоих случаях определен, 
исходя из условной потребности в воздушных судах – 300 самолетов.

Как показывают полученные результаты, в случае с однодвигательной СУ (рис. 3) наиболее дорогим 
в производстве оказался двигатель мощностью 1200 л.с. (ТвГТД-4). 

Составлено авторами по материалам исследования

Рис. 2. Стоимостные граничные условия целесообразности разработки ГСУ при преемственности 70–80 %
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Осуществленные расчеты позволили определить следующее в разрезе стадии серийного производства:
 – применение ГСУ для воздушных судов гражданской авиации будет иметь большую эффектив-

ность в случае, если точка соотношения затрат на производство двигателя для принятого масштаба его 
выпуска будет попадать в область ниже граничной линии ТвГТД-1 (желтая область);

 – в случае, если точка, координатами которой являются затраты на производство и принятый мас-
штаб выпуска авиационных двигателей, попадет в зеленую зону (выше граничной линии ТвГТД-4), 
то экономически выгодной на этапе производства окажется СУ традиционного типа;

 – если затраты при принятом масштабе производства двигателя окажутся в голубой зоне (граничные ли-
нии ТвГТД-1 – ТвГТД-4), то ГСУ и традиционные схемы экономически будет иметь относительно равную 
эффективность.

В случае с двухдвигательной СУ (рис. 4), как показывают полученные результаты, наиболее дорогим 
в производстве оказался двигатель ТвГТД-8 мощностью 650 л.с.

Составлено авторами по материалам исследования

Рис. 3. Оценка предполагаемой стоимости производства авиационных двигателей различной мощности 
при различных масштабах производства для однодвигательной СУ
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Составлено авторами по материалам исследования

Рис. 4. Оценка предполагаемой стоимости производства авиационных двигателей различной мощности 
при различных масштабах производства для двухдвигательной СУ
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В этом случае на основе результатов оценки стоимостных характеристик стадии производства рас-
сматриваемых вариантов авиационных двигателей определено, что:

 – применение ГСУ для гражданских воздушных судов будет иметь большую эффективность в слу-
чае, если точка соотношения затрат на производство двигателя для принятого масштаба его выпуска бу-
дет попадать в область ниже граничной линии ТвГТД-5 (желтая область);

 – в случае, если точка, координатами которой являются затраты на производство и принятый мас-
штаб выпуска авиационных двигателей, попадет в зеленую зону (выше граничной линии ТвГТД8), то эко-
номически более выгодной на стадии производства считается СУ традиционного типа;

 – если затраты при принятом масштабе производства двигателя окажутся в голубой зоне (линии 
ТвГТД-5 – ТвГТД-8), то применение ГСУ и традиционных схем с точки зрения их экономической эф-
фективности можно считать равнозначными.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТАДИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Эксплуатация – важнейшая стадия жизненного цикла авиационного двигателя, во многом определя-

ющая эффективность проекта его создания в целом. Для стоимостной оценки двигателей на этапе экс-
плуатации целесообразно применять методику расчета прямых эксплуатационных расходов, разработан-
ную в Центральном институте авиационного моторостроения имени П.И. Баранова [4; 8–10]. 

Оценки прямых эксплуатационных расходов в части двигателя, включающих в себя амортизацион-
ные расходы, расходы на техобслуживание и ремонт, а также затраты на топливо, приходящиеся на один 
пассажиро-километр, характеризующие эффективность применения двигателей в составе СУ самолета, 
позволили сделать соответствующие выводы.

На основе результатов оценки стоимости эксплуатации двигателей в составе СУ с применением од-
ного авиадвигателя существует возможность определить, что:

 – наибольшую эффективность применение ГСУ для воздушных судов рассматриваемой размерности бу-
дет иметь в случае, если затраты стадии эксплуатации ориентировочно не будут превышать 11 000 долл. США;

 – в случае, если затраты на эксплуатацию авиационного двигателя превышают 13 000 долл. США, 
целесообразно использовать СУ традиционного типа;

 – в остальных случаях применение ГСУ и традиционных схем с точки зрения экономического эф-
фекта можно считать равноценным.

В случае эксплуатации двигателей в составе двухдвигательной СУ существует возможность определить, что:
 – наибольшую эффективность использование авиационного двигателя для гражданских малораз-

мерных самолетов будет иметь в случае, если размер затрат стадии эксплуатации не будет превышать 
≈ 11 300 долл. США;

 – в случае, если затраты на эксплуатацию авиационного двигателя превышают 16 000 долл. США, 
целесообразно использовать СУ традиционного типа;

 – в остальных случаях применение рассматриваемых новых СУ и традиционных схем будет эконо-
мически равноэффективно.

Критические значения неизменны вне зависимости от новизны производимых авиационных двигателей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
С учетом существующего задела по разработке авиадвигателей нетрадиционных схем был предло-

жен подход к формированию критериев оценки экономической эффективности применения ГСУ или 
ЭСУ для воздушных судов гражданского назначения, основанный на сравнении затрат по новым типам 
двигателей с аналогичными затратами для двигателей традиционных схем той же мощности.

Представлены подходы к оценке затрат на разработку, производство и эксплуатацию СУ традици-
онной схемы для определения стоимостных рамок и их дальнейшей гармонизации с технико-экономи-
ческими граничными условиями гибридных/электрических СУ.

Отраженные в статье результаты исследования позволили определить следующие выводы:
 – наибольшую эффективность применение ГСУ на воздушном судне гражданской авиации будет 

иметь в случае, если значения затрат будут соответствовать области граничных линий, отражающих 
минимальные значения затрат соответствующих стадий жизненного цикла рассматриваемых вариантов 
авиационных двигателей;
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 – в случае, если результаты оценки затрат на соответствующую стадию жизненного цикла изделия 
попадают в область выше максимальных значений, то целесообразно применять СУ традиционного типа;

 – если по результатам расчетов полученные значения стоимости стадии жизненного цикла двигателя для 
ГСУ будут находиться в рамах границ значений аналогичных показателей для традиционных авиационных 
двигателей, то применение как нетрадиционных схем, так и традиционных схем экономически равнозначно;

 – разработанные методические основы должны быть уточнены и более конкретизированы по мере нако-
пления данных относительно специфики разработки, производства и эксплуатации новых, нетрадиционных 
элементов СУ с целью формирования действенного и эффективного инструмента оценки стоимости эксплу-
атации гибридных/электрических СУ при оптимизации конструктивно-схемных решений и характеристик.

Таким образом, к решению задач технико-экономического анализа, прогнозирования стоимости 
и цены жизненного цикла авиадвигателя следует подходить индивидуально, исходя из внедряемых в пер-
спективное изделие новых конструкторских решений. При этом целесообразно использовать сведения, 
подтверждающие факт хозяйственной деятельности предприятий, участвующих в разработке авиаци-
онных компонентов, технологий, узлов и прочих элементов, применяемых в процессе создания СУ не-
традиционных схем, к которым относятся ГСУ и ЭСУ. В то же время требуется формировать инфор-
мационно-аналитическую систему, соответствующую реалиям настоящего времени, обеспечивающую 
решение рассматриваемых проблемных вопросов [11, 12]. 
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Аннотация
В статье представлен анализ энергетического сектора Совета сотрудни-
чества арабских государств Персидского залива (далее – ССАГПЗ) и рас-
смотрены некоторые аспекты его развития. В работе анализируется роль 
энергетики в экономических системах арабских стран Персидского зали-
ва, выявляются особенности экономических стратегий региональных иг-
роков в современных макроэкономических и геополитических условиях. 
Рассматриваются некоторые факторы, оказывающие влияние на энерге-
тику в странах ССАГПЗ. Среди них отмечаются финансово-экономиче-
ская зависимость от нефтегазовых поступлений в бюджет стран и осо-
бенность демографического фактора в энергетической политике стран 
Совета. В статье анализируется роль возобновляемых источников энер-
гии в энергетической политике стран ССАГПЗ в рамках программ стра-
тегического развития государств; систематизируются различные факто-
ры, ограничивающие развитие возобновляемой энергетики в Персидском 
заливе. В заключении статьи представлены выводы о перспективах даль-
нейшего развития энергетической политики в регионе с учетом совре-
менных вызовов и трендов.
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ВВЕДЕНИЕ
Арабские страны Персидского залива занимают уникальное место на мировых энергетических рынках 

во многом благодаря своим значительным запасам нефти и газа. Так, на Саудовскую Аравию, Объеди-
ненные Арабские Эмираты, Катар, Кувейт, Оман и Бахрейн, образующие Совет сотрудничества Араб-
ских государств Персидского залива (далее – ССАГПЗ), приходятся около трети мировых запасов неф-
ти и более пятой части запасов природного газа [1].

Следовательно, энергетическая политика стран Персидского залива оказывает существенное влияние 
на тренды мирового энергетического рынка и на мировую экономику в целом. Роль региона возрастает еще 
больше на фоне общей неопределенности как в мировой экономике, так и турбулентности на энергетиче-
ских рынках. В докладе British Petroleum признается значимость энергоресурсов и, следовательно, стран, 
добывающих их. Эксперты компании «BP» приходят к выводу, что нефть и газ продолжат играть ключе-
вую роль в глобальной энергетике ближайшие десятилетия, хоть и, вероятно, в меньших масштабах [2]. 

РОЛЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА В ЭКОНОМИКЕ СТРАН ССАГПЗ
С момента открытия нефтегазовых ресурсов на территориях стран ССАГПЗ во второй половине 

прошлого века экономика этих государств была тесно связана с энергетикой. Высокие цены на энерго-
ресурсы обеспечивали (и до сих пор обеспечивают) значительные бюджетные поступления правитель-
ствам. Эти средства направлялись на масштабные инвестиционные проекты в области инфраструкту-
ры, нефтепереработки, химической и тяжелой промышленностей. Подобная специализация экономики, 
в свою очередь, создала еще большую необходимость в обеспечении энергетической безопасности [3].

Экономическое развитие, основанное на доходах от реализации нефтегазовых ресурсов, может не-
сти в себе определенные риски. Существенная доля Валового внутреннего продукта (далее – ВВП) стран 
ССАГПЗ создается за счет так называемой «нефтяной ренты», то есть за счет доходов от реализации 
природных ископаемых и связанных с ними производств (рис. 1). 

Высокая доля «нефтяного» ВВП в экономиках стран ССАГПЗ создает риски для финансово-эконо-
мической устойчивости в регионе. Поэтому в фокусе внимания государств Персидского залива оказа-
лись экономические и энергетические реформы, направленные на формирование более диверсифици-
рованного энергетического баланса. Не менее важную роль играет тот факт, что технологии опреснения 
воды, имеющие ключевое значение для региона, функционировали на углеродном топливе.  Обеспечение 
их работы за счет возобновляемых источников энергии, издержки производства которых существенно 
снизились с 1990-х г., стало экономически более оправданным [5]. Вместе с этим следует отметить рост 
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рыночных цен нефти и рост издержек добычи на многих «зрелых» нефтяных и газовых месторожде-
ниях. Это привело к общему снижению эффективности энергетической отрасли. Поэтому, например, 
в Кувейте, по мнению некоторых исследователей, потребовались активные меры со стороны государст-
ва для повышения энергоэффективности [6].

Существенное влияние на энергетическую политику стран ССАГПЗ также оказывают быстрый рост 
населения в регионе и сопутствующий ему рост энергопотребления. Британские исследователи отмечают 
высокое потребление природных ресурсов в регионе, указывая, что страны ССАГПЗ потребляют боль-
ше энергии, чем весь африканский континент. При этом население арабских стран Персидского залива 
значительно меньше населения Африки. Эти же исследователи отмечают, что рост потребления энер-
гии может создать новые трудности с точки зрения энергетической и экономической безопасности [7]. 

В литературе высказана точка зрения, что уменьшение внутреннего потребления ископаемых энерго-
ресурсов в странах Персидского залива могло бы привести к увеличению их экспорта, что положитель-
но сказалось бы на бюджетных поступлениях и, следовательно, на благосостоянии населения региона 
Персидского залива [8]. Более эффективное использование энергоресурсов в ССАГЗ и их диверсифи-
кация могли бы способствовать более устойчивому развитию стран в регионе [9].

Вместе с тем существующая ориентация экономик на энергоресурсы создает и финансово-экономиче-
ские риски. Всемирный банк отмечает, что риски для финансово-экономической системы возникают из-за 
волатильности цен на энергоресурсы и связанных с этим бюджетных рисков. Эксперты Всемирного бан-
ка также предполагают, что неопределенность на нефтяном рынке сохранится. При этом останутся и ри-
ски негативных последствий для финансовой устойчивости региона. Заложенные в бюджетах стран Пер-
сидского залива высокие расходы на финансирование большого государственного сектора существенно 
ограничивают возможности проведения необходимых, по мнению экспертов, бюджетных реформ [10].

Рассмотренные выше факторы указывают на возможные положительные эффекты от диверсифика-
ции энергетического сектора стран ССАГПЗ. Дополнительным стимулом для этого процесса являет-
ся повышение роли «зеленых», возобновляемых источников энергии, ставших в последнее время более 
распространенными и доступными. 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 
В ПЕРСИДСКОМ ЗАЛИВЕ

Диверсификация энергетического сектора стран Персидского залива путем увеличения доли возоб-
новляемой энергетики лежит в русле общемировых тенденций роста популярности возобновляемых 
источников энергии (далее – ВИЭ), которые связывают с борьбой с последствиями изменения клима-
та, усилиями по достижению энергетической безопасности, устойчивости экономики и созданию до-
полнительных стимулов экономического развития. По некоторым оценкам, к концу 2015 г. меры госу-
дарственной поддержки, направленные на использование и развитие ВИЭ, реализовывались не менее 
чем в 146 странах [11]. Технологии использования ВИЭ непрерывно совершенствуются, а экономиче-
ские реформы по их внедрению становятся все более масштабными. 

Данные процессы развиваются и в странах ССАГПЗ. Правительствами арабских стран Персидского 
залива были утверждены соответствующие цели по внедрению ВИЭ на национальном уровне. Количе-
ственные показатели были отражены в стратегических программах развития. Тем не менее масштаб обо-
значенных целевых показателей по использованию возобновляемых источников для генерации энергии 
осложняет реализацию задач в намеченные сроки. Выдержки по целевым ориентирам перехода на гене-
рацию энергии от ВИЭ, а также текущие показатели генерации энергии от ВИЭ представлены в табл 1.

Таблица 1
Цели в области использования ВИЭ стран ССАГПЗ

Страна Целевой показатель 
генерации энергии от ВИЭ

Заявленный срок 
достижения цели 

Доля производства электроэнергии 
от ВИЭ в энергетическом миксе, 2020 г. 

Бахрейн
5% 2025 г.

0,1 %
10% 2035 г.
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Страна Целевой показатель 
генерации энергии от ВИЭ

Заявленный срок 
достижения цели 

Доля производства электроэнергии 
от ВИЭ в энергетическом миксе, 2020 г. 

Оман
10% 2025 г.

1,3 %
30% 2030 г. 

Катар
6% 2020 г. 

0,3 %
20% 2030 г.

Кувейт 15% 2030 г. 0,5 %

Саудов-
ская 
Аравия

50% 2030 г. 0,5 %

ОАЭ 
(Дубай) 

25% 2030 г.
7,2 %

75% 2050 г.
Составлено автором по материалам источников [12;13]

Данные за 2020 г. указывают на невысокую долю ВИЭ в энергетике стран Персидского залива, что 
свидетельствует о сложности достижения поставленных целей. В некоторых случаях, например в Саудов-
ской Аравии, было отмечено практически стократное отставание от целевого ориентира. Следователь-
но, достижение указанного уровня производства электроэнергии от ВИЭ в объявленные сроки в стра-
тегических программах представляется крайне затруднительным.

Недавный рост цен на энергоносители может привести к тому, что реформы, направленные на ди-
версификацию экономик стран Персидского залива от нефти, будут отложены. Для оценки динами-
ки диверсификации в странах ССАГПЗ можно сравнить долю «нефтяной экономики» за последние 
10 лет. Так в 2012 г. доля ВВП, связанного с нефтью, составила 42 % от общего объема ВВП в странах  
ССАГПЗ (средневзвешенный показатель ВВП), тогда как в 2022 г. этот показатель прогнозируется на уров-
не 35 % [9]. Следовательно, темп диверсификации экономики в целом невысок.

Можно согласиться с мнением ряда исследователей, считающих, что диверсификация энергетиче-
ского баланса могла бы стать оптимальным ответом на неблагоприятные последствия повышенных вы-
бросов парниковых газов и изменения климата. Технологии солнечной и ветряной энергетики выделя-
ются в качестве наиболее перспективных для региона Персидского залива [14].

Таким образом, доля использования ВИЭ в региональной энергетике остается существенно меньше 
традиционных углеводородных ресурсов. Тем не менее более широкое использование ВИЭ, в частно-
сти солнечной и ветряной энергии, могло бы положительно сказаться на устойчивости экономических 
систем стран Персидского Залива. 

СРЕДНЕСРОЧНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ СТРАН 
ССАГПЗ 

Инвестиции правительств арабских стран Персидского залива в ВИЭ могли бы способствовать до-
стижению большей энергетической устойчивости стран региона. При этом само по себе увеличение 
доли ВИЭ не оказало существенное влияние на традиционную энергетику и экспорт углеводородов 
стран Персидского залива не побуждает страны ССАГПЗ вводить какие-либо дополнительные ограни-
чения на вредные выбросы, связанные с использованием нефти, а также в целом менять ключевые ас-
пекты энергетической политики [15].

По оценке Международного энергетического агентства, глобальный спрос на нефть продолжит ра-
сти в перспективе до 2026 г. [16]. Тем самым сохранится центральная роль нефти в мировой экономике, 
особенно с учетом повышенного спроса в Европе. Государства Персидского залива, следуя рыночной 
логике, вряд ли сочтут правильным отказываться от потенциальных дополнительных доходов в условиях 
повышенного спроса и высоких цен на энергоресурсы. Следовательно, гарантированно высокий спрос 
на углеводороды можно рассматривать как внешний для региона фактор, сдерживающий развитие ВИЭ.

Однако имеются и внутренние факторы, ограничивающие энергетическую диверсификацию в ре-
гионе (табл. 2).
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Таблица 2
Факторы, препятствующие развитию ВИЭ в ССАГПЗ

Категория факторов Содержание

Институциональные  – продолжительный процесс рассмотрения проектов;
 – особенности энергетической политики на государственном уровне;
 – ограниченный опыт использования ВИЭ

Рыночные  – низкая конкурентоспособность ВИЭ из-за механизмов ценообразования;
 – высокие первоначальные затраты на технологии использования ВИЭ;
 – строго контролируемый рынок электроэнергии и отсутствие правил для частных 

инвесторов в ВИЭ

Технические  – неуверенность в новых технологиях;
 – недостаточное количество квалифицированной рабочей силы

Культурные  – привычный доступ к более дешевым традиционным источниками энергии;
 – недостаточные стимулы к переходу на ВИЭ;

Составлено автором по материалам источника [17]

Следовательно, существует целый ряд разных по своей природе факторов, влияющих на формиро-
вание энергетической политики в странах ССАГПЗ. Можно предположить, что для более существен-
ной переориентации энергетического сектора стран ССАГПЗ потребуется углубление реформ практи-
чески во всех секторах экономики. Не исключено, что обозначенные в стратегических планах развития 
цели будут не в полной мере достигнуты или сроки их выполнения будут отодвинуты.

Интеграционные процессы в экономике стран Персидского залива наблюдаются и в сфере энерге-
тики. Более глубокая интеграция, означающая и координацию энергетической политики, не лишает 
монархии суверенитета и в то же время позволяет получать экономические выгоды от схожей полити-
ки в этой области. Турбулентность на энергетическом рынке добавляет еще одно измерение в процес-
се координации и интеграции. Так, недавнее решение стран ОПЕК+ (куда входят все страны ССАГПЗ 
кроме Катара) сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в день указывает на способность стран-экс-
портеров нефти придерживаться единой позиции и продвигать свои интересы, несмотря на внешнее 
давление со стороны ряда стран [18].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, одним из возможных направлений развития энергетической политики стран Пер-

сидского залива является ее диверсификация, составной частью которой могло бы стать повышение 
роли ВИЭ в регионе. 

Страны ССАГПЗ публично обозначили свое намерение повысить роль ВИЭ посредством установ-
ленных государством целей развития. Вместе с тем энергетическая политика стран Персидского залива 
ввиду своей специфики находится под влиянием институциональных, политических, социологических 
и культурных факторов, которые затрудняют увеличение доли возобновляемой энергетики. Для более 
существенных изменений, вероятно, требуются более интенсивные реформы и переосмысление моде-
ли энергетической системы в регионе.

По всей видимости, ВИЭ действительно могли бы стать частью энергетической политики стран ССА-
ГПЗ по диверсификации энергоснабжения и одним из направлений экономической интеграции в ре-
гионе Персидского залива. Однако кризисные явления в мировой экономике, нестабильность на меж-
дународных энергетических рынках и повышенный спрос на энергоносители делают объявленные 
стратегические цели по достижению высоких долей ВИЭ в генерации энергии труднодостижимыми. 
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Аннотация
Экологическое налогообложение является инструментом налоговой по-
литики государства, оставаясь и сегодня одним из векторов социально-
экономического развития. Однако структурного понимания данного ме-
ханизма в налоговой теории, по сути, еще не сформировалось, в связи 
с чем целью данной работы является выделение на основе действующего 
налогового законодательства Российской Федерации налогового инстру-
ментария, задействованного в регулировании экологических процессов. 
Для решения одной из основных задач, а именно, сформировать теоре-
тические основы алгоритма мониторинга и оценки эмпирических дан-
ных в рамках проводимой государством налоговой политики, необхо-
димо произвести анализ научных публикаций и синтезировать знания 
российских и зарубежных практик в области экологического налогообло-
жения. Следующая задача состоит в формулировании выводов о дальней-
шей экологизации налогового законодательства Российской Федерации. 
В результате проведенного исследования предложен авторский подход 
типологизации налогов и сборов в рамках российского налогового за-
конодательства с позиции использования экологического элемента фи-
скальными инструментами. Под экологическим элементом нами в статье 
понимается социально-экономическая сущность конкретного налога или 
сбора, а также наличие в структуре платежа элемента или налогового ме-
ханизма взаимодействия экологической направленности. В итоге имен-
но элементный анализ платежей и позволил обозначить спектр гипоте-
тически допустимых налоговых регуляторов.
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Abstract
Environmental taxation is an instrument of  the state’s tax policy, remaining today 
one of  the vectors of  socio-economic development. However, the structural under-
standing of  this mechanism in tax theory has not yet been formed. In this connec-
tion, the purpose of  this work is to identify, on the basis of  the current tax legislation 
of  the Russian Federation, tax tools involved in the regulation of  environmental pro-
cesses. To solve one of  the main tasks, namely, to form the theoretical foundations 
of  the algorithm for monitoring and evaluating empirical data within the framework 
of  the state’s tax policy, it is necessary to analyze scientific publications and synthe-
size knowledge of  Russian and foreign practices in the field of  environmental tax-
ation. The next task is to formulate conclusions on the further greening of  the tax 
legislation of  the Russian Federation. As a result of  the conducted research, the au-
thor’s approach to the typologization of  taxes and fees within the framework of  Rus-
sian tax legislation is proposed from the position of  using the ecological element 
of  fiscal instruments. In the article the ecological element is understood as the so-
cio-economic essence of  a particular tax or fee, as well as the presence of  an ele-
ment or a tax mechanism of  interaction of  an ecological orientation in the payment 
structure. As a result, it was the elementary analysis of  payments that made it pos-
sible to identify the range of  hypothetically acceptable tax regulators.
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ВВЕДЕНИЕ
Вопросы выстраивания налоговых механизмов в рамках реализации налоговой политики государст-

ва по сей день продолжают оставаться наименее исследованными направлениями, в том числе и в обла-
сти экологического налогообложения. Как следствие, содержание механизма экологического регулиро-
вания в налоговой теории до сих пор не сформировалось. В мировой практике данные вопросы также 
продолжают оставаться дискуссионными.

В итоге целью исследования стало выделение на основе действующего налогового законодательст-
ва Российской Федерации (далее – РФ) инструментария, причастного к регулированию экологических 
процессов. Для достижения поставленной цели потребовалось решение следующей совокупности за-
дач, а именно: проанализировать методологическую основу экологического налогообложения и рассмо-
треть существующие классификационные подходы в налогообложении, предложить классификацион-
ный подход с позиции использования в структуре фискальных инструментов экологического элемента.

В качестве метода систематизации налогового инструментария при формирования налогового ме-
ханизма регулирования экологических процессов был выбран метод классификации. В результате про-
веденного анализа функционирования действующего налогового законодательства стоит отметить 
предположение автора о применении в рамках рассматриваемого законодательства так называемого эко-
логического элемента в системе действующих налогов и сборов. В свою очередь, формирование и обо-
снование выводов исследования опирается на результаты анализа и синтеза методологических основ 
в области экологического налогообложения. А методы абстракции и гипотезы позволили выделить кри-
терий для классификации российской системы налогов и сборов. Под понятием экологические про-
цессы нами понимается государственное регулирование взаимодействий индивидуума и сообществ ин-
дивидуумов (организации) в рамках понятия экология. То есть экономический способ регулирования 
экологических процессов.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Потребность системного понимания экологического налогообложения в последние десятилетия 

только возрастала. Так западные страны изначально, заложив экологические платежи в качестве осно-
вы собственной модели экономического развития, применяли их лишь в качестве фискальных плате-
жей. В то же время в РФ регулирование потребления природо-ресурсного потенциала также осуществ-
ляется посредством налогового законодательства, а платежи экологической направленности признаются 
фискальным сбором. [1]

Стоит отметить, что достаточно длительное время в научной и политической среде существовало 
и продолжает существовать сумбурное понимание того, что относить к экологическим налоговым пла-
тежам, а что нет. С нашей точки зрения, экологический платеж – это не только регулирование факта 
осуществления определенных объемов выбросов. Это гораздо более широкое понятие, носящее и в на-
стоящее время дискуссионный характер. В то же время в национальном налоговом законодательстве 
платеж под названием «экологический» отсутствует, что только подтверждает неоднозначность данно-
го платежа и трудоемкость его претворения в рамках налогового законодательства [2].

Однако регулирующий потенциал налоговой системы РФ практически не задействован, требуются 
дополнительные исследования [3]. Следовательно, устоявшуюся на данный момент российскую систему 
налогов и сборов, и сформировавшиеся в налоговой теории классификационные подходы необходи-
мо пересмотреть с позиции именно использования экологического элемента, а не с позиции принципа 
«загрязнитель платит». Тем более  сама суть налогов отражает суждение о том, что фискальные издер-
жки хозяйствующий субъект обязательно переложит на конечного потребителя.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Концептуальные основы экологизации налогообложения формировали представители англосак-

сонских школ: А. Пигу, Э. Линдаль, Г. Таллок, Д. Карлтон, Г. Лоури, Д. Пирс, М. Портер, Д. Фуллер-
тон, Г. Меткалф, Дж. Стиглиц и др. [4]. В то же время полигоном для апробации основных положений 
данного механизма стал Европейский союз [5]. В качестве методической основы регулирования эколо-
гических процессов было выбрано введение в законодательную сферу так называемых экологических 
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 налогов с целью покрытия издержек, связанных с загрязнением. Их количество не было регламентиро-
вано и зависело от налоговой политики каждого из государств, входящих в Европейский союз. Однако 
инвентаризация экологических фискальных платежей, применяемых в европейских странах, показывает 
их широкий спектр применения и скорее упор на структуру природо-ресурсного потенциала террито-
рии, нежели на экстернальный характер [6]. Так, например, к экологическим налогам относят платежи 
за добычу щебня или песка, платежи, направленные на поддержание биоразнообразия и регулирование 
рыбной отрасли и продуктовой составляющей и пр. Среди фискальных платежей экстернальной на-
правленности выделяются налоги, связанные с регулированием отходов различных вариаций выбросов 
в атмосферу. После обоснования Дж. Стиглицом углеродного налога в качестве основного среди про-
чих, началось активное навязывание введения фискальных платежей углеродного типа по всему миру 
и формирование глобального финансового механизма под эгидой климатической доктрины [4; 7].

Определенное отношение к налоговому механизму регулирования сформировалось и в РФ. Так 
Р. Вессели и М. Бегак рассматривают экологическое налогообложение в качестве инструмента обес-
печения устойчивого развития экономики и защиты окружающей среды, основным принципом ко-
торого является регулирование хозяйственной деятельности государством на условиях принципа 
«загрязнитель платит» [8]. Суть данного критерия заключается в принуждении хозяйствующих субъ-
ектов посредством экономического инструментария к покрытию издержек, связанных с загрязнением. 
В рамках государственной политики РФ реализуется национальный проект «Экология» [9]. А пробле-
матика данного направления в рамках экономического развития регулярно находит отражение в по-
сланиях Президента РФ Федеральному Собранию. В 2021 г. В.В. Путин заявил, что обществу пред-
стоит ответить на вызовы изменения климата; найти решения в сфере регулирования, в том числе 
утилизации углеродных выбросов и накопленного вреда; установить контроль, мониторинг и рас-
пространить систему квотирования вредных выбросов на все города России; предусмотреть строгую 
ответственность за соблюдение экологических норм; обеспечить переход к так называемой эконо-
мике замкнутого цикла в рамках комплексной модернизации всех отраслей экономики и социаль-
ной сферы [10]. Также стоит отметить, что в научной среде обоснование налогообложения в каче-
стве механизма реализации налоговой политики приводится в работах А.Р. Новикова, В.В. Седова, 
А.А. Голуба, К.Г. Гофмана и др. [7; 11; 12] 

При этом системность экологического налогообложения в отечественных научных работах как тако-
вая не рассматривается. Однако стоит отметить попытки структуризации понятия «экологические налоги 
и сборы» в работах Е.Б. Шуваловой, М.С. Гордиенко, А.О. Титовой, Ю.Н. Солнышковой, Н.Н. Башки-
ровой, С.Б. Глобы, А. Метке, Е.В. Ядренниковой и др. [4]. В результате данные работы скорее привне-
сли адаптационный подход зарубежных концептуальных основ в российское законодательство, нежели 
обосновали целесообразность их внедрения в правовое поле. В итоге научным сообществом предлага-
ется адаптировать как сами налоги, исходя из определения статистической службы Европейского союза 
(Евростат), так и внедрить элементные составляющие исходя из критериальных особенностей понятия 
«экологический налог» [13]. В основу счета экологических налогов и платежей Федеральной службой 
государственной статистики (Росстат) также заложен данный подход [14].

С методологической точки зрения для выстраивания эффективной системы регулирования посред-
ством налогового инструментария экологических процессов требуется четкое понимание предлагаемых 
учеными и экспертами принципиальных критериев рассматриваемого механизма.

Так принцип «загрязнитель платит» в качестве основного критерия в рамках налогового механиз-
ма регулирования экологических процессов по состоянию на сегодняшний день реализуется через фи-
скальную функцию налоговых платежей. Более того, данный критерий предполагает влияние на хозяй-
ствующие субъекты через маркетинговую стратегию посредством ценообразования, так как фискальные 
издержки перекладываются в итоге на конечного потребителя [15].

Принцип бюджетной (фискальной) нейтральности заключается в сбалансированности льготно-пре-
ференциальной и фискальной составляющих. Однако проанализировать выполняемость данного кри-
терия в РФ не представляется возможным. Требуется структурное понимание категории экологические 
налоги, сборы и выделение в систему налоговых льгот, преференций. В результате как критериальный 
аспект в рамках регулирования экологических процессов данный принцип есть, а методической осно-
вы пока не существует.
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Принципы эффективности, гибкости механизма экологического налогообложения и наилучших суще-
ствующих технологий подразумевают под собой оперативное корректирование налогового законодательст-
ва на основе стратегических приоритетов в рамках экономического развития государства. Однако для этого 
необходимо понимание механизма и четких целей, озвучиваемых на государственном уровне. В то же вре-
мя оценка эффективности имеет свои проблемы, так как носит количественно-качественный характер и для 
этого должна быть статистическая база данных, формируемая Федеральной налоговой службой России.

Таким образом, можно заключить, что экологическое налогообложение в рамках российской систе-
мы налогообложения функционирует и осуществляет регулирование через налоги и сборы экологиче-
ской направленности, взаимодействуя с системой обязательных платежей за причинение ущерба окру-
жающей среде. Однако методы оценки функционирования данного механизма пока еще не выработаны.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В основе выработанных классификационных подходов стоит отметить группирование, исходя из вида 

экономической деятельности или сферы применения платежей, объекта налогообложения и пр. Среди 
данных подходов выделяется классификационный подход Европейского агентства по охране окружа-
ющей среды (European Environment Agency), основой которого является цель введения экологических 
фискальных платежей [16]. Так данный подход из существующих, на наш взгляд, наиболее полно харак-
теризует механизм экологического налогообложения, нежели экологические налоги и сборы. В рамках 
данного подхода выделяются целевые природо-ресурсные и экологические платежи, стимулирующие 
налоги, фискальные налоги и сборы. Однако данный подход также не раскрывает потенциал экологи-
ческого налогообложения. А состоятельность данных выводов находит подтверждение в работах С.Б. 
Глобы, А. Метке, Е.В. Ядренниковой, в которых приводятся структурное понимание механизма, исходя 
из данного подхода, и отличающиеся мнения по наполняемости групп фискальными инструментами [17].

Многие ученые классифицируют экологические налоги и сборы с позиции отраслевого критерия, 
но данный подход позволяет выделить лишь фискальные платежи за причинение вреда окружающей 
среде по отраслевому признаку.

Другие пытаются выстроить классификацию с позиции критерия «загрязнитель платит», а это, на наш 
взгляд, невозможно реализовать через фискальность налогового законодательства, так как в рамках на-
лога на прибыль все расходы (кроме платежей за загрязнение окружающей среды) включаются в рас-
ходную часть при формировании налоговой базы при налогообложении прибыли или включаются 
в стоимость реализуемых товаров, работ, услуг и покрывают свои некомпетентные расходы за счет ко-
нечного потребителя.

Однако остается неохваченным с научной точки зрения такой необязательный элемент налога, как 
налоговые льготы и/или налоговые преференции. Надо отметить, что данные элементы экологическо-
го характера представлены в налоговой системе РФ.

В связи с выявленными недостатками и сложностями автором предлагается: классифицировать на-
циональную систему налогов и сборов с позиции классификационного признака применения экологи-
ческого элемента в структуре налогов и сборов.

Как результат проведенного исследования метод классификации, применяемый в РФ к системе на-
логов и сборов, требует корректировки посредством выделения нового классификационного признака. 
Мы считаем, что классификационный признак «применения экологического элемента в структуре нало-
гов и сборов» позволит систематизировать налоговый инструментарий в рамках экологического нало-
гообложения. Так как особенностью экологического налогообложения является тот факт, что данный 
механизм в первую очередь направлен на регулирование экологических процессов не только через уси-
ление налоговой нагрузки налогоплательщика, но и через льготно-преференциальный инструментарий.

В рамках классификационного признака предлагается сгруппировать действующие налоги и сборы 
в три категории в зависимости от используемых механизмов и элементов экологического характера (рис. 1):

 – налоги и сборы, являющиеся экологическими инструментами (комплексные налоговые инстру-
менты экологического регулирования в виде экологических налогов);

 – налоги и сборы, содержащие экологический элемент, например, в виде преференции или меха-
низма исчисления налога и сбора (налоги и сборы осуществляют экологическое регулирование посред-
ством налоговых льгот и преференций);
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 – налоги и сборы, не содержащие экологический элемент (налоги, не осуществляющие напрямую 
экологическое регулирование, но связаны с источником причинения экологического ущерба) [4].

В итоге предложенный классификационный подход, на наш взгляд, может выступать в качестве ком-
плексного метода систематизации применяемого налогового инструментария в области экологическо-
го регулирования. В дальнейшем детализация экологического налогообложения с учетом корректиро-
вок декларационных показателей в форме выделения и отражения экологических элементов позволит 
сформировать основу для мониторинга и оценки налоговой политики РФ в области регулирования эко-
логических процессов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследование методологических основ экологического налогообложения, включая сформировавши-

еся классификационные подходы, позволило обосновать необходимость нового подхода к классифи-
кации действующей системы налогов и сборов в РФ на базе использования экологического элемента 
в структуре налога и/или сбора. Под использованием в итоге стоит понимать реализацию налоговой 
политики в области регулирования экологических процессов через элементное формирование налогов 
и/или сборов с учетом их прямого или косвенного взаимодействия.

С исторической точки зрения, все началось с попыток введения экологического платежа в действую-
щее законодательство. Однако нужно констатировать, что данная парадигма длительное время базиро-
валась на том, что увеличение налоговой нагрузки в европейских странах была нацелена на поиск аль-
тернативных энергетических ресурсов. При этом технологического прорыва так и не случилось и, как 
следствие, происходит определенный откат к основополагающим теоретическим основам  экологизации. 

Налоговая политика РФ

Вопросы экологии Социальные вопросы Экономические вопросы

Экологическое налогообложение

Использование экологического элемента

Налоги и сборы, являющиеся эколо-
гическими инструментами

Налоги и сборы, содержащие эколо-
гический элемент

Налоги и сборы, не содержащие 
экологический элемент

Классификационный признак налогов и 
сборов

Экологические 
налоги и сборы

Подоходные, 
имущественные, 

косвенные налоги 
и сборы

Налоги на отдельные 
виды деятельности

Являются полноценным налоговым 
инструментом экологического 
регулирования

Осуществляют экологическое регу-
лирование посредством льгот и 
преференций

Не осуществляют экологическое 
регулирование, но связаны с источ-
ником причинения экологического 
ущерба

Составлено автором по материалам исследования

Рис. 1. Классификация налогов и сборов в рамках экологического налогообложения 
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Отказа от зеленой экономики также не произошло, но определенный результат все-таки имеется – не учи-
тывать экологический фактор больше нельзя. Так изменение стратегии использования данных плате-
жей проявилось по историческим меркам совсем недавно. Например, во Франции в виде применения 
косвенного экологического налога на топливо для прочих авиакомпаний кроме французских авиали-
ний, то есть в виде прямого влияния государства на конкурентные преимущества национальных компа-
ний. Помимо всего прочего, пренебрежение льготно-преференциональной составляющей на примере 
РФ в итоге показывает, что искажение конечных статистических выкладок – это реальность. 

Наблюдаемые процессы экологизации подтверждают наличие в российском законодательстве эколо-
гического налогообложения в качестве действующего механизма регулирования. Отметим определен-
ные факты, характеризующие функционирование данного механизма:

Во-первых, налоговые инструменты экологического регулирования в налоговой системе РФ присут-
ствуют. К данным налоговым платежам бесспорно необходимо отнести налоговые платежи за приро-
допользование, земельный и транспортный налоги и др;

Во-вторых, преференциальной системой налогообложения учитывается экологический фактор. Так 
можно выделить стандартные налоговые вычеты в налоге на доходы физических лиц в части подобия ком-
пенсации за участие в ликвидации техногенных катастроф, военных испытаниях ядерного оружия и т.д.;

В-третьих, экологический фактор находит отражение в механизме формирования налоговой базы, на-
пример, по налогу на прибыль в виде неучета сумм уплаченных экстернальных платежей; в транспортном 
налоге в виде разрешения устанавливать на региональном уровне ставки с учетом экологического класса и пр.

Однако предложенный классификационный подход определенно потребует решения в перспекти-
ве таких задач, как:

 – структуризация группы «экологические налоги и сборы;
 – систематизация и детализация льгот, преференций в области экологического налогообложения;
 – выявление алгоритмов взаимодействия как между фискальными платежами, так и с позиции эле-

ментного взаимодействия действующих платежей;
 – обоснование целесообразности применения принципиальных критериев в рамках экологическо-

го налогообложения, то есть его концептуализации;
 – апробация формируемых алгоритмов на базе Федеральной налоговой службы России;
 – коррекция форм налоговой отчетности с целью формирования статистических баз данных;
 – прочее.

В итоге можно констатировать, что налоговой теории требуется поиск нового критерия, позволяю-
щего каким-либо образом (количественно и/или качественно) оценивать результат производимых из-
менений в законодательстве. Нами предлагается использовать в основе алгоритма критерий, характери-
зующий элементное наполнение фискального платежа с позиции понятия «экология».

Более того, для формирования аналитического материала и баз данных требуется четкое понимание 
категории «экологические налоги и сборы». Также актуализация типологизации налогов и сборов с по-
зиции именно использования экологического элемента в структуре налога и/или сбора поможет по-но-
вому взглянуть на реально существующие проблемы в стране и определиться с собственным подходом 
при оценке выполняемости задач, поставленных налоговой политикой РФ.
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Аннотация
Эффективное развитие промышленности в российской индустрии играет 
ведущую роль в экономике страны. Статья посвящена исследованию на-
правления эффективных инвестиционных вложений в российскую про-
мышленность на современном этапе экономического развития, в част-
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мика обрабатывающих промышленных производств по различным на-
правлениям деятельности в стране. Выявлены факторы, оказывающие 
положительное и отрицательное влияние на развитие российской об-
рабатывающей промышленности в последние годы. На основании про-
веденного исследования сформулирован общий вывод, что для страны 
выступает целесообразным осуществлять инвестиционные вложения для 
эффективного развития обрабатывающей промышленности. 
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ВВЕДЕНИЕ
Развитие инвестиций в обрабатывающую промышленность в любой стране выступает ключевым по-

казателем, стимулирующим развитие промышленности в государстве в целом и российское промыш-
ленное обрабатывающее производство не является исключением. 

Следует отметить, что в разные периоды времени рассмотрением следующих вопросов занимались 
отечественные и иностранные ученые: теоретические основы управления инвестиционной привле-
кательности различных отраслей промышленности, а также анализ состава и механизмов эффектив-
ного процесса по привлечению инвестиций, способных стимулировать оптимизации производст-
венных процессов и реальной стоимости промышленных предприятий. Особое внимание вопросам 
эффективного использования инвестиций в промышленность уделяется в работах таких отечествен-
ных ученых, как А.Ю. Егоров, Е.В. Евтушенко, А.А. Журавлев, Б.Ф. Зайцев, Г.Б. Клейнер, Н.И. Кли-
мова, Д. Львов, С.А. Масютин, A.M. Мухамедьяров, В.М. Пушкарева, П.П. Пилипенко, А.Б. Николаев, 
А.В. Тебекин, А.А. Никитин, В.М. Серов, В.К. Сенчагов, B.C. Соловьев. Среди иностранных авторов 
необходимо выделить Дж. Кейнса, Р. Солоу, Й. Шумпетера, Р. Макконнелла Кэмпбелла, Л. Брю Стен-
ли, П. Самуэльсона. и др. Труды ученых оказали существенное влияние на проведение многих ис-
следований и действующих разработок в разрезе менеджмента инвестиционной привлекательности 
промышленных отраслей, при этом необходимо отметить, что несмотря на все проведенные научные 
исследования и изучение проблем, возникающих с привлечением инвестиционных ресурсов в про-
мышленное производство, это направление нельзя считать полностью изученным, в связи с чем воз-
никает необходимость дальнейшего изучения данного вопроса в теоретическом и практическом ас-
пектах, что объясняет актуальность темы исследования. 

В частности, это касается методов анализа факторов, существенно влияющих на формирование эф-
фективных инвестиционный вложений в промышленное обрабатывающее производство в различных 
экономических условиях [1;2].

Целью настоящего исследования является изучение уровня развития инвестиционных вложений в об-
рабатывающую промышленность российских предприятий в современных условиях санкций.

В соответствии с указанной целью в проведенном исследовании поставлены и решены следующие задачи:
 – проведена оценка уровня инвестиций современных промышленных предприятий в российских 

регионах в сложившихся экономических условиях;
 – оценены и проанализированы объемы инвестиций обрабатывающей промышленности;
 – предложены мероприятия по перспективным инвестиционным вложениям, оказывающим поло-

жительное влияние на развитие обрабатывающий промышленности в условиях санкций.
Предметом исследования являются организационно-экономические отношения и процессы органи-

зации инвестиционных процессов в обрабатывающей промышленности. 
Объектом исследования являются инвестиции в предприятия обрабатывающей промышленности 

российских регионов.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Несмотря на прогноз Министерства экономического развития Российской Федерации, в котором от-

мечен рост промышленного производства на конец 2021 г. на 4,2 %, по данным Федеральной службы го-
сударственной статистики, промышленное производство увеличилось на 5,3 %. Помимо этого показате-
ля, наблюдается также рост индекса промышленного производства, а его падение наблюдается в 2015 г. 
и 2020 г., что связано с финансовым кризисом и негативным влиянием пандемии [4; 5]. 

При проведении развернутого исследования, прежде всего необходимо рассмотреть основные 
экономические и финансовые показатели по секторам экономической деятельности промышленных 
предприятий (рис. 1).

По всем видам экономической деятельности наблюдается устойчивая тенденция к снижению ин-
декса с начала исследуемого периода, только по обрабатывающим производствам изменения про-
изошли в сторону увеличения с 105,3 % в 2017 г. до 105,5 % в 2020 г. Для полноты исследования 
проведем оценку индекса физического объема инвестиций в основной капитал по тем же видам де-
ятельности (рис. 2).
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По видам экономической деятельности за период исследования наблюдается тенденция снижения ин-
декса физического объема инвестиций в основной капитал по добыче полезных ископаемых с 106,1 % 
в 2017 г. до 97 % в 2020 г. ( т.е. на 9,1 %). По обрабатывающему производству со 105,4 % в 2017 г. 
до 101,5 % в 2020 г. По обеспечению электроэнергий, газом и проч. со 104,4 % в 2017 г. до 100,4 % 
к 2020 г. (т.е. на 4,0 %). А по водоснабжению, водоотведению и т.д. с 95,5 % в 2017 г. индекс увеличил-
ся до 120,95 % к 2020 г. Произошел рост  на 25,45 %. 

Далее проведем оценку объемов инвестиций по обрабатывающей промышленности в разрезе раз-
личных производств, входящих и относящихся к обрабатывающей промышленности (рис. 3).

Составлено автором по материалам источника [3]

Рис. 1. Динамика индекса физического объема основных фондов по секторам промышленности, %

Составлено автором по материалам источника [3]

Рис. 2. Динамика индекса физического объема инвестиций в основной капитал, %
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По представленным показателям нельзя наблюдать однотипную тенденцию, так как по одним ви-
дам, входящим в обрабатывающее производство, наблюдается снижение объемов инвестиций (например 
по производству кожи и изделий из кожи с 6,0 млрд руб. до 2,7 млрд руб. к 2020 г., производство рези-
новых и пластмассовых изделий с 53,8 млрд руб. в 2015 г. до 53,3 млрд руб. в 2020 г. и др.), а по  другим 
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Рис. 3. Динамика инвестиций в основной капитал предприятий,  
относящихся к обрабатывающему производству, млрд руб.

Составлено автором по материалам источника [3]
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наблюдается увеличение объемов инвестиций (производства кокса и нефтепродуктов с 478,3 млрд руб. 
до 659,0 млрд руб. к 2020 г. и т.д.) [6–8]. Необходимо оценить индекс физического объема инвестиций 
в основной капитал по видам, входящих в него производств (рис. 4).

За исследуемый период индекса физического объема инвестиций в основной капитал по обрабатывающе-
му производству наблюдается тенденция к снижению индекса по производству табачных изделий на 9,4 %, 
по производству бумаги и бумажных изделий на 2,8 % и по прочим направлениям производств [9;10]. 

Отечественная обрабатывающая промышленность, несмотря на кризис и негативное воздействие эпи-
демиологической ситуации, выросла на 0,6 % в 2020 г. Необходимо отметить, что фронтальной рецес-
сии в 2020 г. в промышленности не наблюдалось. Так в 15 из 24 секторов обрабатывающей промыш-
ленности объем производства вырос и лишь в 9 упал [11].

Исходя из проведенного исследования, необходимо заключить, что на период неожиданно появив-
шейся пандемии более трети руководителей промышленных предприятий начали в экстренном режиме 

Составлено автором по материалам источника [3]
Рис. 4. Динамика индекса физического объема инвестиций в основной капитал  
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пересматривать и осуществлять реформирование инвестиционной политики. К тому же данная коррек-
тировка проводится и на сегодняшний день [12]. Рассмотрим интенсивность трансформации инвести-
ционной политики на промышленных предприятиях (рис. 5).

Рассмотрим промышленные предприятия, относящиеся к обрабатывающей промышленности, кото-
рые наиболее активно осуществляли коррекцию инвестиционной политики (рис. 6).

Как видно из рис. 6, наибольшей корректировке инвестиционной политики обрабатывающих пред-
приятий подверглись предприятия по производству лекарственных средств, материалов, а также кок-
са и нефтепродуктов, на долю которых приходится по 29 %. Наименьшие изменения в инвестицион-
ной политике из обрабатывающей промышленности произошли на предприятиях автотранспортных 
средств,  их доля составляет 24 %. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Лидирующие позиции в 2020 г. в обрабатывающей промышленности по привлечению инвестиций, 

которые имели тенденцию к дальнейшему росту, занимали производители лекарственных средств и мате-
риалов, а также производители химических изделий и текстиля. Среди отстающих наиболее пострадали 
производители продукции инвестиционного назначения, а также производители изделий из кожи [11]. 
Изменения показателей в промышленности в 2020 г. имеют скачкообразный, изменяющийся характер: 

Составлено автором по материалам источника [3]
Рис. 6. Оценка корректировки инвестиционной политики обрабатывающей промышленности, % 
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Рис. 5. Анализ активности трансформации инвестиционной стратегии и политики  
на промышленных предприятиях за 2020–2021 гг., %
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резкое падение в середине года, стагнация осенью и переход к восстановлению в конце года [11; 13]. 
Все эти изменения объясняются восстановительным ростом во всех основных секторах обрабатываю-
щей промышленности.

В целом, исходя из проведенного исследования, можно однозначно сделать вывод, что обрабатыва-
ющая промышленность осуществляет свою деятельность в небольших объемах, но с государственной 
поддержкой имеет перспективы для развития и не сдает свои позиции в российской индустрии. 

Необходимо отметить, что российская обрабатывающая промышленность имеет инвестиционную 
привлекательность, для увеличения отрасли необходимо достигнуть более высокого уровня конкурен-
тоспособности выпускаемой продукции и увеличения экспорта на Восток.

Библиографический список
1. Алексеев А. Новая индустриализация: оценка потребности в накоплении. Экономист. 2012; 3:29–41 с.
2. Вагизова В.И., Дашкин Р.М. Долг, ликвидность, рентабельность и инвестиционное поведение на корпоративном 

уровне. Финансы и кредит. 2022; 28(9):1959–1993 с.
3. Регионы России. Социально-экономические показатели: стат. сб. М.: Росстат, 2021: Р32. 1112 с.
4. Огородникова Е.П., Купинова В.В. Инвестирование в условиях финансового кризиса. В сборнике: VI Международная 

межвузовская научно-практическая конференция преподавателей и студентов «Современные тенденции и проблемы науки в развитии 
цифровых и инновационных технологий». Сборник научных трудов преподавателей. 2022. 423–429 с.

5. Александрова Л.А., Лаптева Е.В. Прогнозирование показателей развития инвестиционной привлекательности 
Оренбургской области. В сборнике: Современные парадигмы образования: достижения, инновации, технический прогресс. Материалы 
XVII Всероссийской научно-практической конференции: в 3-х частях, Ростов-на-Дону, 4 февраля 2019 г. Ростов-на-Дону: Изд-во 
Южный университет; 2019. 181–186 c.

6. Гужев Д.А. Методика расчета чистого дисконтированного дохода инвестиционного проекта с учетом вариативности 
определения денежного потока капитальных вложений. Финансы и кредит. 2022; 28(9): 2016–2031 с.

7. Огородникова Е.П. Инвестиционные процессы в современной информационной экономике. В сборнике: Развитие 
регионов Беларуси и России как основа углубления интеграционных процессов. Сборник статей международной научно-практической 
конференции. Минск, 2021. 71–74 с.

8. Чеченова Л.М. Экспресс-оценка инвестиционной привлекательности национального центра по контейнерной 
грузоперевозке. Региональная экономика: теория и практика. 2022; 20(3):559–578 с.

9. Лаптева Е.В., Захарова А.А. Иностранные инвестиции в экономику рф. Сравнение с другими странами с развива-
ющейся экономикой на основе Dabrowski. В сборнике: Современная торговля: теория, практика, инновации. Материалы 
Х Всероссийской с международным участием научно-практической конференции. 2022. 162–165 с.

10. Щурина С.В. Последствия пандемии для инвестиций в текстильную промышленность России в 2022 году и в среднес-
рочной перспективе. Региональная экономика. 2022;15(1):124–133 с. https://doi.org/10.26794/1999- 849X2022-15-1-124-133

11. Ахриева М.М.-Б. Тенденция и перспектива развития промышленности в Российской Федерации. Экономика и бизнес: 
теория и практика. 2021; 8(78):6–8 с.

12. Власова О.В., Наджафова М.Н., Гребнева М.Е., Кретова О.Г. Инвестиционная привлекательность российской 
экономики в новых социально-экономических и геополитических условиях. Вестник Алтайской академии экономики 
и права. 2022; 9(3): 327–333 с.

13. Козловская С.А., Бурякова С.С., Дедух А.А. Инновационная и инвестиционная деятельность предприятий 
в современных условиях. Экономика и менеджмент инновационных технологий. 2021; № 3. https://ekonomika.snauka.
ru/2021/12/17255 (дата обращения: 01.02.2023).

References

1. Alekseev A. New industrialization: assessment of  the need for accumulation. Economist. 2012; 3:29–41 pp.
2. Vagizova V.I., Dashkin R.M. Debt, liquidity, profitability and investment behavior at the corporate level. Finance and Credit. 

2022; 28(9):1959–1993 pp.
3. Regions of  Russia. Socio-economic indicators: stat. collection. M.: Rosstat, 2021: P32. (In Russian).
4. Ogorodnikova E.P., Kupinova V.V. Investing in a financial crisis. In the collection: VI International interuniversity scientific and 

practical conference of  teachers and students “modern trends and problems of  science in the development of  digital and innovative technologies”. 
Collection of  scientific works of  teachers. 2022. 423–429 pp.



152

Вестник университета № 3, 2023

5. Alexandrova L.A., Lapteva E.V. Forecasting indicators of  the development of  investment attractiveness of  the Orenburg 
region. In the collection: Modern paradigms of  education: achievements, innovations, technical progress. Proceedings of  the XVII All-Rus-
sian Scientific and Practical Conference: in 3 parts, Rostov-on-Don, February 4, 2019. Rostov-on-Don: Publ. House of  the Southern 
University; 2019. 181–186 p.

6. Guzhev D.A. Methodology for calculating the net discounted income of  an investment project, taking into account the 
variability of  determining the cash flow of  capital investments. Finance and Credit. 2022; 28(9): 2016–2031 pp.

7. Ogorodnikova E.P. Investment processes in the modern information economy. In the collection: The development of  the regions 
of  Belarus and Russia as a basis for deepening integration processes. Collection of  articles of  the international scientific and practical conference. 
Minsk, 2021. pp. 71-74.

8. Chechenova L.M. Express assessment of  investment attractiveness of  the national center for container cargo transportation. 
Regional Economics: theory and practice. 2022; 20(3): 559–578 pp.

9. Lapteva E.V., Zakharova A.A. Foreign investments in the economy of  the Russian Federation. Comparison with other 
emerging economies based on Dabrowski. In the collection: Modern trade: theory, practice, innovation. Materials of  the X All-Russian 
Scientific and Practical conference with international participation. 2022. 162–165 pp.

10. Shchurina S.V. Consequences of  the pandemic for investments in the textile industry of  Russia in 2022 and in the medium 
term. Regional Economy. 2022;15(1):124–133. https://doi.org/10.26794/1999- 849X 2022-15-1-124-133

11. Akhrieva M.M.-B. Trends and prospects of  industrial development in the Russian Federation. Economics and Business: theory 
and practice. 2021; 8 (78): 6–8 pp.

12. Vlasova O.V., Nadzhafova M.N., Grebneva M.E., Kretova O.G. Investment attractiveness of  the Russian economy in new 
socio-economic and geopolitical conditions. Vestnik Altaiskoi akademii ekonomiki i prava. 2022; 9(3): 327–333 pp.

13. Kozlovskaya S.A., Buryakova S.S., Dedukh A.A. Innovative and investment activity of  enterprises in modern conditions. Eco-
nomics and management of  innovative technologies. 2021; No. 3. https://ekonomika.snauka.ru/2021/12/17255 (accessed 01.02.2023).



153

© Бекетнова Ю.М., Анисимов Е.С., 2023.  
Статья доступна по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0. всемирная (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

ФИНАНСЫ  
И БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

УДК 336          JEL C15           DOI 10.26425/1816-4277-2023-3-153-159

Моделирование уровня легализации доходов, 
полученных преступным путём

Бекетнова Юлия Михайловна 
Канд. техн. наук, доц. департамента информационной безопасности

ORCID: 0000-0002-1005-6265, e-mail: beketnova@mail.ru

Анисимов Ефим Сергеевич
Студент

ORCID: 0000-0002-2632-4439, e-mail: EAnisimov_Sci@mail.ru

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, г. Москва, Россия

Аннотация
В статье продолжен анализ результатов работы предложенной авторами мо-
дели прогнозирования уровня легализации доходов, полученных преступным 
путём. Цель исследования – сравнение результатов прогноза количества пре-
ступлений отмывания доходов с фактическим состоянием. Статистическая 
основа научной работы – официальные данные Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по состоянию преступности экономической направ-
ленности за период январь 2011 – июль 2022 гг. В предыдущей опубликован-
ной работе был сформирован прогноз на основе сезонной интегрированной 
модели авторегрессии – скользящего среднего (SARIMA) на 11 месяцев 2022 г. 
с февраля по декабрь. Данный прогноз в части прошедших 6 месяцев прове-
рен сравнением с фактическими значениями с помощью вычисления погреш-
ности и среднеквадратичной ошибки – RMSE (англ. Root Mean Square Error). 
При сравнении авторами отмечено редкое для последнего десятилетия распре-
деление зарегистрированных дел, рассматриваемых в статье: превышение чи-
сла преступлений в мае по сравнению с июнем. Результат исследования может 
внедряться в качестве вспомогательного инструмента в аналитические комплек-
сы субъектов финансового мониторинга и надзорных органов. Показана высо-
кая точность получаемых прогнозов по сумме периодов, сделан вывод о важ-
ности наблюдения за сезонными особенностями динамики преступлений для 
оперативного изменения параметров модели в случае ухода от сложившегося 
за десятилетие распределения.
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Abstract
The article continues the analysis of  the work of  the model developed by the 
authors of  forecasting money laundering rate. The purpose of  the study is to 
compare the results of  the forecast with the actual data. Authors used official 
data by the Ministry of  Internal Affairs of  the Russian Federation on economic 
crime rate for the period January 2011 – July 2022. In the last published work, 
a forecast was formed based on the seasonal integrated autoregression – mov-
ing average (SARIMA) model for 11 months of  2022 from February to De-
cember. This forecast for the past 6 months has been verified by comparison 
with the actual values by calculating the relative error and the RMSE (root 
mean square error). In comparison, the authors noted a rare distribution of  reg-
istered cases for the last decade: an excess of  the number of  crimes in May 
over June. The result of  the study may be used as an auxiliary tool in the ana-
lytical complexes of  subjects of  financial monitoring and supervisory author-
ities. The results reflected the high accuracy of  the forecasts obtained for the 
sum of  the periods, and the conclusion was also made about the importance 
of  observing the seasonal structure of  the dynamics of  crimes for operation-
al changes in the parameters of  the model.
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Финансы и банковское дело 

ВВЕДЕНИЕ
Федеральный закон от 11 июня 2021 г. № 165-ФЗ утвердил ряд изменений в национальное зако-

нодательство, регулирующее противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-
ступных путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового 
уничтожения (далее – ПОД/ФТ/ФРОМУ). Изменения затрагивали организацию риск-ориентирован-
ного подхода при контроле (надзоре) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ [1]. С момента принятия данных 
изменений они успели показать свою целесообразность. Например, системно значимый полезный 
эффект от риск-ориентированного подхода при контроле за использованием бюджетных средств 
был упомянут директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Феде-
рации Ю.А. Чиханчиным на 528-ом пленарном заседании Совета Федерации, прошедшем 8 июля 
2022 г. [2]. Оценка как один из элементов риск–ориентированного подхода позволяет определить ве-
роятность реализации риска, для чего могут применяться программные средства прогнозирования ди-
намики определенного параметра в будущем. В работах современных российских и зарубежных учё-
ных Н.К. Потоцкого, И.Ю. Захватова, Е.В. Соколова и В.В. Меркушина раскрываются принципы, 
на которых целесообразно, по их мнению, строить борьбу с преступлениями транснационального 
характера, какой является, в том числе легализация преступных доходов. Эти исследования показы-
вают, что деятельность по борьбе с такими преступлениями должна быть комплексной, основанной 
на сотрудничестве и взаимодействии; выработанных методиках предупреждения транснациональных 
преступлений и т. д. [3–5]. Один из примеров положительных результатов по прогнозированию пре-
ступлений экономической направленности можно найти в работах представителей научной школы 
профессора Г.О. Крылова, которые подчеркнули важность решения задач такого класса и сформули-
ровали вариант подхода к обработке соответствующих тенденций [6].

В статье авторов «Разработка модели прогнозирования уровня отмывания преступных доходов» 
разработана прогнозная модель числа преступлений, связанных с легализацией доходов, на основе 
сезонной интегрированной модели авторегрессии – скользящего среднего (SARIMA) [7]. В качест-
ве исходных данных использовалась официальная статистика Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации (далее – МВД России) за период 2011-2022 гг. Результатом моделирования стал про-
гноз числа преступлений, классифицируемых по статьям 174 и 174.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, на период февраль-декабрь 2022 г. (на 11 месяцев календарного года). По прошествии 
шести месяцев с момента получения опубликованного прогноза и в качестве логического продолже-
ния проводимой научной работы авторы поставили следующую цель. Произвести анализ результа-
тов путём сравнения прогнозных значений с действительной официальной статистикой МВД России 
вместе с анализом структуры преступлений, совершенных в крупном или особо крупном размерах, 
либо причинивших крупный ущерб.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ ПРОГНОЗА
Для достижения поставленной цели проведён обзор шести статистических отчётов МВД России 

«Состояние преступности в России», завершая последним документом за январь-июль 2022 г. [8]. 
По итогам первого полугодия 2022 г. было зарегистрировано 596 преступлений легализации (от-
мывания) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения 
им преступления либо приобретённых другими лицами преступным путём, из которых 270 соверше-
но в крупном или особо крупном размерах, либо причинили крупный ущерб. Такая статистика от-
ражает позитивную динамику по сравнению с аналогичным периодом прошлого 2021 г.: снижение 
на 0,2 % числа дел (и на 8,5 % снижение преступлений в крупном/особо крупном размерах), особен-
но при учёте формирования повышенной активности преступных элементов при попытках вывода 
имущества за пределы Российской Федерации (далее – РФ). В июле данная тенденция сохранилась 
и незначительно усилилась: за 7 месяцев сокращение общего числа преступлений год к году соста-
вило -0,93 %. Структура действительных данных в сравнении с прогнозными значениями по резуль-
татам предыдущей работы авторов представлена на рис. 1.
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Представленные графики отражают в целом положительный результат составленного ранее авторами 
прогноза на прошедшие 6 месяцев 2022 г. Отражённое в официальной статистике количество выявленных 
дел по отмыванию преступных доходов по итогам первого полугодия незначительно превысило прогнозное 
значение, вычисленное на шесть месяцев вперёд (564 действительно зарегистрированных дел при 557 в рам-
ках прогноза, ошибка составила 1,24 %). В то же время в прогнозной модели зафиксированы ошибки на не-
скольких месячных значениях, что объясняется фиксацией большего количества дел в мае, а не в стабильно 
пиковом июне. Последний раз МВД России было зарегистрировано подобное распределение в 2013 г.: в мае 
2013 г. 56 дел и 53 в июне. Все остальные наблюдаемые авторами исследования периоды с 2011 г. характе-
ризовались превышением случаев отмывания преступных доходов в июне по сравнению с маем в среднем 
на 26 % (без учёта изменения динамики в 2022 г.). Таким образом, отклонение прогноза от действительных 
значений объясняется уходом в реальности от сформировавшегося за десятилетие шаблона июня с большей 
активностью по отмыванию преступных доходов. Вместе с этим, по предположению авторов, наблюдается 
именно смещение преступной деятельности на месяц раньше, а не вовлечение в процессы новых субъектов, 
что частично подтверждается общим результатом первого полугодия в рамках прогноза.

Отмеченное новое наблюдение в нестандартном распределении случаев легализации преступных до-
ходов требует разъяснения с поиском возможных причин, повлиявших на ситуацию. Авторами выше 
была выдвинута гипотеза о сущности случившегося – перенос мероприятий по легализации на месяц 
раньше по неопределенной причине. Для однозначного установления действительной причины одних 
публикуемых открытых данных недостаточно, и само явление отмывания характеризуется большим чи-
слом различных предикатных преступлений и схем совершения. Попытка разрешения этого вопроса 
по этим и ряду других причин требует исследования в рамках отдельных работ.

АНАЛИЗ ОТМЫВАНИЯ В КРУПНОМ И ОСОБО КРУПНЫХ РАЗМЕРАХ
Разработанная авторами модель прогнозирования показывает результаты с достаточной точностью, 

однако содержит выявленный по итогам первой части настоящей работы недостаток – отсутствие спо-
собности на длительных интервалах спрогнозировать аномальные отклонения по примеру мая 2022 г. 
Разумеется, это не основание считать модель неработоспособной, потому что: 1) за 10 лет такая струк-
тура сформировалась только второй раз; 2) одной из начальных задач для модели был учёт пока ещё 
значительно преобладающей сезонной динамики, что успешно решено. 

Для принятия решения о разработке альтернативной модели предсказания уровня отмывания пре-
ступных доходов, которая характеризовалась бы меньшим учётом строгой сезонной структуры (для бо-
лее гибкого реагирования на резкие отклонения), необходимо большее число аналогичных  расхождений 
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Рис. 1. Сравнение реального состояния с прогнозом 
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для подтверждения отхода от динами-
ки прошлых лет. В качестве развития 
исследования авторами была решена 
другая задача – расширение приме-
нения разработанной модели на при-
мере построения прогноза и анализа 
структуры рассматриваемых преступле-
ний, совершенных в крупном или осо-
бо крупном размерах, либо причинив-
ших крупный ущерб. 

На рис. 2 представлены средние зна-
чения числа зарегистрированных престу-
плений легализации имущества, приобре-
тенного преступным путём, совершённых 
в крупном или особо крупном размерах, 
либо причинивших крупный ущерб. 

Распределение числа преступлений 
в крупном размере в среднем по меся-
цам совпадает с распределением обще-
го числа преступлений с начала 2011 г. 
Пики наблюдались в марте и июне, 

а наименьшая активность отмечена в июле и четвёртом квартале. В целом данный результат является 
ожидаемым, потому что число преступлений в крупном размере в среднем составляет 49,69 % от обще-
го числа преступлений в месяце (расчёт на основе периода январь 2011 г. – июль 2022 г.). 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОГНОЗОВ
В дополнение к оценке ранее построенного прогноза и к анализу структуры отмывания преступных 

доходов в крупном размере представим на рис. 3, 4 прогнозы, составленные по разработанной автора-
ми моделью, на период август-декабрь 2022 г. соответственно для общего числа преступлений и для ле-
гализации денежных средств и иного имущества, полученных преступным путём.

Согласно результату, полученному в рамках модели прогнозирования, по итогам пяти заключитель-
ных месяцев 2022 г. ожидается 365 преступлений – 1007 дел всего за год. Такой результат предполага-
ет рост по сравнению с 2021 г. на 6,11 %. Относительно этого показателя только в рассмотрении со-
вершения преступления в крупном или особо крупном размере, либо причинивших крупный ущерб,  
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отмечается вероятное снижение числа преступлений по итогам 2022 г. до 467 дел (прогнозное значе-
ние на период август-декабрь составляет 169), что на 0,85 % меньше итога 2021 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные результаты позволили авторам сформулировать два главных вывода относительно функ-

ционала разработанной модели. За счет модели прогнозирования составляются прогнозы с высокой 
точностью, особенно по совокупному результату нескольких месяцев. Данное преимущество разработ-
ки авторов раскрывается в полной мере в периоды стабильной экономической ситуации. В случае из-
менений в поведении субъектов, вовлечённых в процессы отмывания доходов, полученных преступным 
путём, на больших временных периодах модель показывает способность не в полной степени учитывать 
отклонения в динамике уровня легализации преступных доходов по причине своей ориентированно-
сти на учёт сезонности. Данное наблюдение на момент настоящей работы зафиксировано единичное, 
и проведённый анализ показал, что прогнозируемый результат совпал с редким для последних 10 лет 
распределением зарегистрированных дел в мае-июне: большая активность в мае против среднего пре-
вышения на 26 % в июне по сравнению с маем. Продолжение наблюдений за состоянием преступно-
сти экономической направленности и работой модели покажет степень необходимости внесения изме-
нений в её параметры или создания альтернативной вспомогательной модели прогнозирования.

Рассчитанный моделью и представленный в данной работе обновлённый прогноз отражает наличие 
предпосылок к возможному увеличению активности легализации имущества, приобретённого преступ-
ным путём, по сравнению с аналогичным периодом август-декабрь 2021 г. По этой причине перед рос-
сийской системой ПОД/ФТ/ФРОМУ стоит ответственная задача предупреждения и пресечения нару-
шений действующего законодательства РФ.
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Аннотация
В статье автор анализирует российский фондовый рынок, оценива-
ет справедливую стоимость акций отечественных эмитентов и иссле-
дует влияние на финансовые активы принятых Центральным банком 
мер в рамках денежно-кредитной политики. Расчёт справедливой сто-
имости ценных бумаг осуществляется на основе модели постоянно-
го темпа прироста дивиденда, где требуемая доходность собственно-
го капитала определяется по модели CAPM. Результаты проведённого 
автором сравнительного анализа справедливой стоимости и рыноч-
ной цены акций российских корпораций показывают, что на россий-
ском фондовом рынке ценные бумаги существенно недооценены. Для 
устранений возникших на финансовом рынке диспропорций автор 
предлагает Центральному банку Российской Федерации реализовы-
вать более «мягкую» денежно-кредитную политику, воздействуя таким 
образом на развитие отечественного фондового рынка и повышая при-
влекательность инвестиций в ценные бумаги российских корпораций.
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ВВЕДЕНИЕ
Страны с развитым финансовым рынком зачастую обладают рядом преимуществ в преодолении кри-

зисных явлений экономического характера. Такие функции финансового рынка, как перераспределение 
временно свободных денежных ресурсов, справедливое ценообразование, хеджирование и диверсифи-
кация рисков и др., позволяют его участникам быстрее адаптироваться к изменяющимся экономическим 
условиям, что в краткосрочной перспективе ведёт к оперативному реагированию органов государствен-
ной власти и к снижению вероятности глубокого экономического спада. Кроме того, в долгосрочной 
перспективе более динамичное развитие фондовых рынков способствует ускоренному экономическому 
развитию, в том числе росту инвестиционной активности [1]. Отсюда следует, что котировки ценных 
бумаг на фондовой бирже имеют весомое значение для развития национальной экономики. Однако, за-
частую встречаются ситуации, при которых рассчитанная аналитиками и экспертами справедливая цена 
финансовых активов не соответствует рыночной, что указывает на наличие некоторых диспропорций. 
В настоящей работе автор исследует справедливость ценообразования акций на фондовом рынке Рос-
сии. Авторская гипотеза заключается в том, что акции на отечественном финансовом рынке являются 
сильно недооценёнными. Для подтверждения данной гипотезы автор проводит сравнительный анализ 
справедливых и рыночных стоимостей ценных бумаг российских эмитентов, в результате которого бу-
дет определена величина отклонений между рассчитываемыми показателями. Причём расчёт справед-
ливой стоимости ценных бумаг осуществляется автором самостоятельно на основе модели постоянно-
го темпа прироста дивиденда, где требуемая доходность собственного капитала определяется по модели 
CAPM (англ. Capital Asset Pricing Model – модель ценообразования капитальных активов, далее – CAPM).

ВЛИЯНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ 
НА ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ

Важно отметить, что стоимость и доходность финансовых активов подвержены весомому влиянию 
со стороны органов монетарного регулирования экономики. Так воздействие на финансовые активы 
принятых центральными банками или правительствами различных государств решений в части изме-
нения ключевых параметров денежно-кредитной политики опосредовано трансмиссионным механиз-
мом денежно-кредитной политики, определяющим комплекс причинно-следственных связей, посредст-
вом которых принимаемые регулятором решения влияют на ценовую стабильность. Данный механизм 
предусматривает множество каналов влияния изменения ключевой ставки – главного инструмента де-
нежно-кредитной политики – на инфляцию. Примечательно, что более половины из представленных 
каналов неразрывно связаны с финансовыми инструментами. При этом в научных исследованиях отме-
чается, что все сегменты финансового рынка обеспечивают действие каналов трансмиссионного меха-
низма денежно-кредитной политики и, как следствие, определяют эффективность мер Центрального 
Банка России (далее – ЦБ РФ) по достижению целевых показателей [2]. Так изменение ключевой став-
ки неминуемо и одномоментно ведёт к сонаправленному изменению однодневных ставок межбанков-
ского кредитования. Чуть позднее корректируются долгосрочные ставки денежного рынка, предусма-
тривающие больший срок заимствований. Вслед за изменением долгосрочных ставок изменяются цены 
на финансовые активы. Затем наблюдается действие балансового канала, узкого кредитного канала и ка-
нала благосостояния. В рамках балансового канала трансмиссионного механизма рост цен на финансо-
вые активы приводит к увеличению обеспечения по кредитам, которое зачастую включает в себя цен-
ные бумаги отечественных эмитентов. Большая величина обеспечения повышает кредитный рейтинг 
заёмщика, вследствие чего увеличивается вероятность одобрения ему займа. В целом это способствует 
росту объёма кредитования, что впоследствии положительно отражается на совокупном спросе и пред-
ложении товаров. Кроме того, кредитные организации являются активными участниками фондового 
рынка, поэтому восходящая динамика котировок ценных бумаг повышает баланс банков и существенно 
расширяет их возможности в части проведения активных операций. Помимо прочего, стоимость цен-
ных бумаг определяет благосостояние их владельцев, в качестве которых выступают в том числе физи-
ческие и юридические лица. Так дивидендная политика корпораций, а также операции купли-продажи 
финансовых активов на фондовой бирже способствуют росту доходов их собственников, в результате 
чего повышается спрос на товары и услуги.
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Таким образом, имплементация инструментов денежно-кредитной политики с целью обеспечения 
устойчивости рубля опосредованным образом оказывает влияние, в том числе на состояние и динами-
ку фондового рынка. Кроме того, преследуя цели развития финансового рынка и обеспечения его ста-
бильности, ЦБ РФ должен стремиться к тому, чтобы отклонения между справедливой и рыночной сто-
имостью финансовых активов были минимальны, что в последнее время не наблюдается.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА
В настоящее время финансовый рынок Российской Федерации (далее – РФ) относится к числу разви-

вающихся рынков. Причём развитие отечественного фондового рынка было весьма неоднозначным [3-5]. 
Рассматривая исключительно рынок акций, стоит выделить одну из наиболее острых проблем – высокая 
концентрация национальной капитализации и биржевого оборота на весьма ограниченном количест-
ве акций крупных корпораций. Так по данным Национальной ассоциации участников фондового рын-
ка (НАУФОР), по итогам 2020 г. доля десяти наиболее капитализированных компаний в национальной 
капитализации составила 65,5 %, а доля десяти наиболее активно торгуемых акций в совокупном бир-
жевом обороте российских акций – 73,5 %. При этом количество отечественных эмитентов акций, ди-
намика которых на протяжении последних нескольких лет соответствует нисходящему тренду, в 2020 г. 
составило 213 [6]. Подобная диспропорция на финансовом рынке указывает на отсутствие как высокой 
конкуренции между отечественными компаниями, так и глобальной конкурентоспособности российско-
го рынка акций. Безусловно, повышенный интерес к «голубым фишкам» можно наблюдать со стороны 
начинающих инвесторов, число которых за последние два с половиной года заметно прибавилось, что 
обусловлено снижением ЦБ РФ ключевой ставки до исторически минимального значения в 4,25 %. Так, 
если на конец 2019 г. количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, 
составляло 3,8 млн, то по итогам мая 2022 г. их число составило 19,8 млн [7]. Весьма активно инвесторы 
открывают индивидуальные инвестиционные счета (далее – ИИС): если в конце 2019 г. число открытых 
ИИС не превышало 1,7 млн, то по итогам мая 2022 г. их количество превысило 5,5 млн [7]. Однако ав-
тор считает, что акции российских эмитентов, имеющих наибольшую капитализацию на Московской 
бирже, в большинстве своём являются сильно недооценёнными. Для подтверждения данной гипотезы 
автор рассчитал справедливую стоимость акций некоторых отечественных корпораций на 2021 г. и срав-
нил её с рыночной стоимостью ценных бумаг.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ И РЫНОЧНОЙ 
ЦЕНЫ АКЦИЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ КОРПОРАЦИЙ

Сперва автор определил перечень эмитентов, котировки акций, которые будут рассматриваться да-
лее. Стоит отметить, что все рассмотренные в настоящей работе корпорации включены в индекс Мо-
сковской биржи (далее – МосБиржа). Для проведения последующих расчётов автором были отобраны 
8 компаний, имеющих наибольший вес при вычислении индекса, регулярно выплачивающих диви-
денды и представляющих различные отрасли национальной экономики: нефте- и газодобывающая 
отрасль, банковский сектор, золотодобывающая отрасль и др. В число отобранных компаний вошли 
ПАО «Сбербанк», ПАО «Газпром», ПАО «Полюс», ПАО «ГМК “Норильский никель”», ПАО «Лукойл»,  
ПАО «НК “Роснефть”», ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (далее – НЛМК) и ПАО «Но-
ватэк». Причём критерий «регулярность выплаты дивидендов» обусловлен тем, что автором будут произ-
ведены расчёты справедливой стоимости ценных бумаг на основе модели постоянного роста дивидендов. 
Данная модель предполагает регулярные выплаты акционерам в виде дивидендов с целью удовлетворе-
ния их потребности в приращении вложенного капитала. Отсюда следует, что выбранные автором кор-
порации должны иметь богатую историю дивидендных выплат (табл. 1).

Анализ представленных в таблице данных показывает, что у всех рассматриваемых корпораций ве-
личина дивиденда на акцию с 2011 г. по 2020 г. выросла, за исключением ПАО «НК “Роснефть”». Осо-
бенность выплаты дивидендов нефтяной компанией в 2020 г. заключалась в низком показателе прибы-
ли, обусловленной стремительным падением мировых цен на нефть. Однако важно отметить, что у всех 
эмитентов за весь исследуемый период среднегодовой темп прироста дивиденда оказался положитель-
ным. Причём у превалирующего большинства компаний данный показатель исчисляется десятками про-
центов. Примечательно, что столь быстрый прирост дивиденда и относительно высокая дивидендная 
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доходность характерны для всего российского фондового рынка, что выступает в качестве фактора при-
влечения широкого круга инвесторов: как резидентов, так и нерезидентов. Однако, с точки зрения авто-
ра, высокая дивидендная доходность обуславливается также низкой рыночной стоимостью ценных бумаг.

Таблица 1 
История дивидендных выплат отечественных корпораций

За какой 
год вы-

плата ди-
виденда

ПАО 
«Сбер-
банк» 
(в руб. 

на акцию)

ПАО 
«Газ-
пром» 
(в руб. 

на акцию)

ПАО 
«Полюс» 

(в руб. 
на ак-
цию)

ПАО 
«Норни-
кель» (в 

руб. на ак-
цию)

ПАО 
«Лукойл» 

(в руб. 
на ак-
цию)

ПАО 
«Роснефть» 

(в руб. 
на акцию)

НЛМК 
(в руб. 
на акц.)

ПАО 
«Но-

ватэк» 
(в руб. 
на ак-
цию)

за 2011 г. 2,10 8,97 26,23 196,00 75,00 7,53 2,00 6,00
за 2012 г. 2,60 5,99 62,95 400,83 90,00 8,05 0,62 6,86
за 2013 г. 3,20 7,20 25,23 469,18 110,00 12,85 0,67 7,89
за 2014 г. 0,45 7,20 – 1 432,38 154,00 8,21 2,44 10,30
за 2015 г. 1,97 7,89 – 857,16 177,00 11,75 6,95 13,50
за 2016 г. 6,00 8,04 152,41 890,35 195,00 5,98 9,22 13,90
за 2017 г. 12,00 8,04 251,42 832,18 215,00 10,48 14,04 14,95
за 2018 г. 16,00 16,61 274,73 1 568,54 250,00 25,91 22,81 26,06
за 2019 г. 18,70 15,24 407,73 2 045,22 542,00 33,41 17,36 32,33
за 2020 г. 18,70 12,55 627,33 1 644,57 259,00 6,94 21,64 35,56
Средний 
темп при-
роста ди-
виденда

72,59 % 8,80 % 42,76 % 42,59 % 22,05 % 21,85 % 59,6 % 23,32 %

Составлено автором по материалам источников [8–15]

Как уже было отмечено ранее, для расчёта справедливой стоимости акций отечественных эмитен-
тов автор обращается к модели постоянного роста дивиденда. Формула для расчёта будет выглядеть 
следующим образом: 

P
t

D
t 1

1 g

r g
,                                                                     (1)

где Pt – справедливая стоимость акции в период t; Dt-1 – величина дивиденда на акцию в момент t-1; g – 
темп постоянного прироста дивиденда; r – ставка доходности собственного капитала.

Как показывает формула, для расчёта справедливой стоимости ценной бумаги необходимо знать ве-
личину ставки доходности собственного капитала, для определения которой автор обратился к модели 
CAPM, имеющей следующий вид:

r
e
r
f

β r
m

r
f

,                                                                    (2)

где re – требуемая ставка доходности собственного капитала; rf – безрисковая ставка доходности; β – бета-
коэффициент; rm – ставка доходности рынка в целом.

Так в качестве безрисковой ставки доходности автор использует бескупонную доходность государ-
ственных облигаций РФ со сроком погашения 10 лет, величина которой на 30 декабря 2020 г. состав-
ляла 6,27 % [16]. Следующий параметр, а именно доходность рынка в целом, был определён на основе 
динамики курса индекса МосБиржи за период с 2011 г. по 2020 г. Расчёты автора показали, что сред-
няя ставка доходности рынка составила 7,93 %. Значение бета-коэффициента было рассчитано автором 
 самостоятельно на основе данных котировок акций соответствующих корпораций и индекса МосБир-
жи за период с 2011 г. по 2020 г. на основе формулы, представленной ниже:
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m i

s
m
2

,                                                                     (3)

где coυ – ковариация; s – стандартное отклонение; m – котировки индекса МосБиржи; i – котировки акций.
Так результаты проведённых автором вычислений, необходимых для определения величины бета-

коэффициентов для каждой компании, представлены в табл. 2.

Таблица 2
 Бета-коэффициенты и требуемые ставки доходности собственного капитала 

отечественных эмитентов

№ Наименование корпорации Бета-коэффициент
Требуемая ставка доходности  

собственного капитала, %

1 ПАО «Сбербанк» 1,4619 8,70 %

2 ПАО «Газпром» 1,2180 8,29 %
3 ПАО «Полюс» 0,3210 6,80 %
4 ПАО «Норникель» 0,8401 7,66 %
5 ПАО «Лукойл» 0,9390 7,83 %
6 ПАО «Роснефть» 1,0942 8,09 %
7 НЛМК 0,9042 7,77 %
8 ПАО «Новатэк» 1,0161 7,96 %

Составлено автором по материалам источников [8-17]

Анализ представленных в табл. 2 данных показывает, что между бета-коэффициентом и требуемой 
ставкой доходности собственного капитала наблюдается высокая корреляционная связь. При этом наи-
большая доходность собственного капитала присуща корпорации, представляющей банковский сектор 
в отобранном перечне компаний – ПАО «Сбербанк».

Таким образом, проведя соответствующие расчёты, автор имеет значения всех показателей, необходимых 
для расчёта справедливой стоимости ценных бумаг эмитента на основе модели постоянного роста дивиденда. 
Однако, одна из особенностей формулы расчёта заключается в том, что темп постоянного прироста диви-
денда не может превышать рассчитанную по модели CAPM требуемую доходность собственного капитала, 
поскольку в таком случае цена финансового актива будет иметь отрицательное значение и, следовательно, 
потеряется экономический смысл проведённой операции. В связи с этим автор предположил, что, несмо-
тря на чрезмерно высокий прирост дивиденда у рассматриваемых корпораций за последние 10 лет (подтвер-
ждением чему служат средние значения темпов прироста, рассчитанные в табл. 1), в качестве постоянного 
темпа прироста дивиденда будет использоваться значение 5 %. В таком случае справедливая стоимость ак-
ций каждого из рассмотренных эмитентов на 2021 г. будет принимать значение, представленное в табл. 3.

Таблица 3
Расчёт справедливой стоимости акций отечественных корпораций на 2021 г.

№
Наименование 

корпорации

Справедливая 
стоимость 

акций на 2021 г., 
в руб.

Рыночная 
стоимость акций 
в 2021 г., в руб.

Отклонение 
справедливой 

стоимости от ры-
ночной, в руб.

Отклонение 
справедливой 

стоимости от ры-
ночной, в %

1 ПАО «Сбербанк» 531,20 305,97 225,23 73,61 %

2 ПАО «Газпром» 400,34 284,14 116,20 40,90 %

3 ПАО «Полюс» 36 539,22 13 907,04 22 632,18 162,74 %

4 ПАО «Норникель» 64 813,09 24 386,95 40 426,14 165,77 %
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№
Наименование 

корпорации

Справедливая 
стоимость 

акций на 2021 г., 
в руб.

Рыночная 
стоимость акций 
в 2021 г., в руб.

Отклонение 
справедливой 

стоимости от ры-
ночной, в руб.

Отклонение 
справедливой 

стоимости от ры-
ночной, в %

5 ПАО «Лукойл» 9 614,74 6 291,00 3 323,74 52,83 %

6 ПАО «Роснефть» 236,12 557,61 -321,49 -57,65 %

7 НЛМК 820,07 234,16 585,90 250,21 %

8 ПАО «Новатэк» 1 262,92 1 572,35 -309,43 -19,68 %
Составлено автором по материалам источников [8-17]

Анализ данных, представленных в табл. 3, показывает, что у 6 из 8 российских эмитентов справедли-
вая стоимость ценных бумаг превышает рыночную цену акций. Причём разброс положительных откло-
нений между справедливыми и рыночными ценами акций составляет от 40 % до 250 %. Действительно, 
наименее недооценённой стоимостью среди выбранных автором корпораций обладают ценные бума-
ги ПАО «Газпром», в то время как наибольшее отклонение справедливой стоимости акций от рыноч-
ной – 250 % или составляющее более 585 руб., можно наблюдать у НЛМК. Однако, у некоторых ком-
паний котировки акций в 2021 г. всё же были выше справедливой стоимости их ценных бумаг. К числу 
таких корпораций относятся ПАО «НК “Роснефть”» и ПАО «Новатэк». При этом важно подчеркнуть, 
что, по мнению автора, рыночная цена акций нефтяной компании также недооценена, поскольку в рас-
чёте справедливой стоимости использовался дивиденд прошлого периода. Как уже было выявлено ранее, 
в 2020 г. ПАО «НК “Роснефть”»  столкнулась с финансовыми проблемами в связи с распространением 
нового штамма коронавирусной инфекции и связанными с ним ограничениями. И хотя финансовый ме-
неджмент корпорации сохранил на прежнем уровне коэффициент дивидендных выплат, рассчитываемый 
от величины чистой прибыли по Международным стандартам финансовой отчётности (МСФО), диви-
денд в абсолютном значении оказался минимальным за последние четыре года, что негативном образом 
отразилось и на справедливой стоимости акций ПАО «НК “Роснефть”». Однако автор считает, что вос-
становление мировых цен на нефть, соглашения в рамках ОПЕК+, возобновление спроса на нефтепро-
дукты и ряд других факторов позволят корпорации увеличить размер дивиденда на акцию в 2021 г., что, 
в случае расчёта справедливой стоимости акций на 2022 г., непременно приведёт к её росту.

Сравнивая справедливую и рыночную стоимости ценных бумаг ПАО «Новатэк», представляется важ-
ным отметить, что, действительно, акции данной корпорации можно считать переоценёнными, по-
скольку её дивидендная политика в последнее время не подвергалась резким корректировкам. Вероятно, 
присущая исследуемой корпорации финансовая стабильность и устойчивость, а также справедливое рас-
пределение денежных средств на выплату собственникам и на развитие бизнеса заставляет инвесторов 
быть уверенными в надёжности, перспективности и долгосрочной прибыльности российской компании.

Итак, проведённое автором сравнение рыночной и справедливой стоимости акций некоторых отече-
ственных корпораций, включённых в индекс МосБиржи, показало, что на российском фондовом рынке 
акции, скорее, являются недооценёнными. С точки зрения автора, ключевыми факторами в сложившей-
ся ситуации являются внешние риски и санкционное давление, ограничивающие приток иностранного 
капитала на финансовый рынок. В связи с этим с целью привлечения дополнительного финансирова-
ния отечественные корпорации повышают размер дивидендных выплат. Действительно, одно из ос-
новных преимуществ российского фондового рынка – повышенная доходность на вложенный капитал, 
позволяющая инвесторам в той или иной степени компенсировать внешние риски. Однако, рассчитан-
ная автором на основе модели постоянного прироста дивиденда справедливая стоимость ценных бумаг 
в большинстве своём оказалась существенно выше рыночной. И важно подчеркнуть, что подобные яв-
ления оказывают крайне негативное влияние на финансовый рынок в целом.

Многогранность финансового рынка заключается ещё и в том, что ценные бумаги являются не толь-
ко объектом инвестирования. В странах с развитым и развивающимся финансовым рынком акции участ-
вуют в качестве гарантийного обеспечения при проведении сделок с производными финансовыми ин-
струментами. В рамках осуществления процедуры клиринга при купле-продаже ценных бумаг на бирже 

Окончание табл. 3
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также существует необходимость внесения гарантийного обеспечения, в качестве которого могут учи-
тываться и наиболее ликвидные ценные бумаги. Стоит также дополнить, что ранее стоимость ценных 
бумаг играла важнейшую роль и при реализации ЦБ РФ денежно-кредитной политики посредством 
проведения операций РЕПО (англ. REPO – Repurchase Agreement, соглашение выкупа) [18]. Так акции, 
включённые в «ломбардный список», могли приниматься ЦБ РФ при проведении операций РЕПО, на-
правленных на предоставление или абсорбирование ликвидности.

Впрочем, помимо перечисленного, ценные бумаги имеют ещё ряд важнейших функций, исходя 
из чего следует, что сбалансированное и устойчивое экономическое развитие будет достигнуто лишь 
в том случае, когда справедливая стоимость ценных бумаг будет соответствовать рыночной стоимости. 
Возникающие отклонения неминуемо приводят к возникновению диспропорций в национальной эко-
номике, предотвращение которых возможно посредством более активной имплементации монетарных 
методов регулирования экономики: в обстоятельствах, когда справедливая цена акций превышает ры-
ночную стоимость ценных бумаг, денежно-кредитная политика должна носить экспансионистский ха-
рактер; в обратных случаях ЦБ РФ следует проводить рестрикционную политику. Причём в случае не-
дооценённой стоимости акций у корпораций потенциальных эмитентов, отсутствует желание выходить 
на биржу и проводить IPO (англ. Initial Public Offering, первичное публичное размещение акций). В связи 
с этим автор считает, что монетарным органам регулирования экономики следует более активным обра-
зом имплементировать инструменты, способствующие достижению целей экспансионистской политики.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итак, автором был проведён сравнительный анализ справедливых и рыночных стоимостей ценных 

бумаг отечественных корпораций, в результате которого было определено, что акции большинства рас-
сматриваемых эмитентов являются недооценёнными. При этом важно подчеркнуть, что в некоторых слу-
чаях отклонение между рассчитанной в рамках фундаментального анализа справедливой стоимостью 
и рыночной составляло 150 % и 250 %. Безусловно, существует вероятность того, что применение моде-
ли постоянного прироста дивиденда для определения справедливой стоимости ценных бумаг эмитента 
некорректно и стоит применять другие методы, такие как коэффициентный метод, метод дисконтиро-
ванного денежного потока и др. Однако выводы автора подтверждаются действиями финансового ме-
неджмента исследуемых корпораций, неоднократно заявлявших о проведении процедур обратного выку-
па акций, целью которых выступает именно подача сигнала рынку о том, что компания-эмитент считает 
свои акции недооценёнными. И намерения менеджмента минимизировать отклонения между справед-
ливой и рыночной ценой акций весьма логичны, при том, что приведение их в соответствие позволит 
устранить возникающие диспропорции и обеспечить сбалансированное, устойчивое развитие финан-
совой системы. Примечательно, что в достижении подобного результата существенная роль отводится 
именно монетарным методам регулирования экономики.
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Аннотация
Активная цифровизация финансовых рынков приводит к появлению но-
вых видов цифровых финансовых активов, а также ставит вопросы о пер-
спективах развития национальных денежных систем с учетом появившихся 
цифровых финансовых инструментов. Авторы приводят результаты иссле-
дования, проведенного путем опроса респондентов об отношении к крип-
товалютам, о вероятности появления безналичных экономик, о влиянии 
цифровизации экономики на изменение жизни людей. Существующие 
научные исследования показывают, что значительная часть авторов скло-
няется к тому, что актуальные тренды цифровизации приведут к полному 
исчезновению наличных денег, в том числе немаловажную роль в этом 
процессе сыграют криптовалюты. Низкая финансовая грамотность, воз-
можные сбои в электронных платежных системах, сложность адаптации 
для отдельных групп населения – это те причины, которые отдаляют пе-
реход к безналичным экономикам. Однако значительное количество пре-
имуществ, которые представляют цифровые активы для развития эконо-
мики, и позитивное отношение общества к изменениям, происходящим 
в процессе цифровой трансформации, содействуют дальнейшей транс-
формации денежной системы.
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ВВЕДЕНИЕ
Развитие цифровых активов и расширение их использования в разных сферах деятельности продол-

жается. В настоящее время применение цифровых активов (далее – ЦА) позволяет выделить их сфор-
мировавшиеся виды (группы). Так можно обозначить, в первую очередь, два основных направления 
использования ЦА: финансовое и нефинансовое (рис. 1). Каждый элемент в обозначенной схеме уже 
получил собственное развитие и имеет собственную структуру.

Рынок цифровых финансовых активов (далее – ЦФА) также продолжает свое развитие. При этом 
инициативы в распространении и применении ЦФА выдвигают не только частные компании, но и го-
сударственные структуры и органы. Так, появившись в 2008 г., частные цифровые валюты (криптовалю-
ты) постепенно внедряются в гражданский оборот, и такие действия наблюдаются не только в странах, 
где ранее не было собственных валют (Сальвадор). Например, в швейцарском городе Лугано запускается 
проект по приему криптоплатежей в торговых точках. На первом этапе опция будет доступна примерно 
в десятке точек, в том числе в McDonald’s, художественных галереях и ряде других. Платежи можно бу-
дет совершать в стейблкоинах Tether (USDT), курс которых привязан к курсу доллара США, биткоинах 
и LVGA – местных платежных токенах Лугано. Инициаторы проекта обозначили, что к концу 2023 г. 
принимать эти три криптовалюты смогут более 2,5 тыс. местных продавцов [1].

Другой пример из России, где выпустили ЦФА на корзину из 7 драгметаллов. Помимо привыч-
ных золота, серебра, платины и палладия, в ЦФА вошли недоступные на открытом рынке родий, 
иридий и рутений. Сообщается, что одновременно идет работа над выпуском цифровых финансо-
вых активов, привязанных к акциям «голубых фишек» на Московской бирже. По мнению экспертов, 
санкционные ограничения против российского фондового рынка резко обострили проблему дивер-
сификации инвестиций, что запустило активный процесс рождения новых производных финансо-
вых инструментов в России [2].

ТЕОРИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В чем же идея и растущая популярность ЦФА и цифровых валют? Рассмотрим далее. Если охаракте-

ризовать кратко, то частные криптовалюты представляют собой финансовые активы, эмиссия которых 
децентрализована (т. е. осуществляется не центральным банком или иным эмитентом). В настоящее вре-
мя ответ на вопрос о популярности не только в том, что с помощью созданной цифровой технологии 
распределенного реестра создателям Биткоина удалось найти ответ на нерешаемую до этого задачу –«де-
централизованного консенсуса». Так остается до сих пор актуальным вопрос (и даже становится острее) 

Составлено авторами по материалам исследования
Рис. 1. Виды цифровых активов 
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о поиске универсальной платежной единицы, которая могла бы стать международным средством плате-
жа и сохранения стоимости.

Такая платежная единица должна отвечать определенным критериям: ликвидность, сохранность, до-
ступность, легитимность и легальность, стабильность. Перечисленные качества фиатных денег были не-
которое время не присущи частным цифровым валютам. Но постепенно наблюдается трансформация 
качественных характеристик криптовалют.

Таблица 1
Характеристика основных видов криптовалют

№
Название 

криптовалюты
Код

Год появ-
ления

Описание

1 Bitcoin BTC 2008

Масштаб Bitcоin: 1 ВТС делится на 100 000 000 частей (сатоши). 
Криптовалюта Bitcоin появилась на криптовалютном рынке первой. 
График эмиссии определен программно и заранее известен (21 млн 
единиц). Считается, что тем самым, модель Bitcion ориентирована 
на дефляционную экономическую модель

2 Ripple XRP 2012

Поддержкой блокчейна и криптовалюты занимается конкретная 
компания – Ripple. В обращении 100 млрд токенов, из которых 
у Ripple 61 млрд; Ripple является централизованной криптовалю-
той, созданной для трансграничных платежей. Скорость транзак-
ций составляет 4 секунды. Например, у Ethereum 2 мин. В позици-
онировании данная криптовалюта является противопоставлением 
биткойну, так как Ripple помогает банковской сфере в эффектив-
ности платежных операций

3 Ethereum ETH 2015

Еtherеum работает децентрализовано, построена на частном май-
нинге. Общее количество эмитируемых эфиров никак не ограниче-
но. Это говорит о возможности «бесконечной» эмиссии. Процеду-
ра же эмиссии Bitcoin более жесткая за счет наличия ограничений.  
В отличие от мировой валюты Bitcoin, Ethereum предназначена для 
оплаты особых сервисов в сети Ethereum, когда пользователи будут 
получать его за использование вычислительных мощностей для ва-
лидации транзакций и вклада в развитие сети

4 Bitcoin Cash BCH 2017

Bitcoin Cash – криптовалюта, отделившаяся от традиционного бит-
коина 1 августа 2017 г. Разделение биткоин сообщества произошло 
из-за проблем с масштабируемостью сети биткоина, что, как следст-
вие замедляло проведение транзакций в сети. В то же время Bitcoin 
Cash имеет ряд ключевых отличий. Во-первых, размер блока уве-
личен с 1 Мб до 8 Мб. Во-вторых, при добыче криптомонет слож-
ность меняется через 6 блоков, а для Bitcoin аналогичный период 
составляет 2016 блоков. Основное достоинство – более низкая ко-
миссия и более высокая скорость

5 Litecoin LTC 2011

Litecoin – криптовалюта, основанная на технологии Bitcoin. Размер 
эмиссии ограничен (84 млн ед.). Сервис построен так, чтобы не пре-
доставлять явных преимуществ владельцам специализированных ком-
пьютерных систем, ставя их в один ряд с обычными пользователями

6 EOS EOS 2017

Криптовалюта EOS призвана исключить уязвимости, которые при-
сущи многим другим криптовалютам. Подтверждение транзакций 
передается выбранным участникам системы, что позволяет сокра-
тить время на подтверждение сделок. Механизм EOS способен об-
рабатывать сотню тысяч транзакций в секунду, а учитывая нынешние 
проблемы сферы криптовалют в этом аспекте, то это преимущест-
во является еще более видимым

Составлено авторами по материалам исследования
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В табл. 1 представлены характеристики некоторых криптовалют и их основные достоинства. Сре-
ди недостатков частных цифровых валют следует выделить: возможность технических неполадок и си-
стемного сбоя; абстрактность и построение на принципах финансовой «пирамиды»; отсутствие реаль-
ной ценности и высокая волатильность; отсутствие контроля и отвечающего по обязательствам лица; 
возможность мошенничества и совершение преступлений с использованием криптовалют; потеря и/
или кража криптовалют. Однако указанные недостатки часто могут наблюдаться и у фиатных денег.

Проводя собственное исследование, авторы статьи, участвуя в международной научно-практической кон-
ференции «Современные тенденции развития финансово-банковского сектора в условиях экономической 
неопределенности» 10–11 июня 2022 г. в Казахстане, провели опрос участников о перспективах развития 
национальных денежных систем с учетом тренда цифровизации финансовых инструментов. В соответст-
вии с этой целью исследования были обозначены вопросы об отношении к криптовалютам; о вероятно-
сти появления «безналичных» экономик; о влиянии цифровизации экономики на изменение жизни лю-
дей. Было проведено анкетирование 112 респондентов: 64 % респондентов из Казахстана, 20 % из России, 
7 % из Беларуси, 5 % из Таджикистана, 2 % из Великобритании, 2 % из США. В опросе приняли учас-
тие эксперты из 5 сфер: образование, финансы, консалтинг, охрана труда, информационные технологии.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Проблема развития денежных систем в условиях цифровизации активно обсуждается научным сооб-

ществом. Многие авторы сходятся во мнении, что произойдет переход к безналичной экономике, поя-
вятся новые онлайн-финансовые учреждения. Управление денежными средствами станет децентрализо-
ванным с внедрением блокчейна и криптовалют. Достижения в области платежных технологий, а также 
внедрение цифровых платежных систем приведут к увеличению инвестиций в цифровизацию денеж-
ного обмена. Скорость, конфиденциальность, удобство, безопасность и децентрализация будут озна-
чать более широкое вовлечение людей во всем мире, включая часть населения, не пользующуюся бан-
ковскими услугами. Децентрализация и блокчейн будут означать размытие в распределении богатства, 
часть денег уйдет из традиционных банковских систем. Ожидается, что к 2050 г. обращение физических 
денег прекратится, уступив место виртуальным валютам, которые можно будет обменивать на цифро-
вых платформах [3]. В будущем цифровые валюты станут удобным и эффективным техническим реше-
нием для проведения реформы международной валютной системы [4].

Безналичная экономика обсуждается как с точки зрения экономической теории, так и с точки зрения 
функционирования денежно-финансовых систем. Основными драйверами перехода к безналичной эко-
номике являются: цифровизация и новые технологии; изменения в деятельности коммерческих банков, 
являющихся создателями безналичных денег и квазиденежных инструментов; изменение спроса клиентов 
на наличные деньги; макроэкономические факторы. Безналичная экономика предлагает самые большие 
преимущества для банков, центральных банков и крупных технологических компаний, которые активно 
используют новые технологии и работают над созданием собственных цифровых валют. В то же время 
с точки зрения домохозяйства безналичная экономика может усугубить финансовую изоляцию [5].

Использование ЦА для проведения платежей позволит сделать такой процесс быстрее, дешевле и эф-
фективнее. Выступая в качестве промежуточной валюты, ЦА могут создавать необходимые пулы лик-
видности и обеспечивать прямые транзакции. Тогда будущее трансграничных платежей будет реали-
зовано за счет комбинации технологий систем распределенного реестра и цифровых активов. Таким 
образом, работники банков и поставщики платежных услуг смогут быстро и легко совершать доступ-
ные, прозрачные транзакции в режиме реального времени [6].

Главным препятствием на пути использования криптовалюты в качестве платежного средства явля-
ются существующие законодательные положения, которые регулируют построение национальных де-
нежных систем. Соответствующие правовые нормы, как правило, закрепляют монополию государств 
на денежную эмиссию и определяют национальные валюты в качестве единственно возможных платеж-
ных средств на соответствующих территориях [7].

К проблемам цифровизации финансового рынка часто относят низкую финансовую грамотность, 
угрозы для дальнейшей деятельности среднего и малого звена участников финансовых рынков, низкий 
уровень развития инфраструктуры и доступа к сети «Интернет» (далее – Интернет) среди граждан Рос-
сийской Федерации. [8] Некоторые авторы отмечают влияние национальных культурных особенностей 
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на использование ЦА. Так, например, черты «индивидуализма» и «доверия» связаны с более широким 
использованием цифровых активов [9].

Однако при достаточно позитивном отношении к ЦА и к их использованию в будущем, часть авто-
ров считает невозможным существование безналичных экономик. По их мнению, несмотря на все вы-
годы от использования ЦА, целесообразно интегрированное применение традиционных и инноваци-
онных технологий в сфере расчетов и платежей как на национальном уровне, так и на международной 
арене [10]. Наличные денежные средства будут оставаться универсальной формой оплаты, которая не за-
висит от источника электроснабжения или доступа к Интернету. [11]

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
29 % анкетируемых специалистов считает, что мировое сообщество движется к созданию единого 

межстранового платежного инструмента на базе цифровых денег, еще 50 % экспертов считает, что это 
возможно, но в отдаленной перспективе, и 21 % считает это невозможным. 

Большинство опрошенных (57 %) считают криптовалюту платежным инструментом, в то время как 
другая часть относит ее к имуществу. При этом в настоящее время только 11 % респондентов имеют 
опыт операций с криптовалютами. 

Только 25 % опрошенных считают, что функционирование полностью безналичной суверенной денеж-
ной системы в настоящее время невозможно, в то время как 32 % респондентов уверены в том, что имен-
но к этому идет мировое сообщество, а 43 % считают, что это возможно, но не в ближайшем будущем.

При этом уже сейчас 53 % опрошенных используют в повседневной жизни не более 10 % наличных 
денег, а 18 % отмечают, что используют исключительно банковские карты (рис. 2). 

50 % респондентов считают электронные и цифровые деньги частью суверенных денежных систем, 
что позволяет применять классические теории, посвященные денежно-кредитному регулированию. 32 % 
опрошенных считают, что должны существовать отдельные теории и количественные модели оценки 
данных форм денег.

Основным мотивом создания цифровых денег центральными банками эксперты назвали контроль 
денежных систем (57 %), на втором месте – развитие цифровизации (39 %), и только 4 % считают, что 
это происходит ради удобства потребителей.

Подавляющее большинство экспертов (89 %) считают, что процесс цифровой трансформации и рас-
тущая роботизация будут кардинальным образом менять структуру занятости: с одной стороны, снижая 
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Составлено авторами по материалам исследования 

Рис. 2. Соотношение использования наличных денег и банковских карт респондентами
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зависимость от низкоквалифицированной рабочей силы и ставя под вопрос актуальность отдельных 
профессий, с другой – предъявляя все более высокие и быстро меняющиеся требования к ключевым 
компетенциям.

На рис. 3 показано распределение ответов об использовании цифровых технологий (респонденты 
могли выбрать 3 варианта ответа): самой перспективной технологией экспертами названа технология 
анализа больших данных и предиктивная аналитика (93 % опрошенных), далее идут искусственный ин-
теллект (64 %) и блокчейн (50 %). 

В качестве основных факторов, препятствующих цифровизации финансового рынка, респондента-
ми были выделены возможные сбои в электронных платежных системах (54 % опрошенных), сложность 
адаптации для отдельных групп населения (54 %), киберпреступность (46 %) и низкая финансовая гра-
мотность населения (43 %) (рис. 4).

61 % опрошенных уверены, что цифровизация является драйвером развития экономики, при этом 
36 % респондентов считают, что цифровизация – это эволюционный и технологический этап развития 

Процент опрошенных респондентов, %
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Рис. 3. Перспективность использования технологий для развития финансового сектора
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Рис. 4. Факторы, препятствующие цифровизации финансового рынка
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любой экономики. При этом подавляющее большинство (82 %) респондентов отметили улучшение ка-
чества жизни в связи с цифровой доступностью многих услуг. В худшую сторону изменений замечено 
не было, и 18 % опрошенных считают, что их качество жизни не изменилось.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, проведенный опрос подтвердил основные гипотезы авторов: цифровизация фи-

нансового рынка позволила создать устойчивую тенденцию к формированию денежных систем ново-
го типа, в которых будет использование ЦА той или иной формы. Авторы статьи ранее анализировали 
возможность создания полностью безналичной денежной системы и считают это возможным, но в не-
которой отдаленной перспективе [12, 13]. Аналогичного мнения придерживается, например, и глава Ми-
нистерства промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, который считает, что 
криптовалюта как платежное средство в перспективе будет легализована в России. [14] Также возможно 
и создание новой международной расчетной единицы на базе ЦФА. Следует отметить позитивное от-
ношение к цифровизации в научной среде, а также среди основной массы респондентов, что характе-
ризует готовность общества к принятию дальнейшей трансформации денежной системы. 
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Аннотация
Всеобщая глобализация диктует необходимость новых форм и методов 
социальной работы. Нуждается в актуализации и система долговремен-
ного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами. В основном дол-
говременный уход базируется на региональном регулировании. Регионы 
самостоятельно определяют перечень «уходовых» услуг, их объем, пери-
одичность и критерии нуждаемости. Это порождает в некотором роде 
дискриминацию одних пожилых граждан к другим по объему и переч-
ню социальных услуг. Кроме того, региональный или децентрализован-
ный принцип построения системы долговременного ухода «привязывает» 
нуждающихся в нем пожилых граждан к месту жительства, ограничивает 
их конституционное право на передвижение и свободу выбора места жи-
тельства. В исследовании проведен анализ современного состояния регу-
лирования системы долговременного ухода и сформулированы предло-
жения по переходу на экстерриториальный принцип.

Ключевые слова 
Экстерриториальный принцип, управле-
ние социальным обеспечением, долгов-
ременный уход, пожилые и инвалиды, 
децентрализованный подход, регио-
нальное управление

Для цитирования: Мышко Ф.Г. Разработка модели управления оказания услуг долговременного ухода за гражданами 
пожилого возраста и инвалидами по экстерриториальному принципу // Вестник университета. 2023. № 3. С. 178–185.

© Мышко Ф.Г., 2023.  
Статья доступна по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0. всемирная (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



179

SOCIAL TECHNOLOGIES  
AND PROCESSES

Development of a management model  
for the provision of long-term care services  

for elderly and disabled citizens  
on an extraterritorial basis

Fedor G. Myshko
Dr. Sci. (Jur.), Head of  the Department of  Private Law

ORCID: 0000-0001-7578-7707, e-mail: fg_myshko@guu.ru

State University of  Management, Moscow, Russia

Abstract
Universal globalization dictates the need for new forms and methods of  social work. 
The system of  long-term care for elderly citizens and the disabled also requires up-
dating. Basically, long-term care is based on regional regulation. The regions inde-
pendently determine the list of  “care” services, their volume, frequency and crite-
ria of  need. This gives rise to some kind of  discrimination of  some elderly citizens 
against others in terms of  the volume and list of  social services. In addition, the re-
gional or decentralized principle of  building a long-term care system «binds» elder-
ly citizen in need of  it to their place of  residence, restricts their constitutional right 
to movement and freedom to choose their place of  residence. The study analyzes 
the current state of  regulation of  the long-term care system and formulates propos-
als for the transition to the extraterritorial principle. 

Keywords 
Extraterritorial principle, social se-
curity management, long-term care, 
elderly and disabled, decentralized 
approach, regional management

For citation: Myshko F.G. (2023) Development of  a management model for the provision of  long-term care services for 
elderly and disabled citizens on an extraterritorial basis. Vestnik universiteta, no. 3, pp. 178–185.

© Myshko F.G., 2023.  
This is an open access article under the CC BY 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



180

Вестник университета № 3, 2023

ВВЕДЕНИЕ
В Священном Писании сказано: «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на зем-

ле». Для будущего общества важны все группы населения: врачи, учителя, бизнесмены, дети, старики, спор-
тсмены, ведь, если мы называем себя людьми, то лишних среди нас нет. Испокон веков выживали лишь 
те поселения, которые заботились о стариках. Именно забота о старшем поколении объединяла их, делала 
сильнее. Мудрость и жизненный опыт старшего поколения всегда приходил на помощь в беде и проблемах. 

Старение населения – глобальная тенденция современного общества, представляет собой результат 
долговременных сдвигов в естественном развитии человечества. 

По данным Федеральной службы государственной статистики, доля численности населения в воз-
расте старше трудоспособного составляет в среднем за последние три года 25 %, из них в возрасте  
65–69 лет – 5,9 %, в возрасте 70 лет и старше – 10,2 %[1].

Продление человеческой жизни – это скачок в развитии, демонстрирующий в первую очередь успеш-
ность цивилизации, а не только проблемы. Стратегической целью каждого государства является про-
дление жизни человека и сохранение как можно дольше «возраста здоровья».

Одна из национальных целей развития Российской Федерации (далее – РФ) – повышение ожидае-
мой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 г.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Модель системы долговременного ухода – это идеальное представление социально-медицинского 

механизма, закрепленного в нормативных правовых актах, определяющих цели, задачи и содержание 
деятельности органов публичной власти, организаций системы долговременного ухода, а также специ-
алистов, оказывающих такой уход гражданам со слабым здоровьем, которые не в состоянии осуществ-
лять самообслуживание.

Богатый практический опыт применения системы долговременного ухода накоплен в зарубежных 
странах, перед которыми социально-экономические и правовые угрозы старения населения возникли 
гораздо раньше, чем в РФ. 

В связи с этим разработку идеальных представлений (моделей) долговременного ухода целесообраз-
но начать с изучения опыта построения таких моделей, используемых в зарубежных странах. 

Ключевым вопросом при разработке модели долговременного ухода является определение уровня 
публичной власти, ответственных за нормативное правовое регулирование, финансирование и предо-
ставление социальных услуг. 

Основным классификационным основанием признается уровень централизации и децентрализации 
управления при организации системы долговременного ухода. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЫТА ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ ДОЛГОВРЕМЕННОГО 
УХОДА В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ И В РФ

Использование принципа децентрализации при построении системы долговременного ухода исполь-
зуют такие страны, как Канада, Великобритания, Китай, Швеция, США, Нидерланды. Однако уровень 
этой децентрализации в каждом государстве свой. 

Сам принцип децентрализации в управлении системой долговременного ухода планировался с це-
лью приблизить социальные услуги к потребителю и учесть местную специфику. 

Характерными особенностями децентрализованной системы долговременного ухода являются следу-
ющие моменты. При общем политическом руководстве центральной (федеральной) власти организация 
долговременного ухода полностью сосредоточена на региональном или муниципальном уровне публич-
ной власти. Речь идет об утверждении стандартов в сфере социального обслуживания, критериев по-
лучения социальных услуг, установлении их качества, перечня видов, объема и гарантий получения [2]. 

Наиболее радикальный уровень децентрализации наблюдается в Швеции, где вся ответственность 
за управление долговременным уходом, его организацией и даже финансирование сосредоточено 
на муниципальном уровне. 

Менее радикальный уровень децентрализации в Канаде. Федеральное законодательство не содержит 
никаких стандартов в определении критериев получения государственных услуг, ни списков  оказываемых 
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услуг, но выступает гарантом их обеспечения. Круг получателей, стандарты и способы предоставления 
социальных услуг в системе долговременного ухода определяются, как правило, региональными (а в от-
дельных случаях и муниципальными) органами [2]. 

В некоторых странах распределение ответственности органов публичной власти за сферу социальных 
услуг в системе долговременного ухода зависит от типа самой социальной услуги. Например, в Испании емкие 
услуги, связанные с оказанием медицинского (сестринского) ухода (англ. home nursing) оказываются на реги-
ональном уровне власти, а за социальные услуги по дому несет ответственность муниципальный уровень [3]. 

В других странах децентрализация охватывает только предоставление услуг. Например, в Финлян-
дии государство устанавливает перечень услуг, которые должны оказываться на месте, тогда как муни-
ципалитеты отвечают за организацию и предоставление услуг [3]. 

В Швейцарии распределение полномочий органов государственного управления в сфере долговремен-
ного ухода сложилось следующим образом. За вопросы, связанные с софинансированием медицинского 
страхования при долгосрочном уходе, в Швейцарии несут ответственность федеральное правительство, 
региональные государственные органы – кантоны обладают всей государственной полнотой по другим 
вопросам социального обслуживания на дому, включая определение других источников финансирования. 

Мнение сторонников децентрализации в организации долговременного ухода приводят три аргумен-
та в пользу возложения ответственности на более низкий уровень управления [4].  

1. Региональный и муниципальный уровни власти принимают активное участие в предоставлении 
большого объема социальных услуг и выплат. Соответственно, на местном уровне можно оперативно 
установить дополнительные связи в системе долговременного ухода в случае, если в них есть необхо-
димость для нуждающегося инвалида или пожилого человека.

2. На местном уровне легче создать условия для комфортного осуществления социального обслужи-
вания на протяжении долгого времени в соответствии с пожеланиями пожилых граждан, с учетом наци-
ональных традиций и ценностных установок местности, в которых они проживают.

3. На местном уровне легче учесть индивидуальные потребности при организации и планировании 
долговременных услуг. Управление на местном уровне менее жесткое и бюрократическое. 

Одновременно данный способ управления имеет определенные недостатки:  
1) децентрализация, как правило, приводит к региональному и территориальному неравенству при 

оказании социальных услуг в рамках системы долговременного ухода в связи с тем, что отсутствуют еди-
ные формализованные критерии и инструменты оценки нуждаемости и инструменты обеспечения ка-
чества социальных услуг;

2) значительное влияние на систему долговременного ухода оказывают различные финансовые воз-
можности регионов и муниципалитетов, и в целом их социально-экономическое положение.

Многие зарубежные страны пытаются нивелировать эти отрицательные последствия следующим 
образом. В первом случае – путем закрепления единых национальных механизмов обеспечения качест-
ва социальных услуг и во втором – использовать государственные механизмы софинансирования реги-
ональных и местных программ [5]. 

Централизованный подход характеризуется следующими признаками: нормативное определение ос-
новных параметров системы долговременного ухода осуществляется на федеральном (государственном) 
уровне (круг лиц, право на участие в программе, большинство льгот, социальные стандарты, требова-
ния к качеству услуг и пр.);  на региональном или местном уровне отсутствует возможность вносить ка-
кие-либо изменения в программу долговременного ухода; существует система контроля; все параметры 
финансирования определяются на федеральном уровне. 

Централизованная модель системы долговременного ухода реализуется в таких странах, как Герма-
ния, Япония. 

В качестве положительных черт централизованной модели системы долговременного ухода отме-
тим следующие: 

 – единая государственная (национальная) программа помогает гарантировать справедливость на всей 
территории государства – все нуждающиеся имеют равные шансы на предоставление ухода и качест-
венное социальное обслуживание. Таким образом, обеспечивается соблюдение прав нуждающихся гра-
ждан на долговременный уход в соответствии со степенью нуждаемости на единых основаниях на всей 
территории государства;
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 – единая национальная программа требует меньше административных издержек, т.к. она разраба-
тывается один раз. 

Анализ российского законодательства показал, что система долговременного ухода РФ содержит эле-
менты централизованной модели и децентрализованной, своеобразная «смешанная» форма модели дол-
говременного ухода. 

Полномочиями в сфере социального обслуживания наделен как федеральный уровень государствен-
ной власти, так и уровень субъектов РФ. 

К сожалению, для РФ присущи все вышеперечисленные проблемы децентрализованной модели, 
а также слабо выражены положительные черты централизованной. 

Отметим, что разница социального экономического развития субъектов РФ напрямую влияет на объ-
ем и качество социальных услуг долговременного ухода и других областей социальной сферы – это дав-
но известный факт как для научного сообщества, так и для органов государственной власти федераль-
ного и регионального уровня. 

Обратим внимание на то, что проблема неравного обеспечения граждан социально уязвимых кате-
горий, находящихся в равном правовом положении, отмечается в других институтах социальной сфе-
ры. Например, при назначении социальных выплат многодетным семьям наблюдается разный раз-
мер детских пособий при равных условиях нуждаемости и количестве детей в семьях, проживающих 
в разных субъектах РФ. Аналогичная ситуация возникает при определении  размера регионального 
материнского капитала и проч.[6].

Похожая ситуация возникает и при предоставлении социальных услуг в рамках долговременного ухо-
да. Анализ нормативных правовых актов в субъектах РФ позволил выявить разницу в объеме социаль-
ных услуг, входящих в бесплатный социальный пакет долговременного ухода. 

Бесплатный социальный пакет – это новый продукт в социальном обслуживании, предоставляющий-
ся только в системе долговременного ухода. Это гарантированный перечень и объем социальных услуг, 
обеспечивающих гражданину бесплатное предоставление ухода во всех формах социального обслужи-
вания, включая их сочетание и чередование.

Отметим, что ранее социальные услуги предлагались в рамках социального обслуживания, однако, это 
были социально-бытовые услуги (покупка продуктов и непродовольственных товаров, помощь в уборке 
жилья и пр.). В рамках долговременного ухода предлагаются не только социально-бытовые услуги, но 
и уходовые, и медицинские услуги: помощь в кормлении, в пользовании туалетом, гигиенические услуги. 

Сравнительный анализ социального пакета Республики Татарстан, Самарской и Ульяновской обла-
стей показал существенную разницу в их объеме [7–9]. 

Так в Республике Татарстан социальный пакет включает в себя в общей сложности 15 услуг (разби-
ты по трем пакетам в зависимости от уровня нуждаемости). В Ульяновской области – 39 услуг, в Самар-
ской области – 43 услуги, которые по социальным пакетам не распределены. Одна и та же услуга может 
предоставляться во всех уровнях нуждаемости. 

Так в Республике Татарстан услуга «помощь в приготовлении пищи» оказывается только в первом 
уровне нуждаемости, а услуга «приготовление пищи – для 2 и 3 уровней. В Самарской и Ульяновской 
областях эти две услуги соответствуют всем трем уровням нуждаемости.

Приведенные данные демонстрируют разный объем социальных услуг для людей, относящихся к од-
ной и той же категории нуждающихся граждан. Особенностью всех социальных пакетов является их бес-
платность для получателей услуг. Следовательно, нарушен принцип равенства при получении социаль-
ных услуг для лиц, относящихся к одной категории нуждающихся лиц. 

Децентрализованный подход к управлению оказанием услуг по долговременному уходу приводит к за-
труднению реализации их по экстерриториальному принципу, т.е. без привязки к месту регистрации. 

Между тем, экстерриториальный принцип рассматривается учеными как необходимый атрибут граж-
данства [10; 11]. Он призван обеспечить конституционный принцип свободы выбора местонахождения, 
свободы передвижения. Экстерриториальный принцип способствует развитию рыночных отношений, 
свободному «перемещению» форм обслуживания, что неизбежно приведет к расширению спектра со-
циальных услуг по уходу [12].

Возможность получения государственных услуг по экстерриториальному принципу была предостав-
лена гражданам РФ с 1 января 2018 г. [13].
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Этот принцип позволяет гражданам подать заявление в территориальный орган Фонда социально-
го страхования РФ (с 1 января 2023 г. – Социальный фонд) или в МФЦ и получить государственную 
услугу независимо от места регистрации заявителя. Такой принцип может быть внедрен и в рамках си-
стемы долговременного ухода. 

Одним из направлений реализации такого принципа может быть внедрение на федеральном уров-
не обязательного социального страхования долговременного ухода совместно с формированием уни-
версальной модели системы долговременного ухода (далее – СДУ). Рассмотрим на примере Респу-
блики Беларусь. 

В Республике Беларусь такая система создается на основе лучших европейских практик и моделей 
долговременного ухода, действующих на основе страховых и нестраховых принципов.

Драйвером экстерриториального принципа оказания социальных услуг должны стать цифровые 
сервисы и прежде всего Единая государственная информационная система социального обеспечения  
(далее – ЕГИССО) [14; 15].  

В РФ для реализации экстерриториального принципа в системе долговременного ухода необходи-
мо обеспечить на первом этапе:

 – максимальный охват системой на федеральном уровне нуждающихся всех возрастов в соответст-
вии с потребностями пациентов с различными степенями физических и умственных отклонений; 

 – максимальный охват системой членов семьи и иждивенцев гражданина, нуждающегося в долгов-
ременном уходе (посредством создания для них рабочих мест, внедрения программ подготовки и повы-
шения квалификации, в том числе по направлению органов службы занятости); 

 – создание системы реабилитации и абилитации, позволяющей максимально быстро восстановить 
функциональные возможности и утраченную трудовую активность инвалида (это позволит вести пол-
ноценную жизнь и будет способствовать преодолению хронических заболеваний, возврату части та-
ких граждан на рынок труда); 

 – введение обязательного социального страхования долговременного ухода (на основе страховых 
принципов и лучших региональных практик);

 – расширение гарантий в рамках СДУ (например, позволив застрахованным, нуждающимся в дол-
говременном уходе самостоятельно формировать пакет социальных услуг, выбирать формы и виды со-
циального обслуживания).

На втором этапе: 
 – объединить в единую систему долговременного ухода такие ресурсы, как медицинский и социаль-

ный патронаж, объекты по гериатрии, паллиатива и реабилитации, центры дневного пребывания, ста-
ционарные учреждения социальной и медицинской сферы, общественные объединения, религиозные 
и волонтерские организации, а также усилить межведомственное взаимодействие между перечисленны-
ми участниками системы;

 – внедрить единую систему долговременного ухода в инфраструктуру ЕГИССО, назначение и пра-
вовые основы которой закреплены в ст. 6.9 Федерального закона от 17 июля 1999 № 178-ФЗ «О госу-
дарственной социальной помощи» [16].

В связи с этим считаем необходимым разработать и внедрить правовые механизмы софинансирова-
ния региональных и местных программ, использовать модели обязательного социального страхования 
в системе долговременного ухода, разработать единые федеральные стандарты социальных услуг, при-
меняемые в рамках системы долговременного ухода. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании изложенного, считаем необходимым на федеральном уровне произвести следующее:

 – утвердить единые критерии оценки нуждаемости в долговременном уходе;
 – утвердить субъектный состав получателей социальных услуг в системе долговременного ухода;
 – утвердить объем и перечень социальных услуг, входящих в социальный пакет долговременного 

ухода для всех форм социального обслуживания;
 – разработать модели страхового механизма финансирования системы долговременного ухода;
 – разработать модели софинансирования населения для тех социальных услуг, которые не входят 

в бесплатный социальный пакет. 
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Аннотация
В статье рассматривается феномен эмоционального выгорания у представите-
лей, чья работа осуществляется путем взаимодействия «человек-человек» - у ме-
дицинских работников. В условиях чрезвычайной ситуации на медицинских 
работников действует большее количество стрессовых факторов, чем раньше, 
поэтому проблема эмоционального выгорания, характерная для всех предста-
вителей профессий социономического профиля, становится еще более акту-
альной. С помощью методик «Диагностика эмоционального выгорания лично-
сти» В.В. Бойко, «Исследование уровня эмпатийных тенденций» И.М. Юсупова, 
Шкала тревоги Спилбергера-Ханина по результатам математического анали-
за с использованием U-критерия Манна-Уитни рассматривается зависимость 
между профессиональным стажем медицинских сестер и выраженностью син-
дрома эмоционального выгорания. Кроме того, выявлена высокая взаимосвязь 
между уровнем эмпатии у медицинских сестер и выраженностью симптомов 
эмоционального выгорания. Не выявлена взаимосвязь между тревожностью ме-
дицинских сестер и стажем профессиональной деятельности. Результаты сви-
детельствуют о том, что профилактика является необходимым звеном в борь-
бе с эмоциональным выгоранием у медицинских сестер.
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Abstract
The article examines the phenomenon of  emotional burnout in representa-
tives whose work is carried out through the interaction of  «person-person» - 
in medical workers. In an emergency situation, medical workers are affected 
by a greater number of  stressful factors than before, so the problem of  emo-
tional burnout, characteristic of  all representatives of  professions of  a socio-
nomic profile, becomes even more urgent. With the help of  methods “Diag-
nostics of  emotional burnout of  personality” V.V. Boyko, “Study of  the level 
of  empathic tendencies” I.M. Yusupova, Spielberger-Khanin anxiety scale 
based on the results of  mathematical analysis using the Mann-Whitney U-test, 
the relationship between the professional experience of  nurses and the severi-
ty of  the burnout syndrome is considered. In addition, a high correlation was 
found between the level of  empathy among nurses and the severity of  symp-
toms of  emotional burnout. The relationship between the anxiety of  nurs-
es and the experience of  professional activity has not been revealed. The re-
sults indicate that prevention is a necessary link in the fight against emotional 
burnout of  nurses.
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ВВЕДЕНИЕ
Новая коронавирусная инфекция затронула все население планеты, но, в первую очередь, самая боль-

шая задача встала перед медицинскими учреждениями и ее сотрудниками. Так как в условиях чрезвы-
чайной ситуации на медицинских работников действует еще большее количество стрессовых факторов, 
чем раньше, то проблема эмоционального выгорания, характерная для всех представителей профессий 
социономического профиля, становится еще более актуальной [1]. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР
Термин «выгорание» был введен американским психиатром Гербертом Фрейденбергом в 1974 г. Дан-

ный термин он описывал как изнеможение, истощение, разочарование [2].
Г. Селье популяризовал термин «эмоциональное выгорание» в своих трудах и раскрыл концепцию 

стресса. Эмоциональное выгорание, по его мнению, одна из разновидностей стресса, которая связана 
с сильными эмоциональными, коммуникативными перегрузками, повышенным уровнем ответственно-
сти за принимаемые решения и необходимостью принимать срочные решения [3].

В 1982 г. К. Маслач была опубликована методика для измерения выгорания Maslach Burnout Inventory 
(MBI), которая стала самым популярным инструментом измерения степени выгорания в исследованиях 
психологической направленности [4].

Синдром эмоционального выгорания – это комплекс симптомов психического расстройства, который 
включает в себя эмоциональное или физическое истощение, потерю способности адекватно реагиро-
вать на эмоциональные проявления других людей, снижение работоспособности [5]. Синдром эмоци-
онального выгорания негативно сказывается как на выполнении профессиональных обязанностей, так 
и на общем самочувствии человека. 

В современной психологии выделяют несколько главных стрессогенных факторов, которыми на-
полнена повседневная жизнь медицинских работников и которые приводят к возникновению синдро-
ма «эмоционального выгорания»:

1) большое количество контактов с пациентами и коллегами, значительное количество трудностей, 
которые необходимо решить без промедления. Для замкнутого человека все это представляет собой 
большую нагрузку, вследствие чего такой работник находится в постоянном напряжении [6];

2) повышенный уровень сложности работы. Ежедневно медицинские работники должны быть мак-
симально собраны, организованы, внимательны. Медицинский персонал понимает, что от них зависит 
здоровье и жизнь людей, у них нет права на ошибку [7];

3) ритм современной жизни. Долгая дорога от дома до работы, трудовой график, который предполага-
ет суточные дежурства – все это ведет к недостатку времени на отдых, на полноценный сон и на семью [8].

Если игнорировать вышеописанные проблемы, то профессиональное выгорание медицинских се-
стер может повлечь за собой много проблем не только для самих работников, но и для организации, 
в которой они трудятся [9; 10]. 

На данный момент синдром эмоционального выгорания внесен Всемирной Организацией Здравоох-
ранения в МКБ-11 и имеет следующее определение: «Выгорание — это синдром, который характери-
зуется как результат хронического стресса на рабочем месте, с которым не удалось успешно справить-
ся. Он характеризуется тремя измерениями: 

1) чувством истощения энергии или изнеможения;
2) увеличение психической дистанции от своей работы или чувство негативизма или цинизма, свя-

занное с работой;
3) чувство неэффективности и отсутствия достижений. Выгорание относится именно к явлениям 

в профессиональном контексте и не должно применяться для описания переживания в других сферах 
жизни» [11].

Постоянный риск заражения, работа в тяжелых условиях, постоянное получение новых данных и ме-
тодических рекомендаций значительно повышает риск развития синдрома эмоционального выгорания 
у медицинских сестер [12]. 

Причины, вызывающие профессиональное выгорание у медицинских сестер, классифицируют как 
общие и специфичные.
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Среди общих причин выделяют большое количество взаимодействий с людьми, часто негативно 
настроенными; постоянные непредвиденные ситуации на работе; ритм современной жизни, отсутствие 
времени и средства на восстановление и качественный отдых, на улучшение здоровья. К специфичным 
причинам можно отнести: низкий уровень заработной платы, плохие условия труда; пациенты, кото-
рым нет возможности оказать помощь в том объеме, в котором хотелось бы; более высокая смертность 
по сравнению с другими отделениями; жалобы, угрозы со стороны родственников пациентов [13]. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В нашем исследовании мы сравнили результаты 40 медицинских сестёр Детской городской клини-

ческой больницы им. Н. Ф. Филатова в возрасте от 25 до 35 лет с профессиональным стажем 1–9 лет 
и 40 медицинских сестёр в возрасте от 36 до 45 лет со стажем профессиональной деятельности  
10–20 лет для того, чтобы определить особенности эмоционального выгорания медицинских сестер 
с различным трудовым стажем. 

Для исследования были применены следующие методики: «Диагностика эмоционального выгорания 
личности» В.В. Бойко, «Исследование уровня эмпатийных тенденций» И.М. Юсупова, Шкала тревоги 
Спилбергера-Ханина.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ АНАЛИЗ
Диагностика уровня эмоционального выгорания у медицинских работников с разным стажем профес-

сиональной деятельности при помощи методики диагностики эмоционального выгорания (В.В. Бойко) 
показала результаты, указанные в табл. 1.

Таблица 1
Сформированность фаз эмоционального выгорания у медицинских работников со стажем 

профессиональной деятельности менее 10 лет и более 10 лет 

Фаза стресса Несложившийся 
симптом

Складывающийся 
симптом

Сложившийся 
симптом

менее
10 лет

больше 
10 лет

менее
10 лет

больше 
10 лет

менее
10 лет

больше 
10 лет

Напряжение 24 (60 %) 10 (25 %) 10 (25 %) 14 (35 %) 6 (15 %) 16 (40 %)
Резистенция 6(15 %) 6 (15 %) 4 (10 %) 10 (25 %) 30 (75 %) 24 (60 %)
Истощение 22 (55 %) 2 (5 %) 16 (40 %) 16 (40 %) 2 (5 %) 22 (55 %)

Составлено автором по материалам исследования 

Далее рассмотрим симптомы фазы истощения (как самой сложной стадии) и их сформированность 
у медицинских сестер с различным стажем профессиональной деятельности.

Симптом «эмоционального дефицита» сформирован у 6 медицинских сестер (15 %) с рабочим ста-
жем менее 10 лет и у 18 медицинских сестер (45 %) со стажем более 10 лет. У данных работников 
не получается в полном объеме сопереживать пациентам и оказывать им необходимую помощь и под-
держку. Они становятся более раздражительными и черствыми, учащаются конфликты с коллегами. 
Важно отметить, что вне зависимости от стажа работы у большей части испытуемых данный симптом 
все же не сформирован. 

Медицинские сестры со сформированным симптомом «эмоциональной отстраненности» склонны 
к обезличиванию пациента и отсутствию реакций как на позитивные рабочие моменты, так и на нега-
тивные. Это своеобразная выстроенная эмоциональная защита, причем в других сферах жизни такие ра-
ботники сохраняют проявление эмоций. Медицинских сестер со сформированным симптомом – 4 ра-
ботника со стажем менее 10 лет (10 %) и 18 работников со стажем более 10 лет (45 %).

Симптом «личностной отстраненности» проявляется в негативном восприятии пациента и рабочих 
задач. Возникает отсутствие желания выполнять свою работу, контактировать с пациентом, раздражи-
тельность и агрессия. Среди медицинских сестер со стажем менее 10 лет данный симптом сформиро-
вался у 10 человек (25 %), в то время как у работников со стажем более 10 лет – всего у 2 (5 %). 
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Симптом «психосоматических и психовегетативных нарушений» выражается ухудшением физиче-
ского и психического самочувствия. Часто даже подумав о пациентах, медицинские сестры физиче-
ски испытывают дискомфорт. У них ухудшается настроение, могут появиться боли в различных частях 
тела, обострения хронических заболеваний. Показатели выраженности данного признака почти совпа-
дают у обеих категорий медицинских сестер: 10 человек с меньшим опытом работы (25 %) и 8 человек 
с опытом работы от 10 лет (20 %). 

Для оценки результатов мы провели статистический анализ с использованием U-критерия Манна-
Уитни. Результаты представлены в табл. 2.

Таблица 2
Результаты статистического анализа сформированности симптомов фазы истощения 

у медицинских сестер с различным стажем профессиональной деятельности 

Не сформирован Формируется Сформирован
U-критерий 

Манна-Уитни
P

М
ен

ее
 

10
 л

ет

Б
ол

ее
 

10
 л

ет

М
ен

ее
 

10
 л

ет

Б
ол

ее
 

10
 л

ет

М
ен

ее
 

10
 л

ет

Б
ол

ее
 

10
 л

ет

Эмоционального 
дефицита

24 
(60 %)

14
(35 %)

10 
(25 %)

8 
(20 %)

6 
(15 %)

18
(45 %)

136,5 >0,05

Эмоциональной 
отстраненности

26
(65 %)

14
(35 %)

10 
(25 %)

8 
(20 %)

4 
(10 %)

18
(45 %)

114 <0,05

Личностной отстраненно-
сти и деперсонализации

20
(50 %)

24 (60 %)
10

(25 %)
14

(35 %)
10

(25 %)
2

(5 %)
122,5 <0,05

Психосоматических 
и психовегетативных на-
рушений

22
(55 %)

16
(40 %)

8
(20 %)

16
(40 %)

10
(25 %)

8
(20 %)

166,5 >0,05

Составлено автором по материалам исследования

По результатам статистического анализа с использованием U-критерия Манна-Уитни видно, что стати-
стически значимые различия отмечаются в симптоме эмоциональной отстраненности и в симптоме лич-
ностной отстраненности. Это означает, что сформированность данных симптомов зависит от стажа меди-
цинских сестер – чем больше стаж, тем больше вероятность, что данные симптомы будут сформированы. 

Таблица 3
Результаты статистического анализа различной сформированности синдрома 

эмоционального выгорания у среднего медицинского персонала с различным стажем 
профессиональной деятельности 

Не сформирована Формируется Сформирована

U
-к

ри
те

ри
й

М
ан

на
-У

ит
ни

P

М
ен

ее
 

10
 л

ет

Б
ол

ее
 

10
 л

ет

М
ен

ее
 

10
 л

ет

Б
ол

ее
 

10
 л

ет

М
ен

ее
 

10
 л

ет

Б
ол

ее
 

10
 л

ет

Напряжение
12

(30 %)
5

(12,5 %)
5

(12,5 %)
7 (17,5 %)

3
(7,5 %)

8
(20 %)

122 <0.05

Резистенция
3

(7,5 %)
3

(7,5 %)
2

(5 %)
5

(12,5 %)
15 

(37,5 %)
12

(30 %)
177,5 >0,05

Истощение
11

(27,5 %)
1

(2,5 %)
8

(20 %)
8

(20 %)
1

(2,5 %)
11

(27,5 %)
62,5 <0,05

Составлено автором по материалам исследования
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По результатам анализа данных, полученных в ходе исследования, мы видим, что существует определен-
ная взаимосвязь между профессиональным стажем и выраженностью фаз синдрома эмоционального выго-
рания у медицинских сестер. Однако в фазе резистенции статистически значимых различий не выявлено.

Исходя из полученных данных, синдром эмоционального выгорания в большей степени сформиро-
вался у медицинских сестер со стажем профессиональной деятельности от 10 до 20 лет. Предположи-
тельно, это связано с тем, что медицинские сестры имеют высокую эмоциональную и физическую на-
грузку, но при этом недостаточно восстанавливают свои ресурсы. 

Медицинские сестры, имеющие профессиональный стаж от 1 до 9 лет, более увлечены рабочим про-
цессом, в большинстве своем имеют желание развиваться и сохраняют оптимистичный настрой. Од-
нако, фаза резистенции большего числа данной категории работников уже сформирована. Возможно, 
медицинские сестры с небольшим стажем излишне остро реагируют на проблемы пациентов, воспри-
нимают их близко к сердцу и пресыщаются взаимодействием с ними.

Исследование по методике «Диагностика эмпатийных тенденций» И.М. Юсупова показало, что боль-
ший процент медицинских работников имеет средний уровень эмпатии. 28 медицинских сестер (70 %) 
со стажем менее 10 лет и 24 медицинские сестры (60 %) с рабочим стажем более 10 лет. Высокий уровень 
эмпатии показали 12 медицинских сестер (30 %) со стажем менее 10 лет и 10 работников (25 %) со стажем 
более 10 лет. Низкий уровень эмпатии имеют 6 медицинских сестер (1 5%) с рабочим стажем более 10 лет. 

Таблица 4
Корреляционный анализ с использованием коэффициента ранговой корреляции Спирмена 

«Исследование уровня 
эмпатийных тенденций» 

И. М. Юсупова

«Диагностика эмоци-
онального выгорания 
личности» В.В. Бойко

Коэффициент 
ранговой корреляции 
Спирмена для группы 

со стажем 
менее 10 лет

Коэффициент 
ранговой корреляции 
Спирмена для группы 
со стажем более 10 лет

Эмпатийные тенденции Неадекватного избиратель-
ного эмоционального реа-
гирования

r = 0,661 при p < 0,05 r = 0,767 при p < 0,05

Эмоционально-нравствен-
ной дезориентации 

r = 0,868 при p < 0,05 r = 0,741 при p < 0,05

Расширения сферы эконо-
мии эмоций

r = 0,685 при p < 0,05 r = 0,653 при p < 0,05

Эмоционального дефицита r = 0,739 при p < 0,05 r = 0,627 при p < 0,05

Личностной отстраненности 
и деперсонализации

r = 0,626 при p < 0,05 r = 0,549 при p < 0,05

Составлено автором по материалам исследования

Таким образом, результаты корреляционного анализа по методикам «Исследование уровня эмпатий-
ных тенденций» и «Диагностика эмоционального выгорания личности» показали высокую взаимосвязь 
между уровнем эмпатии у работника и симптомами эмоционального выгорания.

Рассмотрим данные, полученные с помощью шкалы тревоги Спилбергера-Ханина.
Уровень ситуативной тревожности характеризуется напряжением, беспокойством испытуемого. Зна-

чение показателя по данной шкале помогает определить уровень стресса у респондента, а также оценить 
уровень тревоги. Высокий уровень ситуативной тревожности продемонстрировали 16 медицинских се-
стер (40 %) со стажем профессиональной деятельности менее 10 лет и 22 медицинские сестры (55 %) 
со стажем более 10 лет. Средний уровень личностной тревожности у 14 медицинских сестер (25 %) 
со стажем менее 10 лет и у 10 медицинских сестер (25 %) с рабочим стажем более 10 лет. Низким уров-
нем ситуативной тревожности обладают 10 работников (25 %) со стажем менее 10 лет и 8 медицинских 
сестер (20 %) со стажем работы 10–20 лет.
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Личностная тревожность заставляет воспринимать многие ситуации как угрожающие самооценке, 
опасные. При высокой личностной тревожности работник будет более подвержен стрессу, увеличится 
уровень тревоги. Может возникать неадекватная реакция на замечания и советы. Также такие работни-
ки склонны более эмоционально реагировать на трудные рабочие ситуации, воспринимают их близко 
к сердцу. В дальнейшем возможны срывы, аффективные реакции, что также приводит к эмоциональ-
ному истощению работника. Низким показателем личностной тревожности обладают 8 медицинских 
сестер (20 %) со стажем 1–9 лет и 10 медицинских сестер (25 %) со стажем 10–20 лет. Средний уровень 
личностной тревожности показали 8 медицинских сестер (20 %) со стажем менее 10 лет и 12 медицин-
ских сестер (30 %) со стажем более 10 лет. Высокий уровень личностной тревожности продемонстри-
ровали большое количество работников: 24 медицинские сестры (60 %) с меньшим стажем рабочей де-
ятельности и 12 медицинских сестер (30 %) со стажем более 10 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Особенно часто синдром эмоционального выгорания встречается у тех людей, чья работа осуществ-

ляется путем взаимодействия «человек-человек». Одними из представителей таких профессий являются 
медицинские работники. Трудовая деятельность медицинских работников имеет высокую эмоциональ-
ную насыщенность и большое количество стрессовых ситуаций, вызывающих физическое и эмоци-
ональное истощение. Симптомы эмоционального выгорания могут отличаться у медицинских сестер 
с различной специализацией. Наиболее выраженным может быть эмоциональное выгорание медицин-
ских сестер, работающих в отделениях анестезиологии и реанимации, так как именно там находятся на-
иболее тяжелые пациенты. В исследовании были рассмотрены стадии эмоционального выгорания, при 
их изучении видно, что каждая стадия более прогрессивна, чем предыдущая – то есть симптомы выго-
рания становятся более выраженными.

При изучении синдрома немаловажно знать, какие причины ведут к развитию эмоционального вы-
горания. К основным причинам относятся: неизбежность интенсивного общения с пациентами, по-
стоянное напряжение, непрекращающееся чувство тревоги, отсутствие мотивации в рамках профес-
сиональной деятельности, чрезмерное эмоциональное и физическое напряжение. Одним из главных 
последствий синдрома эмоционального выгорания является снижение профессиональной эффектив-
ности, что, в свою очередь, негативно влияет на саму работу и на коллектив в целом.

Для анализа результатов данной методики мы провели статистический анализ с использованием U-кри-
терия Манна-Уитни. По результатам анализа мы определили, что существует определенная взаимосвязь меж-
ду профессиональным стажем медицинских сестер и выраженностью синдрома эмоционального выгорания. 
Исключение составила фаза резистенции, где статистически значимых различий нами не было выявлено.

Кроме того, мы выявили высокую взаимосвязь между уровнем эмпатии у медицинских сестер и вы-
раженностью симптомов эмоционального выгорания. 

Существуют различия в проявлении синдрома эмоционального выгорания у медицинских работников 
со стажем профессиональной деятельности менее 10 лет и более 10 лет, то есть чем больше професси-
ональный стаж работы, тем более выражены компоненты эмоционального выгорания. Для медицинских 
работников со стажем профессиональной деятельности более 10 лет чаще характерен сформировавшийся 
синдром эмоционального выгорания. Таким образом, гипотеза о том, что существует взаимосвязь меж-
ду стажем медицинских сестер и уровнем проявления у них эмоционального выгорания, подтверждена.

Таким образом, профилактика является необходимым звеном в борьбе с эмоциональным выгорани-
ем медицинских сестер. Профилактика должна включать следующие направления.

1. Обучение эффективным навыкам совладания с психоэмоциональным стрессом –необходимо орга-
низовать работу психолога в медицинской организации, обучить медицинских сестер методам релакса-
ции, объяснить важность здорового питания, полноценного сна и отдыха, организовать обсуждение особо 
стрессовых событий, обучить навыкам эффективной коммуникации со сложными категориями пациентов. 

2. Создание благополучной психологической атмосферы в коллективе – организовать мероприятия, 
способствующие сплочению коллектива, выстроить уважительные отношения на уровне «руководитель-
подчиненный», выработать должный культурный уровень общения между коллегами. 

3. Установление уровня адекватной рабочей нагрузки на каждого сотрудника – минимизировать ко-
личество переработок, по возможности равномерно распределить нагрузку на всех сотрудников. 
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Один из методов профилактики синдрома эмоционального выгорания – тренинг для медицинских 
работников.

Задачами тренинга являются: повышение профессиональной самооценки участников, понимание 
своих личностных особенностей, понимание причин и условий развития эмоционального выгорания, 
развитие у участников способности понимать другого человека, сопереживать ему. 

Для отслеживания изменений состояния участников проводятся дополнительные тестирования че-
рез три и двенадцать месяцев. 
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Аннотация
Процесс переживания утраты супруга называют одним из самых слож-
ных жизненных потрясений. Зачастую этот период является достаточно 
продолжительным и включает в себя преодоление и переработку таких 
чувств, как вина, растерянность, страх и другие. Также горевание по су-
пругу может нанести серьезный ущерб психическому и физическому 
здоровью. Горевание, связанное с потерей супруга, представляет собой 
процесс, в котором можно определить особенности, то есть то, что от-
личает его от других аналогичных эмоциональных потрясений (утрата 
друга, близкого родственника). Специфика переживания утраты супруга, 
в частности, выражается в том, что большое значение имеют не только 
индивидуальные особенности женщины, но также социальные и возраст-
ные характеристики ее личности.
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Abstract
The process of  experiencing the loss of  a spouse is called one of  the most 
difficult life shocks. Often this period is quite long and includes overcoming 
and processing feelings such as guilt, confusion, fear, and others. Also, griev-
ing for a spouse can cause serious damage to mental and physical health. The 
mourning associated with the loss of  a spouse is a process in which it is pos-
sible to identify features, that is, what distinguishes it from other similar emo-
tional shocks (loss of  a friend, close relative). The specificity of  experiencing 
the loss of  a spouse, in particular, is expressed in the fact that not only the 
individual characteristics of  a woman, but also the social and age character-
istics of  her personality are of  great importance.
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ВВЕДЕНИЕ
Важнейшей демографической проблемой в России на сегодняшний день можно назвать высокую 

разницу между продолжительностью жизни мужчин и женщин. По статистике, приведенной в «Мо-
ниторинге экономической ситуации в России» Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара 
и  РАНХиГС, это различие превышает 10 лет [1]. 

Так, например, в 2018 г. ожидаемая продолжительность жизни мужчин при рождении составила 
67,66 года, женщин – 77,87 года. Вдовство можно идентифицировать как персональную депривацию, 
вызванную потерей супруга. Это событие нарушает упорядоченность повседневной жизни и, как верно 
подмечено авторами монографии, перестают действовать привычные схемы восприятия для производ-
ства «естественного, знакомого, правильного» [2, с.18].   

Однако, особенности переживания рассматриваемого события имеют свои особенности в зависи-
мости от возраста женщин. Согласно исследованиям, проведенным Ж. Гинзбург и описанным в кни-
ге «Вдова вдове», молодые женщины, столкнувшиеся с утратой супруга, оказываются в самом сложном 
положении [3]. В силу особенностей возрастного периода эти женщины имеют большее количество 
различных дел, а также выстроенных планов на будущее, чем пожилые вдовы. Важно и то, что моло-
дые вдовы часто не имеют жизненного опыта соприкосновения со смертью. Тем не менее эти женщи-
ны обычно более нацелены на перемены.  

В свою очередь женщины, столкнувшиеся с утратой супруга в зрелом возрасте, идентифицируют 
это событие как полную перемену всей своей жизни. Особенностью этой перемены можно назвать пол-
ную потерю представления о будущем, исчезновение ежедневного привычного уклада и смысла бытия.  

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
На протяжении всей семейной жизни близкий человек выполняет определенную роль, формирует 

представление человека о самом себе. Наиболее близкие и доверительные отношения в семье выстра-
иваются между мужем и женой.  

Поэтому смерть мужа становится для женщины событием, которое разделяет ее жизнь на две ча-
сти: до и после утраты. Вместе с потерей супруга из ее жизни исчезают те бытовые дела, которые 
они вели совместно, а также элементы их общего досуга, различные жизненные привычки и воз-
можность строить планы на будущее. Таким образом, утратив супруга, женщина ощущает непрекра-
щающуюся душевную пустоту, которую первое время после потери фактически нечем заполнить. 
Вдовство (независимо от обстоятельств смерти супруга) в любом возрасте является психологической 
травмой. Следствием данного переживания чаще всего становится изменение личностной структуры 
женщины, ее ценностно-смысловых жизненных ориентиров, мировосприятия, мировоззрения и дру-
гих аспектов. Особенно ярко данные тенденции проявляются в тех случаях, когда у супругов была 
выстроена прочная связь.  

Многие женщины, переживающие утрату супруга, говорят о том, что вместе со смертью мужа чувст-
вуют, что умерла и какая-то их собственная личностная часть. Также вдовы упоминают о потере неко-
торых ранее присущих им качеств. Среди таких качеств чаще всего называют уверенность в себе, спо-
собность быстро приспосабливаться к изменениям, сила воли и другие.  

Следует также отметить, что уход супруга из жизни полностью меняет семейную систему. Следствием 
этого является изменение взаимоотношений в системе, следовательно, женщина сталкивается с необхо-
димостью адаптироваться и к данной ситуации. Смерть супруга ставит под сомнение чувство безопас-
ности женщины, она теряет ощущение защищенности и контроля над собственной жизнью. С учетом 
описанных выше обстоятельств, не остается сомнений в том, что вдова переживает тяжелый жизненный 
кризис, вследствие утраты мужа. Часто разрушенными оказываются и представления о Боге как опло-
те справедливости [4]. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР
В некоторых своих работах психолог Л.И. Анцыферова называет утрату близкого человека (в частно-

сти – супруга) наиболее сложной жизненной ситуацией. Л.И. Анцыферова пишет о том, что это труд-
но пережить потому, что между людьми складываются «отношения любви» [5]. 
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Позицию автора таже разделяет и ряд других психологов и исследователей темы скорби по род-
ным. Они называют причиной тяжелого переживания утраты наличие между близкими людьми силь-
ной привязанности. 

На сегодняшний день существует целый ряд фактов, которые доказаны различными исследования-
ми в области изучения переживания смерти супруга. К ним относят следующее: 

 – женщины дольше и тяжелее переживают потерю супруга, нежели мужчины в аналогичной ситуации; 
 – вследствие утраты супруга у женщин происходит ухудшение физического здоровья. Чаще все-

го этот факт наиболее выражен, если отношения между вдовой и ее ушедшем мужем были достаточно 
противоречивыми; 

 – по истечении периода горевания 1-2 лет вдовы испытывают чувства к своим умершим супругам, 
часто мысленно обращаются к ним, могут вспоминать о них и вербально [6]; 

 – основное чувство, которые наиболее долго испытывает вдова после утраты супруга – это вина; 
 – женщины часто впадают в депрессию после смерти супруга; 
 – из-за переживаний могут начаться и оставаться продолжительное время такие симптомы, как ухуд-

шение памяти, снижение внимания, различные искажения восприятия; 
 – особенности переживания потери супруга обуславливаются также возрастными и психофизио-

логическими характеристиками. 
В данной статье наибольший исследовательский интерес представляет изучение особенностей пере-

живания утраты вдовами в зависимости от их возраста.  
На сегодняшний день имеется большое количество исследований, посвященных возрастной перио-

дизации человека. Авторами данной статьи взята классификация Г. Крайга как наиболее современная. 
Согласно данной периодизации, выделяют следующие возрастные этапы [7]:

 – младенческий возраст – от рождения до 2 лет;  
 – раннее детство – от 2 до 6 лет;  
 – среднее детство – от 6 до 12 лет;  
 – подростковый (юношеский) возраст – от 12 до 19 лет;  
 – ранняя взрослость (первый период зрелости) – от 20 до 40 лет;  
 – средняя взрослость (второй период зрелости) – от 40 до 60 лет;  
 – поздняя взрослость – от 60 лет и далее.  

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Учитывая тематику исследования, целесообразно рассматривать особенности переживания смерти 

супруга женщинами ранней, средней и поздней взрослости. 
Женщины периода ранней взрослости стремятся образовать свою собственную семью с учетом лич-

ных представлений о ее устройстве и внутренних взаимоотношениях. Для женщин этого возраста так-
же имеет значение самореализация и, в частности, определение своего места в обществе. Во взаимодей-
ствии с супругом они формируют жизненные планы на ближайшую перспективу и более отсроченные 
периоды, создают комфортные бытовые условия, выстраивают ценностные представления своей семьи 
и воспитывают детей младенческого и раннего возраста. В этот же период у женщины часто случают-
ся первые заметные достижения в профессиональном плане.  

Смерть мужа в этом случае разрушает все намеченные планы. У женщины может сложиться пред-
ставление, будто она уже никогда не будет счастлива. Опасность потери супруга в период ранней взро-
слости заключается в том, что это формирует у вдовы страх вступления в новые близкие отношения. 
В том случае, если женщина периода ранней взрослости остается с одним или несколькими детьми, 
она также помогает им справляться с утратой отца. Данное обстоятельство требует от молодой женщи-
ны исполнения роли обоих родителей, в том числе в вопросе материального обеспечения. Очевидно, 
что это отнимает большое количество времени и сил, что, в свою очередь, не способствует «экологич-
ному» проживанию утраты.  

Женщины периода средней зрелости имеют большой интерес к развитию гармоничных отноше-
ний внутри семьи, формированию «домашнего очага» в комфорте и достатке, продолжению воспита-
ния подрастающих детей, а также к собственному карьерному росту. Важно отметить, что этот период 
характеризуется как самый продуктивный для самореализации человека. 
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Однако, согласно Э. Эриксону и другим исследователям, в возрасте 35–45 лет происходит «кризис 
середины жизни» человека. Во многом от протекания и завершения этого кризиса зависит, насколько 
благополучно в будущем сложится судьба человека.  

По этой причине важнейшее значение для женщины второго периода зрелости имеет ее семейный 
и социоэкономический статус, уровень образования, профессиональные достижения и многое другое. 
Также много внимания на этом жизненном этапе отводится вопросам поддержания физического здоровья.  

Вместе с тем рассматриваемый возрастной отрезок в жизни женщины также отличают и серьезные 
изменения в ее репродуктивной системе: наступает период менопаузы, что влечет за собой различные 
изменения в гормональной, эмоциональной и других структурах организма [8]. 

Отмечается снижение активности, происходит перестройка обмена веществ, наблюдаются измене-
ния в нервной и сердечно-сосудистой системе, повышается утомляемость, появляется избыточный вес, 
могут снижаться когнитивные функции (память, внимание и т.п.).  

Таким образом, ухудшаются как функциональные, так и адаптивные функциональные и адаптивные 
возможности женщины, по сравнению с молодым организмом. 

В связи с вышеизложенным, утрата супруга в период средней взрослости может ввергнуть женщину 
в серьезный кризис, приводящий к ненормативному проживанию горя и затяжной депрессии. Сниже-
ние работоспособности и интереса к социальной жизни, проблемы со здоровьем или же вынужденная 
остановка активной деятельности (например, в связи с воспитанием детей) в этом периоде представля-
ют собой тяжелые перемены и риск оказаться в социальной изоляции. 

Поздняя взрослость характеризуется постепенным угасанием активности, здоровья и способностей.  
Обращаясь к работам Л.И. Анцыферовой, можно отметить, что в интеллектуальном плане пожи-

лого человека также происходят изменения: развивается ригидность мышления. То есть человек пере-
стает воспринимать и впитывать новое. Также выявляется значительное ухудшение памяти и снижение 
эмоционального контроля [9].

Вместе с тем происходит и развитие компенсаторных механизмов: возрастает ответственность за близ-
ких, систематизируются прожитые события, жизнь воспринимается во всей ее целостности – развива-
ется феномен мудрости.  

Н.Е. Харламенкова посвятила ряд исследований изучению переживания утраты супруга людьми стар-
шего возраста. Большое значение автор уделила вопросам социальной поддержки вдов и вдовцов [9]. 

Говоря о переживании утраты супруга женщинами периода поздней зрелости, невозможно не отме-
тить тот факт, что пожилые вдовы живут в два раза дольше, чем пожилые вдовцы.  

После смерти мужа эти женщины часто остаются одинокими, так как имеют небольшое количество 
социальных контактов: их дети живут отдельно своими семьями, дружеские контакты становятся редки-
ми в силу возраста, происходит завершение трудовой деятельности и выход на пенсию. 

Женщины, проживающие утрату в период поздней зрелости, также сталкиваются с бытовыми и пси-
хологическими трудностями. Это связано с тем, что многие сферы их жизни были разделены с супругом. 
Поэтому, после смерти мужа возникает необходимость выполнения дел, которые они никогда не осу-
ществляли самостоятельно ранее.

Тем не менее, согласно проведенным исследованиям Н.Е. Харламенковой, овдовевшие супруги по-
лучают социальную поддержку преимущественно от своих детей. Однако, между ними часто возни-
кают конфликты. Это связано с тем, что взрослые дети остаются единственными возможными объек-
тами близкого контакта для вдовствующих женщин после 60-ти лет. Нередко оставшись одинокими, 
эти женщины могут взять на себя роль поддержки в семьях своих детей, например, уход за малень-
кими внуками и помощь по хозяйству. Но бывает и так, что одинокий пожилой человек оказывает-
ся излишней нагрузкой для молодых людей, особенно часто это происходит в случаях, если за ним 
требуется уход.  

Важно отметить и то, что после смерти мужа пожилые вдовы крайне редко создают новую семью, 
чем вдовы возраста ранней и средней взрослости. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итог изложенному выше, можно отметить, что для пожилого человека любое острое пере-

живание представляет собой тяжелую психическую нагрузку.  
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Процесс переживания смерти супруга в пожилом возрасте можно сравнить с восстановлением по-
сле тяжелой болезни: чем старше человек, тем труднее и дольше происходит его выздоровление [10].  

В пожилом возрасте утрата супруга является невосполнимой потерей в связи с ригидностью психи-
ки, отсутствием или минимальной социальной активностью, редкой возможностью вступления в новые 
отношения или брак. В рассматриваемый период также наиболее часто активизируется экзистенциаль-
ная тревога – пожилые вдовы понимают, что тоже скоро умрут. 

Женщины, переживающие утрату супруга в пожилом возрасте старше 60-ти лет, зачастую, так и не пе-
рестают тосковать. Таким образом, у них формируется бессрочная привязанность к умершему [10]. При 
этом воспоминания о прожитых в браке годах становится ресурсом для того, чтобы двигаться дальше 
по жизненному пути.

Таким образом, в индивидуальной и групповой терапевтических работах, направленных на коррек-
цию тяжелых эмоциональных состояний, связанных с переживанием утраты супруга, необходимо учи-
тывать возрастной фактор. Это также можно считать профилактикой осложненного горя, которое вы-
ражается затяжной депрессией и другими психическими и физическими расстройствами. 
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Аннотация
В статье представлены результаты эмпирического исследования сравнения со-
циально-психологической адаптации детей-мигрантов и местных детей, обуча-
ющихся в общеобразовательной школе №20 г. Пензы. Проведен теоретический 
анализ и обоснована проблема адаптации детей-мигрантов в школе. Путем тео-
ретического анализа установлено, что сложности социально-психологической 
адаптации детей-мигрантов довольно часто обусловлены неумением взаимо-
действовать с местным населением, проблемами в общении, которые, в свою 
очередь, стимулируют рост тревожности, враждебности, недоверия к новым 
условиям жизни и окружающей среды и т. п. В результате эмпирического ис-
следования выявлены различия в показателях социально-психологической адап-
тации детей-мигрантов и местных детей. В частности, дети-мигранты имеют вы-
сокий уровень агрессивности, враждебности, у них более выражены следующие 
формы агрессии: физическая, вербальная и косвенная. Им свойственно приме-
нение физической силы, сквернословие, распространение сплетен, слухов, не-
гативизм, раздражение, подозрительность и обида. Местные дети имеют более 
низкие показатели личностной и реактивной тревожности, самооценки, они 
чаще детей-мигрантов имеют в школьных классах высокий социальный статус 
(активные) и очень редко низкий статус (игнорируемые). В то же время почти 
половина детей-мигрантов занимают игнорируемые и изолированные позиции 
в группе. Среди всех детей (местных и мигрантов) доминирующей является им-
пунитивная направленность реакций в ситуации фрустрации, но у детей-миг-
рантов еще наблюдается экстрапунитивная направленность и в меньшей степе-
ни выраженная интропунитивная направленность.
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Abstract
The article presents the results of  an empirical study comparing the socio-psychological 
adaptation of  migrant children and local children studying in secondary school No. 
20 of  Penza. A theoretical analysis was carried out and the problem of  adaptation 
of  migrant children at school was justified. Through theoretical analysis, it has been 
established that the difficulties in the socio-psychological adaptation of  migrant children 
are quite often due to the inability to interact with the local population, problems 
in communication, which in turn stimulate the growth of  anxiety, hostility, distrust 
of  the new living conditions and the environment, etc. As a result of  an empirical 
study, differences in the indicators of  socio-psychological adaptation of  migrant 
children and local children were revealed. In particular, migrant children have a high 
level of  aggressiveness, hostility, the following forms of  aggression are more expressed: 
physical, verbal and indirect. They are characterized by the use of  physical strength, 
foul language, the spread of  gossip, rumors, negativism, irritation, suspicion and 
insult. Local children have lower indicators of  personal and reactive anxiety, self-
esteem, they are more often than migrant children in school classes have high social 
status (active) and very rarely low (ignored). At the same time, almost half  of  the 
migrant children occupy ignored and isolated positions in the group. Among all the 
children (local and migrants), the impuntive orientation of  reactions in the frustration 
situation is dominant, but migrant children still have an extrapunitive orientation and 
less expressed intropunitive orientation.
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ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день наблюдается значительное увеличение числа детей-мигрантов, обучающихся 

в российских образовательных учреждениях. Это стимулирует повышение заинтересованности изуче-
ния проблемы социально-психологической адаптации детей в рамках педагогической и социально-пси-
хологической теории и практики.

Дети, мигрировавшие с семьями из другой культурной среды, сталкиваются с необходимостью адап-
тации. Она включает в себя овладение языком принимающего общества, усвоение норм и правил ко-
ренного населения, а также присущих им ценностей. Дети-мигранты представляют собой достаточно 
многочисленную и в большинстве своем социально неблагополучную группу. Среди них много выход-
цев из малообеспеченных семей, приехавших из небольших городов и сел, других стран, часто имею-
щих проблемы с жильем и финансами, с низким культурным и образовательным уровнем родителей. 
Дети-мигранты являются одной из наиболее уязвимых категорий учащихся и нуждаются в постоянной 
социально-психологической и педагогической поддержках, поскольку они переживают сложный пе-
риод вхождения в новые социальные группы, привыкания к новому социальному окружению и т.п. [1].

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ
Анализ психолого-педагогической научной литературы показал, что вопросы, связанные с вынужден-

ной миграцией, влиянием миграционных процессов на межнациональные отношения, спецификой со-
циальной адаптации, рассмотрены достаточно глубоко [2–8]. Изучение адаптационных процессов рас-
сматриваются в трудах Дж. Берри, В. Гриценко, А. Реана, Г. Солдатовой, Т. Стефаненко и др.

Тем не менее вопросы, связанные с изучением психологических особенностей процесса адаптации 
детей-мигрантов путем их сравнения с местными детьми и на основе этого построения работы по ока-
занию поддержки в социальной адаптации в сопровождении детей-мигрантов в образовательной среде, 
остаются практически не изученными ни в теоретическом, ни в практическом аспектах.

В результате теоретического анализа установлено, что в научной литературе существует большое ко-
личество определений понятия «адаптация», которые варьируются в зависимости от направления или 
теории, в рамках которой работал тот или иной исследователь.

Т. Шибутани рассматривает адаптацию как совокупность механизмов приспособления, в основе ко-
торых лежит активное изучение среды и создание необходимых условий для успешной деятельности 
личности [9].

Механизм психологической адаптации определяется прошлым опытом и психофизиологически-
ми особенностями личности. Адаптационные механизмы отождествляются с психологической защи-
той и реализуются в адаптационной стратегии, которая формирует и направляет адаптационную ак-
тивность личности [10].

Р. Мертон определяет адаптацию как стремление индивида достичь определенной цели всеми воз-
можными средствами, приспосабливаясь к нормам, ценностям общества. Критерии дифференциации 
этих форм зависят от целей и средств, которые избрал индивид, а также от того, одобряет ли общест-
во избранные индивидом средства и цели. Кроме этого, по мнению автора, для установления природы 
адаптации весомым также является анализ возможностей их реализации [11].

Социально-психологическая адаптация рассматривается как усвоение норм и традиций группы, сбли-
жение ценностных ориентаций личности и группы, включение личности в ролевую структуру группы 
через построение адекватных взаимоотношений. Она возможна в случае, когда социальная среда способ-
ствует реализации потребностей, стремлений личности и раскрытию индивидуальности субъекта [12].

Цель исследования заключается в выяснении особенностей социально-психологической адаптации 
детей-мигрантов путем сравнения их с детьми местного населения.

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для достижения цели относительно особенностей социально-психологической адаптации детей-миг-

рантов проводилось эмпирическое исследование. Базой для этого выбрана общеобразовательная школа 
№20 г. Пензы. В исследовании приняло участие 89 детей, из них: 51 мигрант и 38 детей местного насе-
ления, которые являются учениками 4–11 классов. Исследование социально-психологической адаптации 
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детей осуществлялось через изучение форм агрессии, тревожности, самооценки, фрустрации, социаль-
ной позиции в классе детей. Нами применялись следующие методики исследования: шкала реактивной 
(ситуативной) и личностной тревожности (Ч. Спилбергер в адаптации Ю. Ханина); методика диагно-
стики самооценки (С. Будасси); методика диагностики показателей и форм агрессии А. Басса и А. Дар-
ки; методика «цветная социометрия»; экспериментально-психологическая методика изучения фрустра-
ционных реакций С. Розенцвейга. 

Анализ полученных данных осуществлялся с помощью компьютерной программы SPSS. Для срав-
нения показателей социально-психологической адаптации детей-мигрантов и местных детей использо-
вался U-критерий Манна-Уитни и t-критерий Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В результате сравнения двух групп испытуемых по методике диагностики показателей и форм агрес-

сии А. Басса и А. Дарки получены следующие данные (табл. 1).

Таблица 1
Средние значения показателей и форм агрессии детей-мигрантов и местных детей

Показатели и формы  
агрессии

Дети-мигранты,
(n=51)

Местные дети,
(n=38)

Критерии: 
U, t

Физическая агрессия 54,61 15,69 20,00** (U)
Вербальная агрессия 54,54 15,81 23,50** (U)
Косвенная агрессия 52,98 18,55 103,0** (U)
Негативизм 48,03 27,26 355,5** (U)
Раздражение 53,85 17,02 58,50** (U)
Подозрительность 50,75 22,48 217,0** (U)
Обида 52,52 19,36 126,5** (U)
Чувство вины 47,99 27,33’ 357,5** (U)
Враждебность 55,00 15,00’ 9,032** (U)
Агрессивность 55,07 15,11′′ 21,05** (t)

Примечание: ** – р≤0,01; U – U-критерий Манна-Уитни; t – t-критерий Стьюдента

Составлено автором по материалам исследования

По результатам сравнения двух независимых выборок (U-критерий Манна-Уитни и t-критерий Стью-
дента) установлено, что у детей-мигрантов выше все показатели и формы агрессии, в частности, фи-
зическая, вербальная, косвенная агрессия, негативизм, раздражение, подозрительность, обида, чувство 
вины, враждебность и общий уровень агрессивности (р≤0,01).

Установлено, что как дети-мигранты, так и местные дети не склонны к заниженному уровню про-
явления враждебности. У 20,6 % местных детей показатель враждебности находится в пределах нормы 
и большинство местных детей (79,4 %) имеют повышенный уровень этого показателя. При этом все ис-
следуемые дети-мигранты (100 %) имеют повышенный уровень враждебности.

Однако показатели средних значений среди двух групп испытуемых позволили выявить, что вра-
ждебность у детей-мигрантов выше по показателям средних значений (дети-мигранты – 20,31; местные 
дети – 12,21). В частности, это обусловлено распределением индекса враждебности детей. Среди детей-
мигрантов минимальный показатель индекса составляет – 16 баллов, а максимальный – 36, в то время 
как у местных детей минимальный показатель – 9, максимальный – 15. Этот результат отражен в про-
центном распределении нагруженности на выделенные автором методики уровня враждебности.

Поскольку среди детей-мигрантов равномерное распределение между уровнями отсутствует, у всех 
исследуемых выявлен один уровень проявления показателя. Хотя, среди местных детей распределение 
также неравномерно, так как представлено только два уровня враждебности в исследуемой выборке.

То есть большинство детей из двух групп имеют высокие показатели враждебности. Это свидетель-
ствует о склонности детей выражать негативные оценки в отношении других лиц (словесно или иными 
способами), демонстрировать в отношении них недружелюбное отношение (рис. 1).
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По уровням агрессивности нормальное (равномерное) распределение отсутствует также, как и по уров-
ням враждебности. Все исследуемые дети-мигранты (100 %) имеют высокий уровень выраженной агрес-
сивности, соответственно умеренный (в пределах нормы) и пониженный уровни отсутствуют.

Среди местных детей наиболее выраженным является умеренный уровень агрессивности, он наблю-
дается у 86,3 % исследуемых, у 13,7 % детей выявлен пониженный уровень, а высокий уровень отсут-
ствует (0 %). Такие результаты подтверждаются и данными средних значений в двух группах. В груп-
пе детей-мигрантов показатель среднего значения – 33,65 (min = 28; max = 40), что значимо выше, чем 
в группе местных детей – 19,93 (min = 14; max = 25).

Такие результаты свидетельствуют о том, что среди детей-мигрантов наблюдается относитель-
но стабильная готовность к проявлению агрессивных действий в различных жизненных ситуациях 
по сравнению с детьми, проживающими длительное время на этой территории, так как последние 
являются более сдержанными и склонны менее экспрессивно и эмоционально реагировать на раз-
ного рода ситуации без проявления физического вреда и выражения негативных чувств через вер-
бальную форму.

Полученные данные, по нашему мнению, можно объяснить также возрастными особенностя-
ми исследуемых, поскольку в обе группы вошли учащиеся подросткового возраста. Этот период 
рассматривается учеными (Л. Божович, Л. Выготский, Н. Гришина, Д. Эльконин, Л. Камерзанова, 
В. Мухина и др.) как кризисный. Он характеризуется перестройкой системы отношений ребенка 
с окружающими людьми, самопознанием, нахождением своего места, определением собственных 
возможностей и ограничений, стремлением к самосовершенствованию и саморазвитию, поиском 
сверстников, которые бы разделяли их проблемы. И это довольно часто стимулирует у них прояв-
ление агрессивных и конфликтных форм поведения, враждебности по отношению к ближайшему 
социальному окружению и т.п.

Вместе с тем, несмотря на то, что результаты сравнения детей-мигрантов и местных детей позволи-
ли выявить значимые различия в выраженности их агрессивности и враждебности, достаточно интерес-
ным является факт, что все дети-мигранты и большинство местных детей имеют высокий уровень вра-
ждебности, а высокий уровень агрессивности выявлен только у детей-мигрантов, а среди местных детей 
агрессивность этого уровня не обнаружена.

Диагностированы значимые различия по показателям тревожности в двух группах респондентов 
(табл. 2).

Составлено автором по материалам исследования  

Рис. 1. Показатели агрессивности детей-мигрантов и местных детей
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Таблица 2
Средние значения показателей ситуативной  

и личностной тревожности детей-мигрантов и местных детей

Виды тревожности Дети-мигранты, (n=51) Местные дети, (n=38) t-критерий Стьюдента
Ситуативная тревожность 38,75 23,66 10,979**

Личностная тревожность 40,78 25,10 11,925**
Примечание: ** – р≤0,01

Составлено автором по материалам исследования

Уровень ситуативной и личностной тревожности выше у детей-мигрантов по сравнению с местны-
ми детьми (р≤0,01). Это можно объяснить изменением местом жительства у детей-мигрантов и выну-
жденной перестройкой жизненного уклада, что проявляется в разных направлениях: экономическом, 
территориальном, семейном и т.д. Именно это, по нашему мнению, и стимулирует у детей повышение 
уровня тревожности, поскольку они еще приспосабливаются к новому окружению и довольно часто 
могут чувствовать себя неуверенно в связи с прошлым опытом. В процентных показателях соответст-
венно уровней личностной тревожности в двух группах детей получены следующие результаты (рис. 2).

У большинства местных детей (89,8 %) выявлен низкий уровень личностной тревожности, у 10,2 % – 
умеренный уровень, а высокий уровень не выявлен. У детей вынужденных мигрантов наиболее выра-
женным является умеренный уровень личностной тревожности (66,6 %) и 33,4 % детей имеют высокий 
уровень, низкий – отсутствует.

Ситуативная тревожность двух групп детей представлена следующими процентными показателями (рис. 3).
У детей-мигрантов преобладает умеренный уровень ситуативной тревожности (68,6 %) также, как и в 

случае личностной тревожности. Низкий уровень отсутствует, и 31,4 % детей мигрантов имеют высо-
кую ситуативную тревожность. Среди местных детей преобладает (93,2 %) низкая ситуативная тревож-
ность, умеренная выявлена у 6,8 % детей и высокий уровень не выявлен.

Таким образом, отметим, что выраженность тревожности различается у детей-мигрантов и местных 
детей, но значимого отличия между ее типами – личностной и ситуативной  не обнаружено.

У детей-мигрантов по сравнению с местными детьми высший уровень самооценки (U = 514,0; р = 0,006): 
они оценивают свои возможности, актуальное состояние, активность, значимость как локальную, так 
и общественную, отношения с социальным окружением на высшем уровне одинаково с местными детьми.

Составлено автором по материалам исследования

Рис. 2. Показатели личностной тревожности детей-мигрантов и местных детей
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В частности, среди детей вынужденных мигрантов преобладает адекватная самооценка (53 %), у 39,2 % 
выявлен завышенный уровень по невротическому типу и 7,8 % детей имеют заниженную самооценку. 
93 % местных детей имеют адекватный уровень самооценки, и 3,5 % исследуемых демонстрируют за-
ниженную и завышенную самооценку по невротическому типу.

По результатам методики цветовой социометрии установлено, что две исследуемые группы различа-
ются между собой и имеют статически значимые отличия (U = 474,0; p = 0,001).

Социальные роли имеют следующее процентное распределение. Чаще всего встречается роль звезды 
(активные) – 52,9 % детей, 43,2 % детей-мигрантов занимают пассивную роль (отвергнутые) и 3,9 % – 
изолированные. Местные дети занимают активные роли (звезды) – 96,6 % и 3,4 % детей занимают пас-
сивные позиции в группе (игнорируемые). Таким образом, по результатам социометрии установлены 
особенности неформальных отношений в группах школьников. Почти половина детей-мигрантов  имеет 

Составлено автором по материалам исследования

 Рис. 3. Показатели ситуативной тревожности детей-мигрантов и местных детей
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Составлено автором по материалам исследования
Рис. 4. Показатели методики цветовой социометрии детей-мигрантов и местных детей, %
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пассивный и изолированный групповой статус, в то время как местные дети – активный. Это может сви-
детельствовать о том, что часть детей, которые вынужденно покинули свои дома, еще в полной мере 
не прошли процесс адаптации к новой среде или же через определенные причины (личностные или 
ситуативные) не смогли стать полноценными членами коллектива. Это достаточно важный аспект, так 
как такой момент может негативно сказаться на дальнейшем поведении и самочувствии детей, которые 
имеют пассивный статус или же не воспринимаются группой как ее равноправные члены.

Сравнив с помощью U-критерия Манна-Уитни показатели по тесту фрустрационных реакций С. Ро-
зенцвейга в двух группах обследуемых, выявлено, что они значимо отличаются (U=638,0; р=0,038).

Результаты свидетельствуют о том, что все местные дети (100 %) имеют импунитивную направлен-
ность реакции. У детей вынужденных мигрантов также преобладает этот тип реакции (86,2 %), у 11,8 % 
наблюдается экстрапунитивная направленность, что выражается во внешне обвинительной реакции, 
ориентированной на окружающих людей или на ситуацию, и у 2 % – интрапунитивная (ребенок скло-
нен винить в неудаче себя). То есть как дети-мигранты, так и местные дети в ситуации фрустрации ис-
пользуют форму реагирования на неприятности как на что-то неизбежное, то, что нельзя было пред-
видеть, или же незначительное, такое, что со временем пройдет, исправится, при этом, не обвиняя себя 
или других людей. Таким образом, дети не ищут ни диспозитивных, ни ситуативных факторов объяс-
нения ситуации или поведения (табл. 3).

Таблица 3
Показатели направленности реакций детей-мигрантов и местных детей, в %

Направленность реакции Дети-мигранты Местные дети
Экстрапунитивная 11,8 0
Интрапунитивная 2 0
Импунитивная 86,2 100

Составлено автором по материалам исследования

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Социальная адаптация детей-мигрантов является многокомпонентным процессом, который заключа-
ется в приспособлении ребенка к новым условиям, во включении к новой социальной среде, в новые 
социальные отношения, в освоении новых социальных ролей, что сопровождается ощущением ком-
фортного пребывания в этой социальной сфере. Отсутствие такого ощущения может стимулировать 
повышение чувства тревожности у ребенка, других негативных форм реакций в отношении окружаю-
щих лиц, поиска виновных в собственных неудачах среди ближайшего социального окружения и т. п.

Результаты эмпирического исследования подтвердили наличие различий в показателях социально-
психологической адаптации детей-мигрантов и местных детей. В частности, по сравнению с местными 
детьми, дети-мигранты имеют более высокий уровень агрессивности, враждебности, у них более выра-
жены следующие формы агрессии: физическая, вербальная и косвенная агрессии, негативизм, раздра-
жение, подозрительность, обида.

Местные дети имеют более низкие показатели личностной и реактивной тревожности, самооцен-
ки. Они чаще детей-мигрантов занимают в школьных классах активные социальные позиции (звезды) 
и очень редко пассивные (игнорируемые), в то время как почти половина детей-мигрантов занимают 
игнорируемые и изолированные позиции в группе. Среди всех детей (местных и мигрантов) доминиру-
ющей является импунитивная направленность реакций в ситуации фрустрации, но у детей-мигрантов 
еще наблюдается экстрапунитивная и наименее выраженная интрапунитивная направленности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основываясь на опыте отечественных и зарубежных исследователей по проблеме адаптации детей-

мигрантов, а также, исходя из данных собственного эмпирического исследования, можно определить 
критерии успешной адаптации детей-мигрантов в образовательной среде, которые мы вывели в ходе 
сравнения их результатов с местными детьми.
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К положительным внешним переменам детей-мигрантов относятся следующие: снижение уровня вер-
бальной и физической агрессии, снижение уровня негативизма, враждебности, конфликтности в школь-
ном коллективе, улучшения дисциплины и повышения успеваемости.

К положительным внутриличностным изменениям в эмоциональной сфере детей-мигрантов отно-
сятся: контроль своих эмоций, повышение уровня эмпатии, заинтересованность детей-мигрантов в со-
циальной работе, снижение общего уровня тревожности.

В когнитивной сфере детей-мигрантов позитивные изменения проявляются в осознании мигранта-
ми своих эмоциональных состояний и реакций, сформированности знаний об агрессивности, о новой 
социокультурной среде и т.п.
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Аннотация
В статье предоставлены результаты проведенных психологических иссле-
дований и первичный анализ полученных результатов, которые позво-
ляют сформулировать основные психологические детерминанты готов-
ности конкурсантов к соревнованиям по профессиональному мастерству 
и возможному успеху. Исследование проводилось посредством методов 
анкетирования, первичной статистической обработки (процентное со-
отношение), сравнительного анализа полученных данных. Объектом из-
учения выступили участники конкурсов по профессиональному мастер-
ству: победители, призеры и конкурсанты, выступившие неудачно. Было 
выявлено, что победители и призеры конкурсов по профессионально-
му мастерству, а также участники, которые выступили неудачно, активно 
используют в подготовке к соревнованиям психологические и профес-
сиональные техники, приемы, творческий подход и так далее. Отмечены 
личностно-профессиональные качества конкурсантов, способствующие 
их успеху и возможные причины неудачных выступлений. Определены 
и сформулированы основные психологические детерминанты готовно-
сти конкурсантов к соревнованиям по профессиональному мастерству 
и возможному успеху – сила личности; уверенность; высокий уровень 
потребности в достижениях и победах; адекватный уровень самооценки; 
высокий уровень рефлексии; грамотное владение психологическими тех-
нологиями самовоздействия; высокий уровень развития личностно-про-
фессиональных качеств; рациональная самостоятельность в подготовке.
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Abstract
The article presents the results of  psychological research and the primary anal-
ysis of  the results obtained, which allow us to formulate the main psychological 
determinants of  the readiness of  the contestants for competitions in profession-
al skills and possible success. The study was conducted by means of  question-
naire methods, primary statistical processing (percentage ratio), comparative 
analysis of  the data obtained. The object of  the study was the participants 
of  professional skill competitions: winners, prize-winners and contestants who 
performed unsuccessfully. It was revealed that the winners and prize-winners 
of  professional skill competitions, as well as participants who performed un-
successfully, actively use psychological and professional techniques, techniques, 
creativity, and so on in preparation for competitions. The personal and pro-
fessional qualities of  the contestants contributing to their success and possible 
reasons for unsuccessful performances are noted. The main psychological de-
terminants of  the contestants’ readiness for competitions in professional skills 
and possible success are identified and formulated – personality strength; con-
fidence; a high level of  need for achievements and victories; an adequate level 
of  self-esteem; a high level of  reflection; competent knowledge of  psycholog-
ical technologies of  self-action; a high level of  personal and professional qual-
ities development; rational independence in preparation.
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ВВЕДЕНИЕ
Изучение личности специалистов различных профессий, особенностей их деятельности, а также пси-

хологических детерминантов проявления личностно-профессиональных качеств и способностей в за-
висимости от ситуации является актуальным научно-исследовательским направлением в области психо-
логии труда и организационной психологии. 

Исследователи О.С. Авдонина, М.А. Войтикова, И.В. Гайдамашко, В.Г. Зазыкин, В.И. Моросанова, 
Н.Г. Кондратюк и другие изучают личностно-профессиональные качества эффективного руководите-
ля, особенности конструктивной «Я-концепции» у юных профессионалов в области спорта, пробле-
мы безопасности психосферы человека, особенности надежности осознанной саморегуляции специа-
листов, разрабатывают модели психологического сопровождения специалистов и комплексные методы 
психологической диагностики [1–5].

Все чаще предметом психологического изучения становится специфика проявления у специалистов 
определенных личностных качеств, а также особенностей выбора ими технологических приемов и спо-
собов действий в процессе выполнения профессиональных функций, влияющих как на общий профес-
сиональный успех, так и на эпизодические неудачи [6–9].

КРАТКИЙ ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ
Объектом нашего изучения выступают участники конкурсов по профессиональному мастерству: по-

бедители, призеры и конкурсанты, выступившие неудачно.
Исследование проводилось посредством методов анкетирования, первичной статистической обра-

ботки (процентное соотношение), сравнительного анализа полученных данных [10–12].
Всего было опрошено 102 респондента:

 – 52 человека – победители и призеры конкурсов по профессиональному мастерству;
 – 50 человек – выступившие в конкурсах неудачно.

Респондентам необходимо было ответить на вопросы, включающие в себя элементы самоанализа 
и рефлексии по следующим разделам.

1. Проявление самостоятельности в психологической подготовке к соревнованиям.
2. Использование технологий и методов психологического настроя на победу.
3. Использование психологических методов и технологий, направленных на преодоление тревоги 

и опасений возможной неудачи.
4. Использование образа «Я-победитель» как установку на уверенность в победе.
5. Умение адекватно анализировать способности и действия соперников по конкурсу.
6. Принятие помощи со стороны коллег и наставников в виде поддержки и одобрений.
7. Инструментальная готовность конкурсантов, использование ими профессиональных приемов 

и творческого подхода в соревновательной деятельности.
8. Самооценка своих личностно-профессиональных качеств с использованием шкалирования.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
По итогам проведенного нами исследования были получены следующие результаты (табл. 1).

Таблица 1
Результаты анкетирования участников конкурсов по профессиональному мастерству

Самоанализ и рефлексия  
по следующим разделам

Призеры и победители (%)
Участники конкурсов, 

выступившие неудачно (%)
Проявление самостоятельности в психологи-
ческой подготовке к соревнованиям

61,5 88

Использование технологий и методов психо-
логического настроя на победу

61,5 80
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Самоанализ и рефлексия  
по следующим разделам

Призеры и победители (%)
Участники конкурсов, 

выступившие неудачно (%)
Использование психологических методов и тех-
нологий, направленных на преодоление трево-
ги и опасений возможной неудачи

17,3 – активное использование
23,1 – не тотально

56 – в значительной мере
12 - эпизодически

Использование образа «Я-победитель» как уста-
новку на уверенность в победе

21,2 – активное использование
36,5 – по мере необходимости

62 – активное использование
16 – от случая к случаю

Умение адекватно анализировать способности 
и действия соперников по конкурсу

40,4 – активное использование
26,9 – эпизодически

60 – активное использование
18 - эпизодически

Принятие помощи со стороны коллег и настав-
ников в виде поддержки и одобрений

75,3 – положительный эффект
17,3 – ситуативность положи-
тельного эффекта

75 – положительный эффект
16 - ситуативность положитель-
ного эффекта

Инструментальная готовность конкурсантов 
и использование ими профессиональных при-
емов и творческого подхода в соревнователь-
ной деятельности

99,9 96

Самооценка своих личностно-профессиональ-
ных качеств с использованием шкалирования

8,26 7,59

Составлено авторами по материалам источника [10]

Исходя из полученных данных, мы выявили, что победители и призеры конкурсов по профессиональ-
ному мастерству, а также участники, которые выступили неудачно, активно использовали психологические 
и профессиональные техники, приемы, творческий подход и т.д. в подготовке к соревнованиям, но резуль-
таты их выступлений оказались различны. Исходя из данных в табл. 1, конкурсанты, выступившие неудач-
но, проявили большую самостоятельность при подготовке к соревнованиям, чем победители и призеры. 
В связи с чем мы можем предположить, что излишняя самостоятельность при недостаточном опыте психо-
логической подготовки и владении психотехнологиями самовоздействия оказали отрицательное влияние. 

Также следует отметить, что конкурсанты с неудачными результатами, недостаточно хорошо владе-
ли психологическими технологиями «настроя на победу», возможно, не смогли точно сформулировать 
установки и самоприказы, транслировать их в соответствующей тональности. Не исключено, что у них 
был высокий уровень самовнушения.

У конкурсантов-победителей и призеров были достаточно высокие показатели силы личности,  
что, вероятно, повлияло на уровень тревожности, который у них был невысоким, вследствие чего пси-
хологические технологии настроя на преодоление тревоги и опасений относительно возможной неу-
дачи применялись ограниченно. Конкурсанты, выступившие неудачно, данные психологические техно-
логии настроя применяли намного чаще победителей, однако проиграли в соревнованиях. Причинами 
неудачи могли стать как пренебрежительное отношение к правилам использования данных технологий, 
так и чрезмерное увлечение количеством подходов, нежели их качеством. 

Образ «Я-победитель» активно использовали как победители конкурсов, так и участники, выступив-
шие неудачно. Данная психологическая технология достаточно действенна в том случае, если у чело-
века хорошо развито воображение и сила его регуляторного влияния. Необходимо обладать не только 
способностью видеть образы ярко и реалистично, но и уметь их контролировать [10; 11].

Недостаточная продуктивность рефлексии и рефлекторного анализа вследствие психологических ошибок 
при учете сильных и слабых сторон соперников, вызванных как избыточной уверенностью в собственных 
силах, так и неуверенностью, могла послужить причиной неудачных выступлений конкурсантов. Возможно, 
не было необходимой информации, или участники не умели с ней работать. Нельзя исключать и низкий 
уровень рефлексивной культуры соревновательной деятельности у конкурсантов, выступивших неудачно.

Победители конкурсов по профессиональному мастерству и конкурсанты, выступившие неудачно, 
отмечали важность ободряющего, поддерживающего и воодушевляющего общения с коллегами и на-
ставниками, которое способствовало повышению у них уверенности. В данном случае не выявлен зна-
чимый фактор, препятствовавший успеху в соревновании.

Окончание табл. 1
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Практически все победители и призеры соревнований по профессиональному мастерству главное 
внимание уделяли своей инструментальной готовности и творческому подходу в процессе соревнова-
ний. Проигравшие конкурсов по профессиональному мастерству чуть меньше внимания уделяли дан-
ному подходу, то есть оттачивали свои профессиональные навыки и умения, стремились к профес-
сиональному творчеству. Данная подготовка являлась главной в соревновательной стратегии, которая 
во многих случаях себя оправдывает, при условии высокого уровня развития личностно-профессиональ-
ных качеств, психической устойчивости и продуктивной рефлексии.

Победители, призеры и другие участники соревнований по профессиональному мастерству осуще-
ствили самооценку своих личностных и профессиональных качеств, и свойств, которые способствова-
ли их успеху. Полученные результаты исследования свидетельствуют, что одной из причин неудачно-
го выступления мог стать недостаточный уровень развития личностных и профессиональных качеств.

По итогам проведенного нами исследования мы также отметили личностно-профессиональные ка-
чества конкурсантов (рис. 1), способствующие их успеху:

1) высокий уровень развития профессиональных способностей, включая когнитивную сферу;
2) волевые качества, такие как решительность, упорство, настойчивость и способность к концентрации;
3) способность к обучению, освоению опыта других;
4) высокий уровень потребности в достижениях и др.
Основными психологическими причинами неудачных выступлений были выявлены:
1) излишняя самостоятельность при недостаточном опыте психологической подготовки и владении 

психотехнологиями самовоздействия;
2) низкий уровень потребности в достижениях, нечеткий образ «Я-победитель»;
3) неадекватная (завышенная и заниженная) самооценка; 
4) недостаточная рефлексивная организация соревновательной деятельности; 
5) непродуктивная рефлексия, низкий уровень рефлексивной культуры;
6) недостаточный уровень развития главных личностных и профессиональных качеств;
7) низкий уровень уверенности.

Устранение данных психологических причин посредством улучшения качества психологической под-
готовки может способствовать более удачным выступлениям конкурсантов.

Составлено авторами по материалам источника [10]

Рис. 1. Сравнительный анализ личностно-профессиональных качеств победителей  
и проигравших в соревнованиях по профессиональному мастерству
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, проведенное нами исследование и первичный анализ полученных результатов по-

зволяют сформулировать основные психологические детерминанты готовности конкурсантов к сорев-
нованиям по профессиональному мастерству и возможному успеху:

1) сила личности;
2) уверенность;
3) высокий уровень потребности в достижениях и победах;
4) адекватный уровень самооценки;
5) высокий уровень рефлексии;
6) грамотное владение психологическими технологиями самовоздействия;
7) высокий уровень развития личностно-профессиональных качеств;
8) рациональная самостоятельность в подготовке.
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Аннотация
В статье представлены результаты исследования взаимосвязи временной 
перспективы и тематик значимых жизненных событий в юношеском воз-
расте на выборке из 1394 человек, из них– юноши и девушки в возрасте 
от 14 до 23 лет. В результате исследования было выявлено, что сущест-
вует возрастная разнонаправленная динамика в представлении о следу-
ющих периодах: «обучения в школе», «профессионального обучения», 
«профессиональной автономии», «будущего», «открытого настоящего». 
Так «обучение в школе» положительно связывается современной моло-
дежью с развлечениями и отрицательно с учебой и работой в прошлом, 
и общением, и контактами в будущем. Период «профессионального об-
учения» связан для юношей и девушек со всеми значимыми событиями 
в их жизни, кроме событий, касающихся развлечений в будущем. Пери-
од «профессиональной автономии» связан с событиями, направленными 
на дело (включая и профессиональную деятельность, и учебу) и в прош-
лом, и в будущем. Все важные события в настоящем зависят от желания 
обладать какими-то качествами, свойствами, умениями. И одновременно 
с этим желанием связывается важность общения и развлечений в прош-
лом, и важность развлечений, и конкретных дел (учебных и профессио-
нальных) в будущем. Результаты исследования могут представлять интерес 
для организации работы со старшеклассниками и студентами по форми-
рованию временной перспективы будущего.
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Abstract
This article presents the results of  a study of  the relationship between the time per-
spective and themes of  significant life events in adolescence. The study involved 
1,394 boys and girls aged 14 to 23 years. It was revealed that there is an age-related 
multidirectional dynamics in the representation of  the following periods: “studying 
at school”, “vocational training”, “professional autonomy”, “future”, “open present”. 
For example, modern youth associate “learning at school” positively with entertain-
ment and negatively with study and work in the past and with communication and 
contacts in the future. The period of  “professional training” is associated with all sig-
nificant events in their lives except for events related to entertainment in the future. 
The period of  “professional autonomy” is associated with events aimed at business 
(including both professional activity and study) both in the past and in the future. 
All important events in the present depend on the desire to possess some qualities, 
properties, skills. And at the same time, the significance of  communication and en-
tertainment in the past and the importance of  entertainment and specific activities 
(educational and professional) in the future are associated with this desire. The re-
sults of  the study may be of  interest for the organization of  work with high school 
students and students on the formation of  a time perspective of  the future.
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ВВЕДЕНИЕ
Юношеский возраст – это наименее изученный период современной возрастной психологии. Мно-

гие авторы предлагают объединять его с подростковым возрастом, некоторые выделяют его как отдель-
ный, разделяя при этом на периоды ранней юности и поздней юности [1–3]. Во многих зарубежных 
исследованиях сейчас рассматривается такой период развития, как «появляющаяся взрослость» (англ. 
«emerging adulthood»), включающий в себя как старших подростков, весь период получения професси-
онального образования, так и начало взрослости. Дж. Арнетт определяет его как период непредсказуе-
мости событий будущего и невозможности в отнесении себя ко взрослым или к детям [4]. В целом су-
ществующие исследования изучают разные взгляды на юношество или «появляющуюся взрослость», 
поскольку этот период отличается от подросткового и взрослого возраста, исследователям важно очер-
тить признаки его как отдельного возрастного этапа [5]. 

Особенно актуальным становится изучение того, как ожидания на будущее могут объяснить теку-
щее поведение. Способы, с помощью которых представления о будущем связываются с текущим по-
ведением, и конкретные модели поведения в формате «сейчас или никогда» мало исследованы [6; 7]. 
Например, контекст исследования Р.Д. Райверта состоял в том, чтобы лучше понять области исследо-
ваний, которые происходят в молодом возрасте. В качестве компонента своего исследования ученый 
закодировал открытые ответы на вопрос: «Как часто вы делаете или пытаетесь что-то сделать, пото-
му что думаете, что не сможете сделать это позже, когда станете взрослым?» [7, c. 382]. Его исследо-
вание, безусловно, является отправной точкой в понимании взглядов молодых людей на то, что они 
считают важными и значимыми событиями в своем возрасте. В частности, согласно его данным – это 
время предназначено для того, чтобы получать как можно больше удовольствий, прежде чем остепе-
ниться. Исследование Р.Д. Райверта ограничено временным периодом настоящего времени (т. е. не-
обходимость делать что-то сейчас, что юноши и девушки не смогут сделать позже) [7]. Согласно дан-
ным исследователя, наиболее распространенной темой событий важных для реализации юношами 
и девушками в настоящем были путешествия/приключения, а затем социальные события, межлич-
ностные отношения, беззаботный образ жизни, спорт, учеба/карьера (возможность сменить школу 
или сменить работу) и независимость/личное выражение.

На наш взгляд, такой подход к изучению времени, ориентированный только на настоящее, доволь-
но пессимистичен. Возможно, что некоторые молодые люди действительно придают большое значе-
ние развлечениям, т.е. путешествиям и приключениям в своем настоящем, потому что важно успеть это 
реализовать до того, как они станут взрослыми (текущая перспектива), но также они могут считать эти 
события полезными в подготовке их к взрослым ролям (будущая перспектива). Таким образом, внима-
ние к взглядам молодых людей на поведение «сейчас или никогда» отражает одну важную точку зрения 
на период юношеского возраста, но не охватывает другие, возможно, важные взгляды, которые моло-
дые люди могут иметь на этот период своей жизни.

Так, Дж.Н. Бойд и П.Г. Зимбардо утверждают, что настоящая и будущая ориентации не обязатель-
но полярные противоположности, но ортогональны, поскольку некоторые люди могут думать как 
о настоящем, так и о будущем. Хотя изучение временной перспективы показывает, что ориентация 
на будущее и/или на настоящее может влиять на текущие траектории молодых людей через форми-
рующуюся зрелость, мы очень мало знаем о том, как молодые люди рассматривают конкретно свою 
нынешнюю стадию развития [8]. Наше исследование согласуется с позицией Дж.Н. Бойда и П.Г. Зим-
бардо в части того, что временная перспектива влияет на поведение юношей и девушек в настоящем, 
в частности, эта работа предполагает, что взгляд юношей и девушек на будущий период времени мо-
жет повлиять на их текущее поведение. Однако результаты этих, а также других исследований не по-
зволяют понять, как формирование будущей жизни и временной перспективы могут быть связаны 
с текущими способами поведения и придания важности событиям жизни представителей юношеско-
го возраста или «появляющейся взрослости» [9; 10].

Соответственно, целью проведенного исследования стало выявление связи временной перспекти-
вы собственной жизни в юношестве или возрасте «появляющейся взрослости» с тематиками значимых 
жизненных событий.
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МЕТОДЫ И ВЫБОРКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Мы исследовали взаимосвязи временной перспективы с тематиками значимых жизненных событий 

у юношей и девушек от 14 до 23 лет. В соответствии с основами культурно-исторической психологии 
и современными тенденциями в психологических исследованиях взросления в этот период попадает 
старший подростковый возраст, ранний юношеский, поздний юношеский возраста, возраст молодости 
или возникновения взрослости [1–3]. Общее количество респондентов, участвовавших в исследовании, 
составило 1394 человек, из них – юноши и девушки от 14 до 23 лет: 14-летних – 157 чел., 15-летних – 
120 чел., 16-летних – 313 чел., 17-летних – 255 чел., 18-летних – 161 чел., 19-летних – 102 чел., 20-лет-
них – 85 чел., 21-летних – 107 чел., 22-летних – 43 чел., 23-летних – 51 чел. Выборка проходила через 
рассылку в образовательные организации России по электронной почте со ссылкой на исследование. 
Желающим принять участие были описаны условия тестирования и предоставлен персональный ком-
пьютер. От каждого участника было получено согласие на участие в исследовании. 

В качестве первого метода исследования выступает методика «Прошлое, настоящее, будущее», которая раз-
работана А.Л. Венгером и Ю.М. Десятниковой [11]. Участникам исследования было предложено написать 
по пять самых важных событий их прошлой, настоящей и будущей жизни. Дополнительно юноши и девуш-
ки указывали временной период, в который каждое из выбранных ими событий произошло или произойдет. 
Анализ различий временной перспективы жизненного пространства был проведен при помощи характери-
стик временной удаленности прошлого относительно настоящего и будущего относительно настоящего. Для 
определения содержательных характеристик значимых событий мы опирались на работы Ж. Нюттена [12]. 
Такими тематиками значимых событий стали: дело (события, связанные с активностью, направленной на то, 
чтобы что-то сделать, т.е. и профессиональная деятельность, и учеба), общение (события, связанные с кон-
тактами с другими людьми), развлечения (события, связанные с отдыхом, играми и интересными занятиями).

Вторым инструментом стал метод незаконченных предложений для определения временной перспекти-
вы Ж. Нюттена. В использованной интерпретации методики было 20 фраз, сформулированных в положи-
тельной форме с применением положительных индукторов: «Я хочу...», «Я надеюсь...» и 10 следующих фраз: 
«Я не хочу…», «Я боюсь…», основанных на отрицательных индукторах. Испытуемые должны были закон-
чить фразу и как можно больше написать о своих желаниях. Длина и построение фразы не имели значения.

Обработка фраз строилась по временному коду анализа содержания Ж. Нюттена [12]. Для кодировки 
временных характеристик Ж. Нюттен использует два типа символов: в категориях периодов календарно-
го времени и в категориях периодов социальной и биологической жизни субъекта, разделяя социальную 
жизнь человека на три части: период обучения, взрослости, старости. В периоде обучения наши испы-
туемые выделяли две части – школа и профессиональное образование после школы, в периоде взросло-
сти: профессиональную автономию или, другими словами, – работу. Ж.Нюттеном вводится также символ 
«жизнь» для обозначения тех временных характеристик, которые относятся ко всему периоду предстоящей 
жизни или которые нельзя точнее локализовать. В рамках этих временных характеристик испытуемые вы-
деляли периоды «открытое настоящее» и «историческое будущее». Открытое настоящее выделяется в тех 
случаях, когда человек пишет о своем желании обладать какими-то качествами, свойствами, умениями (на-
пример, быть красивым, уметь говорить по-английски), которое в определенном смысле не ограничено 
во времени, «сегодня и ежедневно». «Историческое будущее» – обозначает период, связанный не только 
с жизнью отдельного человека, но и с жизнью людей, всего человечества («Чтобы никогда не было войны»).

Для обеспечения валидности контент-анализ результатов по обеим методикам проводился пятью экс-
пертами – психологами и педагогами, кандидатами и докторами наук. В случае расхождения в интер-
претации полученных данных результаты обсуждались коллегиально для принятия финальной оценки. 
Обработка данных осуществлялась при помощи статистического программного пакета «R» (версия 21.0). 
Корреляционный анализ проведен при помощи коэффициента Стьюдента. Были использованы уров-
ни значимости: минимальный р≤0,05 и достаточный р≤0,01.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
На первом этапе исследования мы проанализировали, как выделенные для анализа категории связа-

ны с изменением возраста участников исследования (увеличением возраста). Результаты этого сравне-
ния представлены в табл. 1.
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Таблица 1
Взаимосвязь выделенных категорий анализа с возрастом участников исследования
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0,024 -0,420** -0,006 0,034 0,125** -0,053* 0,058* 0,060*
Условные обозначения: * p <0,05. ** p <0,01.

Составлено авторами по материалам исследования

Итак, возраст положительно связан с важными событиями о том, чтобы что-то сделать в прошлом и с со-
бытиями общения и межличностного взаимодействия в будущем, и отрицательно со всеми важными собы-
тиями в сфере отдыха и развлечений, общения в прошлом времени, а также с активностью, направленной 
на будущую перспективу. Соответственно, чем старше становится юноша или девушка, тем меньше значения 
он или она придают развлечениям. Активность, направленная на то, чтобы что-то сделать, рассматривается 
ими как важная в их прошлом и менее важная в их будущем. А события, связанные с контактами с другими 
людьми, наоборот, с увеличением возраста оцениваются как менее важные в прошлом и значимые в будущем.

Такие категории временной перспективы, как будущее, прошлое и историческое будущее имеют ста-
тистически значимую положительную связь с увеличением возраста, а период обучения в школе и от-
крытое настоящее отрицательную. Таким образом, возрастная динамика в оперировании категориями 
временной перспективы в юношестве связана с уменьшением значимости времени жизни в школе и же-
ланий обладать какими-то качествами, свойствами, умениями, и увеличением значимости в целом пери-
одов прошлого и будущего, а также периода, связанного с жизнью людей, всего человечества.

На втором этапе исследования была проанализирована взаимосвязь характеристик временной пер-
спективы и значимых событий собственной жизни юношей и девушек между собой. Статистический 
анализ представлен в табл. 2.

Таблица 2
Взаимосвязь характеристик временной перспективы и значимых событий собственной 

жизни в юношеском возрасте
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В интервале дня -0,049 -0,025 -0,044 -0,016 -0,036 -0,006 -0,082** -0,012 0,034

Обучение в школе -0,137** 0,006 0,022 0,047 -0,033 0,070** 0,022 -0,070** 0,005
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Категории анализа

Д
ел

о 
(п

ро
ш

ло
е)

О
бщ

ен
ие

 
(п

ро
ш

ло
е)

Ра
зв

ле
че

ни
я 

(п
ро

ш
ло

е)

Д
ел

о 
(н

ас
то

ящ
ее

)

О
бщ

ен
ие

 
(н

ас
то

ящ
ее

)

Ра
зв

ле
че

ни
я 

(н
ас

то
ящ

ее
)

Д
ел

о 
(б

уд
ущ

ее
)

О
бщ

ен
ие

 
(б

уд
ущ

ее
)

Ра
зв

ле
че

ни
я 

(б
уд

ущ
ее

)

Профессиональное 
обучение

0,149** 0,055* 0,076** 0,130** 0,078** 0,079** 0,142** 0,072** -0,007
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Будущее 0,091** 0,080** 0,051 0,047 0,104** 0,019 0,081** 0,088** 0,027

Открытое настоящее -0,008 0,106** 0,064* 0,055* 0,054* 0,088** 0,074** 0,049 0,066*

Прошлое 0,046 -0,005 -0,011 0,022 0,022 -0,002 -0,022 0,032 -0,030
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щее

-0,008 0,008 -0,018 0,021 0,016 -0,013 -0,038 0,026 0,019

Условные обозначения: * p < 0,05. ** p < 0,01.

Составлено авторами по материалам исследования

По временному промежутку в интервале дня была получена только одна отрицательная статистиче-
ски значимая связь с жизненными событиями, направленными на то, чтобы что-то сделать в будущем. 
Соответственно, участники исследования не рассматривают события, происходящие в сегодняшнем дне, 
как важные для того, чтобы сделать что-то в будущем.

Временной промежуток «обучение в школе» имеет статистически значимую отрицательную взаимос-
вязь со значимыми событиями, направленными на дело в прошлом и общение в будущем и положи-
тельную статистически значимую взаимосвязь с развлечениями в настоящем. Эти взаимосвязи подчер-
кивают интересную особенность отношения к школе современных молодых людей, важные события, 
связанные с развлечениями, которые сегодня имеют значение для этого периода, при этом события, 
связанные с учебой и работой в прошлом, не относятся к этому периоду и, вероятно, контакты с одно-
классниками в будущем не входят в планы участников исследования.

Временной промежуток «профессионального обучения» имеет статистически значимую положитель-
ную взаимосвязь со всеми рассматриваемыми значимыми событиями, кроме событий, касающихся раз-
влечений в будущем. Это говорит нам о том, что связанное с периодом профессионального образова-
ния рассматривается юношами и девушками от 14 до 23 лет как важное, и только отдых и развлечения 
в будущем не зависят от этого периода.

Временной промежуток «профессиональной автономии» или, другими словами, «работы» имеет ста-
тистически значимую положительную взаимосвязь со значимыми событиями, направленными на дело 
в прошлом и в будущем. Здесь все очевидно: период зависит от того, как учились респонденты в прош-
лом и связан с тем, как участники исследования будут работать в будущем.

Временной промежуток «будущее» имеет статистически значимую положительную взаимосвязь с важны-
ми событиями, касающимися общения, и с тем, чтобы что-то сделать в прошлом и будущем, а также с об-
щением в настоящем. Соответственно, будущее для участников исследования зависит от контактов и обще-
ния в любом времени и также, как и период «работы» связывается с учебой и работой в прошлом и будущем.

Временной промежуток «открытое настоящее» имеет статистически значимую положительную взаи-
мосвязь со всеми важными событиями в настоящем, а также развлечениями в прошлом и будущем, об-
щением в прошлом. Учитывая, что у Ж.Нюттена этот временной промежуток указывает на описание 
желания обладать какими-то качествами, свойствами, умениями, мы можем сделать вывод, что все важ-
ные события в настоящем зависят от этих намерений. Одновременно с этим желанием связываются важ-
ность общения и развлечений в прошлом времени и важность развлечений, конкретных дел (учебных 
и профессиональных в том числе) в будущем.

Статистически значимых взаимосвязей с временными категориями анализа «прошлое» и «историче-
ское будущее» получено не было.

Окончание табл. 2
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
По результатам исследования было уточнено, что отношение представителей юношества, или, други-

ми словами, возраста «появляющейся взрослости» к временной перспективе собственной жизни и к зна-
чимости разных жизненных событий меняется при переходе от подросткового периода ко взрослости. 
Чем старше юноша или девушка, тем большее значение для него или нее имеют периоды будущего, 
прошлого, исторического будущего и меньшее значение имеют период обучения в школе и период  
открытого настоящего. В труде Н.Н. Толстых с коллегами было доказано следующее: «Социальные пред-
ставления о школе у подростков отражают достаточно благополучную картину: они наполнены ассо-
циациями, многие из которых носят эмоционально положительную окраску. Их представления о шко-
ле во многом похожи на социальные представления взрослых респондентов (учителей и родителей) 
о школе своего детства. В ядре изученных социальных представлений неизменно оказываются ассоци-
ации, связанные с друзьями и одноклассниками» [13, с. 12].

Данные показывают, что чем старше юноша или девушка, тем большее значение для него или нее 
имеют события, направленные на дело (включая в целом и профессиональную деятельность, и уче-
бу) в прошлом, события общения и межличностного взаимодействия в будущем, и тем меньше зна-
чения он или она придают развлечениям. Здесь важным моментом является тот факт, что в современ-
ном мире значительно изменились формы общения и развлечения. И если мы в своем исследовании 
вслед за Ж.Нюттеном под общением подразумевали события, связанные с контактами с другими людь-
ми, а под развлечениями – события, связанные с отдыхом, играми и интересными занятиями, то сейчас 
часто коммуникацию в сети «Интернет» (далее – Интернет) и социальных сетях рассматривают как об-
щение, то мы здесь придерживаемся точки зрения, описанной В.А. Сушко и Г.Б. Проничевым, что «эта 
раздробленная, непрямая форма общения не удовлетворяет врожденную потребность человека соеди-
няться с другими. Вот почему мы можем провести весь день в социальных сетях, в текстовых сообще-
ниях или по электронной почте, но при этом чувствовать себя одинокими» [14, с. 186]. В целом, учиты-
вая возрастные особенности юношеского возраста, связанные с направленностью личности на будущее, 
мы показали изменения в отношении к значимости событий и временного промежутка [15]. 

Период «обучение в школе» связывается современной молодежью с развлечениями, при этом со-
бытия, связанные с учебой и работой в прошлом, не относятся к этому периоду и, вероятно, контак-
ты с одноклассниками в будущем не входят в планы современных юношей и девушек. Период «про-
фессионального обучения» связывается со всеми рассматриваемыми значимыми событиями, кроме 
событий, касающихся развлечений в будущем. А период «профессиональной автономии» связан 
с событиями, направленными на дело (включая в целом и профессиональную деятельность, и уче-
бу) в прошлом и в будущем. Эти данные значительно расходятся с результатами Р.Д. Раверта, если 
для него современные юноши и девушки сосредоточены на жизни «здесь и сейчас», то мы видим, 
что представителям юношества или, другими словами, возраста «появляющейся взрослости» свой-
ственны более широкие взгляды на то, чем конкретным они должны заниматься в течение третьего 
десятилетия жизни [7].

Юноши и девушки не рассматривают события, происходящие в сегодняшнем дне, как важные собы-
тия, связанные с тем, чтобы сделать что-то в будущем. Соответственно, будущее для участников иссле-
дования зависит от контактов и общения в любом времени и так же, как и период «работы» связывается 
с учебой и работой в прошлом и будущем. Все важные события в настоящем зависят от желания обладать 
какими-то качествами, свойствами, умениями. И одновременно с этим желанием связывается важность 
общения и развлечений в прошлом и важность развлечений и конкретных дел (учебных, и профессио-
нальных в том числе) в будущем. На наш взгляд эти данные объясняют выводы Дж.Н. Бойд и П.Г. Зим-
бардо о том, что юноши / девушки в будущей временной перспективе планируют менее рискованное 
поведение, в то время как в событиях настоящего времени, как правило, больше рискуют и имеют от-
рицательные взаимодействия с другими людьми [8].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящей статье представлены результаты исследования взаимосвязи временной перспективы с те-

матиками значимых жизненных событий в юношестве. Для более старших представителей  юношества 
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характерно придавать большее значение периодам будущего, прошлого и исторического будущего 
и меньшее значение периоду обучения в школе и периоду открытого настоящего. Для представителей 
поздней юности события, направленные на дело (включая в целом и профессиональную деятельность, 
и учебу) имеют большее значение в прошлом, события общения и межличностного взаимодействия 
в будущем, развлечения для них имеют меньшее значение, чем для более младших юношей/девушек.

Период «обучение в школе» связывается современной молодежью с развлечениями при этом собы-
тия, связанные с учебой и работой в прошлом, не связаны с этим периодом, важность будущих контак-
тов и общения также не связывается с этим временем. Период «профессионального обучения» связан 
со всеми  значимыми событиями, кроме событий, касающихся развлечений в будущем. А период «про-
фессиональной автономии» связан с событиями, направленными на дело (включая в целом и профес-
сиональную деятельность, и учебу) в прошлом и в будущем. Будущее для современных юношей и де-
вушек зависит от контактов и общения в любом времени, и так же, как и период «работы» связывается 
с учебой и работой в прошлом и будущем. Все важные события в настоящем зависят от желания обла-
дать какими-то качествами, свойствами, умениями, кроме того, с этим желанием связывается важность 
общения и развлечений в прошлом и важность развлечений и конкретных дел (учебных и профессио-
нальных в том числе) в будущем.

Полученные результаты имеют большое значение для понимания особенностей построения времен-
ной перспективы будущего современными юношами и девушками, их поведения в настоящем.

Важным направлением для следующих исследований может стать уточнение взаимосвязи временной 
перспективы с новыми формами общения и развлечения в Интернете и социальных сетях, а также ис-
следования влияния индивидуальных особенностей на формирование временной перспективы.
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