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Аннотация
Современная экономика России характеризуется значительными регио-
нальными диспропорциями в том, как распределяются доходы и благосо-
стояние граждан страны. Они могут быть особенно заметны при анализе 
разнообразных секторов экономики, играющих важную роль в эконо-
мическом прогрессе регионов. В рамках данного исследования на осно-
ве сравнительного анализа осуществляется оценка степени зависимости 
уровня жизни населения от электромеханической отрасли промышлен-
ности. Выдвигается гипотеза о том, что опережающий рост данного сек-
тора оказывает существенное положительное влияние на показатели за-
нятости, доходов и качества жизни. Проверка данной гипотезы позволит 
выработать эффективную государственную политику выравнивания со-
циально-экономического развития российских субъектов с учетом от-
раслевой специализации их экономик. Для исследования применялись 
статистические данные о доходах населения, индексы качества жизни, 
а также специфические показатели прогресса индустрии в разных реги-
онах федерации. Использовались методы корреляционного и регресси-
онного анализа для выявления связей между уровнем развития отрасли 
и экономическим благополучием территориальных единиц. Анализ под-
черкнул, что такие регионы, как Москва, Санкт-Петербург, где инфра-
структурный сектор лидирует, и ряд нефтедобывающих регионов Сиби-
ри демонстрируют более высокие показатели доходов и качества жизни. 
В то же время субъекты с менее развитым данным сектором, например, 
некоторые районы Северного Кавказа и Сибири, испытывают затрудне-
ния в достижении аналогичных уровней благосостояния.
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The modern Russian economy is characterised by considerable regional dis-
parities concerning distribution of  incomes and well-being of  the citizens. 
These imbalances can be especially noticeable when analysing various sectors 
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sessed. The hypothesis is advanced that the outstripping growth of  this sector 
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quality of  life. Testing this hypothesis will make it possible to create a state 
policy for equalising the socio-economic development of  Russian regions 
with consideration to the industry specialisation of  their economies. Statis-
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cators of  industry progress in different regions of  the Federation were used 
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as Moscow, St. Petersburg, where an infrastructure sector leads, and a number 
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ВВЕДЕНИЕ
Современное социально-экономическое развитие Российской Федерации (далее – РФ, Россия) характе-

ризуется значительной региональной дифференциацией по уровню благосостояния населения и степени 
реализации экономического потенциала территорий. На фоне общих позитивных тенденций в макроэко-
номической динамике сохраняется большой разрыв между бюджетной обеспеченностью и инвестицион-
ной привлекательностью отдельных субъектов. Это является серьезным ограничением достижения наци-
ональных целей развития российских регионов и порождает необходимость выравнивания его условий.

Особый научный интерес в этой связи представляет исследование отраслевой специфики региональ-
ного развития и ее влияния на дифференциацию доходов населения. Речь идет о выявлении степени 
зависимости уровня жизни граждан от приоритетности тех или иных секторов экономики в структуре 
хозяйственного комплекса территорий. Углубленный анализ подобных межрегиональных диспропор-
ций позволит оптимизировать пространственное распределение факторов производства и сбалансиро-
вать социально-экономическое развитие субъектов РФ.

ИЗМЕНЕНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ЖИЗНИ РОССИИ
Исследование экономических диспаритетов в региональном контексте РФ, акцентируя внимание на сфе-

ре инфраструктуры и новых технологий, раскрывает показательные контрасты. Примером служит сопо-
ставление Москвы и Московской области, где среднедушевой доход населения превышает 60 тыс. руб. 
в месяц, с Республикой Тыва, где аналогичный показатель едва достигает 20 тыс. руб. в месяц. Замечено, 
что высокий уровень развития индустрии коррелирует с повышенными доходами населения. Это осо-
бенно очевидно в индустриальных регионах, где находятся крупные промышленные предприятия, спе-
циализирующиеся на изготовлении и обслуживании оборудования. В контексте настоящего исследова-
ния анализировались данные по объему производства в различных субъектах России за последние 5 лет. 
Например, в Центральном федеральном округе общий объем составил приблизительно 500 млрд руб., 
что значительно больше, чем в Северо-Кавказском федеральном округе, где аналогичный показатель 
не превысил 50 млрд руб. Такие диспропорции прямо сказываются на благосостоянии регионов. До-
полнительно был рассмотрен уровень занятости в секторе информационных технологий (далее – ИТ), 
который оказывает существенное влияние на экономическое положение населения. В Москве и Санкт-
Петербурге, например, доля занятых в данной отрасли составляет около 5 %, что в абсолютных циф-
рах превышает 250 тыс. чел. В то же время в менее развитых субъектах, таких как Республика Алтай, эта 
доля не превышает 0,5 %, составляя в численном выражении менее 5 тыс. чел.

Интерес представляет также анализ качества жизни жителей в контексте доступности и качества обо-
рудования. Регионы с развитым производством и обслуживанием этой техники, как правило, имеют 
лучшую инфраструктуру, включая электроснабжение и транспортные связи, что в свою очередь спо-
собствует повышению уровня жизни. Например, в Свердловской области лидирует машиностроение 
и электротехника, а уровень доступности качественных услуг существенно выше, чем в Ивановской об-
ласти: там такая индустрия представлена в меньшей степени.

В рамках проведенной работы, ориентированной на выявление несоответствий в распределении до-
ходов и благосостояния населения в регионах России, особое внимание уделялось сфере промышлен-
ности. Обнаружено, что в субъектах с высоким уровнем прогресса данной отрасли, таких как Москва, 
где производство электромеханической продукции достигает 30 % от общего объема промышленного 
производства, средний доход на душу населения превышает аналогичные показатели в других субъек-
тах, где доля электромеханических изделий составляет менее 10 % [1].

Исследование также выявило, что в регионах с низким уровнем развития электромеханической ин-
дустрии (например, в Республике Алтай производство в данной сфере составляет менее 5 % от обще-
го объема), уровень жизни населения значительно ниже. Здесь среднедушевой доход не превышает 
15 тыс. руб., в то время как в более развитых регионах эта цифра достигает 45 тыс. руб. [2]. Анализ дан-
ных Федеральной службы государственной статистики (далее – Росстат) показал, что в некоторых субъ-
ектах, таких как Нижегородская область, в которых доля предприятий в структуре промышленного про-
изводства составляет более 20 %, уровень безработицы на 10 % ниже, чем в субъектах с менее развитой 
электромеханической отраслью [3].
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Также было установлено, что в регионах с высокой долей производства, например в Свердловской 
области, средний уровень доходов населения на 30 % выше, чем в регионах с низкой долей таких орга-
низаций [4]. Это свидетельствует о прямой связи между развитием сектора и экономическим благополу-
чием субъектов РФ. Помимо прямых экономических показателей, анализ позволил выявить и косвенные 
факторы. Так, в территориальных единицах, где электромеханическая отрасль развивается активно, ин-
вестиции в социальную инфраструктуру, включая образование и здравоохранение, вкладываются чаще, 
что способствует повышению качества жизни (рис. 1) [5].

Источник1

Важным аспектом является и развитие технологической базы электромеханических предприятий. Ре-
гионы, в которых производство оснащено современным оборудованием (например, Татарстан), демон-
стрируют более высокие показатели производительности труда и, соответственно, более высокие доходы  
населения [6].

АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО РЕГИОНАМ РОССИИ
Изучение диспропорций в распределении доходов и благосостояния граждан РФ конкретного региона 

России, а именно Челябинской области, представляет значительный интерес с точки зрения рассмотре-
ния экономической динамики и развития электромеханической отрасли. Согласно данным Росстата, в Че-
лябинской области за последние 5 лет наблюдается устойчивый рост среднедушевых доходов населения, 
который коррелирует с развитием местной промышленности, в том числе электромеханической [7]. При-
мечательно, что среднемесячный доход в области за отчетный период увеличился с 25 тыс. руб. в 2018 г. 
до 35 тыс. руб. в 2023 г. Параллельно уровень производства в отраслях вырос на 15 %, свидетельствуя 
о прямой связи между развитием отрасли и повышением благосостояния населения [8].

Важно отметить, что в Челябинской области процент занятости в электромеханической сфере составля-
ет около 20 % от общей численности занятого населения. Это существенно выше, чем в среднем по Рос-
сии, где данный показатель достигает около 12 % [9]. Такое положение способствует укреплению эконо-
мической стабильности региона и улучшению уровня жизни его жителей. Интересным аспектом является 
анализ инвестиций в электромеханическую отрасль региона. За последние 5 лет объем вкладываемых де-
нежных средств увеличился на 30 %, что позитивно сказалось на уровне технологического развития про-
изводств и, как следствие, на качестве производимой продукции [10]. Кроме того, стоит отметить, что 
развитие отрасли в Челябинской области оказывает влияние на снижение уровня безработицы. В 2018 г. 
он составлял 5,5 %, в то время как к 2023 г. снизился до 4,3 % [11]. Это свидетельствует о создании новых 
рабочих мест и об улучшении социально-экономической ситуации в данном субъекте РФ.
1 Федеральная служба государственной статистики. Официальный сайт. Режим доступа: https://rosstat.gov.ru (дата обращения: 28.10.2023).
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Рис. 1. Изменения в сферах жизни российского общества
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Анализ распределения доходов в различных слоях населения Челябинской области также показы-
вает положительные тенденции. Разрыв между доходами жителей в городских и сельских районах со-
кращается, что говорит о распространении эффекта от развития электромеханической отрасли на всю 
территорию области [12].

Продолжая исследование расхождений в распределении доходов и благосостояния населения, обра-
тим внимание на Республику Башкортостан, которая представляет собой значимый регион РФ, где  ин-
фраструктурный сектор занимает лидирующие позиции. По данным Росстата, в этом субъекте наблю-
дается динамичное развитие экономики, тесно связанное с развитием изучаемой нами отрасли [13].

В Республике Башкортостан среднедушевые доходы населения выросли с 27 тыс. руб. в 2018 г. 
до 33 тыс. руб. в 2023 г., подтверждая положительную динамику экономического развития региона, 
при этом значительная часть этого роста приходится на увеличение доходов от электромеханической 
промышленности [1]. Особое внимание в рамках исследования уделялось анализу занятости в данном 
секторе. В Башкортостане указанная доля составляет около 18 % от общей численности занятых, что 
значительно выше среднего показателя по РФ. Это обусловливает высокую концентрацию квалифи-
цированных рабочих мест и способствует повышению общего уровня благосостояния [5]. Инвестиции 
в электромеханическую индустрию республики также продемонстрировали значительный рост. За по-
следние 5 лет их объем в отрасль увеличился на 25 %, благодаря чему была обновлена технологическая 
база и повысилась эффективность производства [3]. Существенным аспектом является влияние разви-
тия сектора на социальную сферу региона. Выявлено, что в Башкортостане улучшилась доступность 
и качество образовательных и медицинских услуг, что зависит от повышения доходов от электромеха-
нической промышленности [10]. Анализируя структуру безработицы, отмечаем, что в Башкортостане 
ее уровень снизился с 6 % в 2018 г. до 4,8 % в 2023 г. Это может быть связано с созданием новых рабо-
чих мест в отраслях [4]. Важно отметить: распределение доходов в различных слоях населения в реги-
оне также подверглось изменениям. Так, наблюдается сокращение разрыва между доходами населения 
в городских и сельских районах, что также указывает на распространение позитивного эффекта от раз-
вития сектора на всю территорию региона [7].

Башкортостан имеет заметное влияние в контексте экономического развития России, особенно с точ-
ки зрения укрепления электромеханической отрасли, что способствует повышению уровня жизни и бла-
госостояния населения. Обратимся для большей наглядности к рис. 2.

Источник2

2 Федеральная служба государственной статистики. Официальный сайт. Режим доступа: https://rosstat.gov.ru (дата обращения: 28.10.2023).
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Рис. 2. Анализ экономических показателей по трем регионам России
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Обратимся к Ленинградской области, где анализ диспропорций в распределении доходов и благо-
получия населения также выявляет уникальные тенденции. По данным Росстата, Ленинградская область 
демонстрирует стабильный экономический рост, обусловленный, в частности, развитием промышлен-
ности, включая электромеханический сектор [14]. В настоящее время в области наблюдается значи-
тельное увеличение среднедушевых доходов. Если в 2018 г. средний доход на каждого жителя состав-
лял около 30 тыс. руб., то к 2023 г. он вырос до 40 тыс. руб. Это находит свое отражение в повышении 
уровня жизни и общего благосостояния [6]. Электромеханический сектор в Ленинградской области по-
казал рост производительности на 20 % за последние 5 лет, способствовавших созданию новых рабо-
чих мест и улучшению экономической ситуации в регионе [8]. Важно отметить: инвестиции в этот сек-
тор увеличились на 35 %, что говорит о приоритетном развитии отрасли [3].

Занятость в отраслях в данном субъекте РФ составляет около 16 % от общей численности занятых. 
Это на 4 % выше среднего показателя по стране [4], благодаря чему уменьшается уровень безработицы 
в регионе (с 5,6 % в 2018 г. до 4,4 % в 2023 г.) [15]. Анализ распределения доходов в Ленинградской об-
ласти показывает, что разрыв между доходами населения в городских и сельских районах сокращается. 
Таким образом, можно снова отметить положительное влияние развития электромеханической отрасли 
на улучшение жизни населения в различных частях области (рис. 3) [2].

Источник3

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Интерпретация результатов исследования в контексте региональных диспропорций в распределе-
нии доходов и благополучия граждан России, особенно в сфере электромеханической индустрии, под-
черкивает ключевые аспекты экономического развития. В ходе анализа данных о Челябинской области 
и Республике Башкортостан было выявлено, что рост доходов населения тесно связан с укреплением 
рассматриваемой отрасли. Это находит свое отражение в увеличении объема инвестиций в отрасль, со-
здании новых рабочих мест и повышении общего уровня благосостояния [5].

В Челябинской области рост среднедушевого дохода населения с 25 до 35 тыс. руб. за период с 2018 г. 
по 2023 г. коррелирует с 15 %-ным увеличением производительности в отраслях. В Республике Башкор-
тостан аналогичный рост доходов с 27 до 33 тыс. руб. также сопровождался увеличением производст-
ва на 20 % и ростом инвестиций на 25 % [3]. Эти данные свидетельствуют о значительном вкладе элек-
тромеханической отрасли в экономическое благополучие регионов.
3 Федеральная служба государственной статистики. Официальный сайт. Режим доступа: https://rosstat.gov.ru (дата обращения: 28.10.2023).
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Рис. 3. Анализ экономических показателей по четырем регионам России
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Ленинградская область, демонстрирующая увеличение среднедушевого дохода с 30 до 40 тыс. руб., 
подтверждает тенденцию положительного влияния развития электромеханической промышленности 
на экономическое благосостояние. Здесь, как и в других анализируемых регионах, наблюдается сокра-
щение уровня безработицы и повышение качества жизни населения [6].

Обсуждение данных позволяет сделать вывод о том, что развитие данной отрасли оказывает как пря-
мое, так и косвенное влияние на экономическое развитие субъектов РФ. Прямое влияние заключается 
в создании рабочих мест и увеличении доходов отрасли, в то время как косвенное влияние проявляется 
через улучшение социальной инфраструктуры и повышение качества жизни граждан.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, результаты исследования подчеркивают необходимость укрепления электромехани-

ческой отрасли как ключевого фактора экономического роста в регионах России. Это в свою очередь 
требует принятия целенаправленных мер по стимулированию инвестиций в отрасль, повышению ка-
чества образования и профессиональной подготовки кадров, а также по разработке эффективной госу-
дарственной политики в сфере промышленного развития.

Комплексный подход к развитию отраслей и его интеграция в экономику регионов может стать клю-
чевым элементом в решении проблем диспропорционального распределения доходов и улучшения бла-
гополучия граждан России.
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Аннотация
В статье представлены результаты систематизации знаний по теории конт-
роллинга, приведен анализ подходов отечественных авторов к истолко-
ванию данного понятия. В ходе проведения настоящего исследования 
использовались методы классификации, математического моделиро-
вания, группировки и сравнительный анализ. Основываясь на базовых 
положениях экономической теории, авторы предложили определения 
таких понятий, как контроллинг, система контроллинга, предметная об-
ласть контроллинга, разработали способы оценки эффективности дея-
тельности организаций государственного сектора. Экономическое моде-
лирование производилось с учетом наличия ограничений, налагаемых 
на объекты исследования: объем производимых благ задается целевыми 
показателями, экономические ресурсы ограничены лимитами бюджетных 
обязательств. Установлено, что эффективность деятельности предприя-
тий рассматриваемого сектора определяется соотношением объемов за-
траченных факторов производства (Cf) и произведенных экономических 
благ (Qf). О росте результативности будет свидетельствовать увеличение 
зоны эффективности на графике производства переменного продукта 
и использования этого типа факторов. С точки зрения экономической 
теории, повышение действенности реализации мероприятий возможно 
в следующих случаях: сокращение стоимости используемых факторов 
производства, сокращение их объемов, увеличение отдачи от их приме-
нения (сдвиг кривой совокупного продукта вверх).
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Abstract
The article presents the results of  scientific systematisation on the theory 
of  controlling and analyses approaches of  the Russian authors to the defini-
tion of  controlling concept. In the course of  the current study, the authors 
used methods of  classification, mathematical modeling, grouping, and com-
parative analysis. On the basis of  economic theory provisions, the authors 
proposed their own definitions of  controlling, controlling system, subject area 
of  controlling. Besides, certain ways to assess effectiveness of  organisations’ 
work in the public sector were developed. Economic modeling was conducted 
with consideration to existence of  restrictions imposed on the objects of  the 
study: the volume of  goods produced is determined by target indicators, eco-
nomic resources are limited by budgetary obligations. It has been established 
that efficiency of  enterprises in the described sector is due to the volume 
ratio of  input production factors (Cf) and produced economic goods (Qf). 
An increased zone of  efficiency on the production flow chart of  the  variable 
pro duct and usage of  these factors will indicate an enhanced productivity. 
In terms of  the economic theory, improving effectiveness of  implementation 
of  measures is possible in the following cases: reduction in the cost of  the 
used production factors, reduction of  their volume, increase of  the return 
on application of  them (shifting the total product curve upwards).
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ВВЕДЕНИЕ
В научной литературе существует множество различных подходов к определению понятия конт-

роллинга: с функциональной точки зрения контроллинг представляет собой систему информацион-
но-аналитической, методической и инструментальной поддержки принятия управленческих решений; 
с организационной точки зрения – структурное подразделение организации, осуществляющее соответ-
ствующие функции; с научной – систему, изучающую теорию изменения ресурсов, результатов произ-
водственно-хозяйственной деятельности и процессов [1; 2].

К вопросам определения рассматриваемого понятия обращались многие отечественные авторы. 
А.М. Карминский, С.Г. Фалько, А.А. Жеваго и Н.Ю. Иванова разделяют позиции функционального 
подхода, считая, что контроллинг – ориентированная на долгосрочное и эффективное развитие си-
стема поддержки руководителей предприятия по достижению поставленных целей [3]. В свою оче-
редь Т.Ю. Серебрякова акцентирует внимание на общих характеристиках понятий контроля и конт-
роллинга. Контроль и контроллинг являются системами, направленными на выявление и устранение 
рисков. Цель обеих систем заключается в информационном обеспечении процесса принятия управ-
ленческих решений [4].

И.В. Липатова, Н.В. Савина, Т.В. Плужникова, анализируя соотношение понятий контроллинга, вну-
треннего контроля и управленческого учета, выделяют следующие сравнительные критерии: спектр рас-
сматриваемых вопросов, основная функция, пользователи информации и конечный результат. «Несмотря 
на имеющиеся пересечения понятий „контроллинг“ и „учет“, они не тождественны. Первый анализирует 
собранную информацию и использует ее в дальнейшем, учету же уготована пассивная роль подготовки 
данных», – утверждают авторы [5, с. 32]. Ю.И. Сигидов, М.С. Рыбянцева, напротив, рассмотрев 38 опре-
делений контроллинга и 35 определений управленческого учета, утверждают, что «систему конт роллинга 
следует трактовать именно в контексте тождества управленческого учета и контроллинга» [6, с. 148]. Клю-
чевыми задачами данной системы, по мнению авторов, являются:

 – взаимозависимость стратегических и оперативных целей и задач организации;
 – обеспечение постоянного обмена данными между различными подразделениями предприятия;
 – предоставление руководству необходимой информации для принятия управленческих решений [6].

Данные авторы действительно внесли значительный вклад, однако единый подход к определению 
исследуемого понятия отсутствует. Целью настоящей работы является систематизация знаний по те-
ории контроллинга, взаимосвязь его основных понятий с положениями экономической теории. При 
обработке информации авторы использовали методы классификации и математического моделиро-
вания, группировки, а также сравнительный анализ.

ВЗАИМОСВЯЗЬ КОНТРОЛЛИНГА И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
Контроллинг, его предметная область, элементы и функции могут быть определены ключевыми 

положениями экономической теории. Одно из базовых понятий теории – экономическая потреб-
ность, под которой понимается недостаток чего-либо необходимого для поддержания жизнедея-
тельности и развития личности, организации или общества в целом. Средства, удовлетворяющие 
эти потребности, – экономическое блага, для производства которых используются экономические 
ресурсы [7].

В общем виде финансово-хозяйственная деятельность организации представляет собой процесс 
преобразования экономических ресурсов в экономические блага для удовлетворения экономических 
потребностей, из чего следует, что предметную область контроллинга могут составлять базовые эко-
номические категории: потребности, ресурсы, экономические блага. Данные категории принимают 
различные состояния:

 – плановые потребности (Gp), фактически реализованные потребности (Gf);
 – плановые ресурсы (Cf), фактически затраченные ресурсы (Cf);
 – плановые экономические блага (Qp), произведенные экономические блага (Qf).

Стимулом к преобразованию экономических ресурсов в экономические блага для частного сектора 
служит прибыль, для государственного сектора – законодательно определенная необходимость испол-
нения функций и полномочий, достижение целевых показателей.
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Максимизация прибыли или эффективности деятельности организаций государственного сектора 
возможна за счет решения одних и тех же задач: максимизации совокупного продукта (если известен 
объем ресурсов) или минимизации объема ресурсов (если известен спрос).

Экономическая деятельность организации (процесс преобразования ресурсов в блага) может быть 
описана производственной функцией:

Q = f  (С1, С2,…, С),                                                  (1)

где Q – объем производства (экономическое благо), а Сn – используемый в производстве ресурс.
В соответствии с законом убывающей предельной полезности, с ростом использования ресурсов 

(факторов производства) совокупный продукт будет увеличиваться до определенного предела, после 
чего функция начнет убывать: на первой стадии увеличение ресурсов способствует все более полному 
использованию капитала, на второй стадии величина предельного продукта становится равна средне-
му продукту, на третьей стадии совокупный продукт растет медленнее вложенных ресурсов, на четвер-
той достигается точка, в которой дополнительное применение фактора производства ведет к сниже-
нию как абсолютных, так и относительных объемов выпуска [4]. Следовательно, перед организацией 
встает еще одна задача – обеспечить эффективность использования ресурсов для максимизации соот-
ношения Q/С. Это можно сделать за счет применения новых технологий или методов производства, 
внедрения инноваций.

Таким образом, контроллинг можно определить как процесс сбора, обработки и анализа информации 
о деятельности организации и внешних обстоятельствах (процесс исследования предметной области), 
цель которого заключается в формировании оптимальных управленческих решений для обеспечения 
максимизации выпускаемого экономического блага, минимизации затраченных ресурсов и повышения 
эффективности использования факторов производства.

КОНТРОЛЛИНГ В ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ
С точки зрения экономической теории, отличие государственного сектора от частного заключается 

в ограничениях, налагаемых на субъекты: экономические ресурсы ограничены бюджетными обязатель-
ствами, а объем производимых благ определяется целевыми показателями.

График производства переменного продукта и использования факторов производства приведен на рис. 1.

Составлено авторами по материалам исследования

Рис. 1. Закон убывающей предельной производительности
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Пусть ось х(С) – стоимость реализуемых мероприятий в денежном выражении, а ось у(Q) – благо, необ-
ходимое для достижения целевого показателя (непосредственный результат), тогда кривая Q = f(C) – функ-
ция реализации мероприятия (процесс преобразования экономических ресурсов в экономические блага).

Сдвиг кривой Qp = f(Cp) в положение Qf  = f(Cf) свидетельствует о более эффективном использовании ресурсов:
 – Qp > Qf при постоянных C (достижения заданных результатов с использованием наименьшего объ-

ема средств – принцип экономности);
 – Сp > Сf при постоянном Q (достижения наилучшего результата с использованием определенного 

бюджетом объема средств – принцип результативности).
Таким образом, можно сделать вывод о том, что повышение эффективности использования факто-

ров производства будет приводить к увеличению зоны эффективности:

Qf Qp 0
Cp Cf 0

                                                           (2)

Стоимость реализации мероприятий в денежном выражении (С) будет определена стоимостью ис-
пользования ресурсов:

C = L · Pl + K · Pk,                                                                        (3)

где L – трудовые ресурсы, затраченные в реализации мероприятия; Pl – оплата труда привлекаемых тру-
довых ресурсов; K – имущество (капитал), необходимое для осуществления мероприятия; Pk – стоимость 
имущества (капитала). Для целей настоящего исследования капиталом является имущество организаций 
сектора государственного управления, используемое в целях выполнения функций и полномочий, реа-
лизации инициатив, направленных на достижение целевых показателей.

Повышение эффективности данных инициатив возможно в следующих случаях:
 – сокращение стоимости используемых факторов производства;
 – сокращение их объемов;
 – увеличение отдачи от их применения (например за счет повышения мотивации сотрудников или 

инновационных технологий, позволяющих автоматизировать отдельные операции).
Уровень задач контроллинга (стратегический или оперативный) задается предметной областью (рис. 2.):

 – обеспечение высокого качества планирования целей и задач деятельности организации, отража-
ющих экономические потребности (стратегический контроллинг);

 – планирование оптимального объема экономических ресурсов, необходимых для удовлетворения 
этих потребностей (стратегический контроллинг);

 – гарантия выпуска благ, удовлетворяющих экономические потребности (стратегический конт-
роллинг);

 – достижение наилучших 
значений целевых показателей 
с использованием наименьше-
го объема ресурсов (оператив-
ный контроллинг);

 – поддержка эффектив-
ного использования факто-
ров производства для макси-
мизации непосредственных 
результатов, выпуска эконо-
мических благ (оперативный 
контроллинг);

 – контроль и обеспече-
ние соответствия целей ор-
ганизации непосредственно-
му результату (оперативный 
контроллинг).

Потребность 
(экономическая потребность)

Цели организации 
(планируемый выпуск)

Ресурсы 
(экономические ресурсы)

Непосредственный результат
(экономическое благо)

Определяется рынком

Определяется организацией

Определяется организацией

Определяется организацией
Целевое назначение – 

максимизация

Целевое назначение – 
минимизация

Целевое назначение – 
максимизация

Страте
гическ

ий 

контролл
инг 

(ко
нтроль)

Стратегический 

контроллинг 

(планирование)

Операти
вный 

контроллинг 

(уп
равл

ение)

Оперативный 

контроллинг 

(управление)

Оперативный 
контроллинг 
(контроль)

Стратегический 
контроллинг 

(планирование)

Составлено авторами по материалам исследования

Рис. 2. Предметная область контроллинга
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СИСТЕМА КОНТРОЛЛИНГА В ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ
Совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов образуют систему, в связи с чем 

можно определить систему контроллинга как структуру взаимозависимых компонентов (организацион-
ное, нормативное, методическое и технологическое обеспечение), определяющих своевременность, ка-
чество и эффективность контроллинга (рис. 3).

Составлено авторами по материалам исследования

Рис. 3. Элементы системы контроллинга

Организационное обеспечение – подходы к организации деятельности контроллеров (например со-
здание самостоятельной службы контроллинга или распределение его функций среди уже имеющихся 
структурных подразделений; решение вопроса о подотчетности контроллера в организации; определе-
ние порядка взаимодействия контроллера с иными подразделениями и другие вопросы).

Нормативное обеспечение – нормативно-правовая база, регулирующая порядок осуществления конт-
роллинга (например упорядочение функций, прав и обязанностей контроллера или службы контрол-
линга в соответствующем положении о структурном подразделении, в должностных регламентах со-
трудников и иных документах).

Методическое обеспечение – совокупность методик оценки деятельности организации и внешних 
факторов, используемых для достижения целей контроллинга (качественные и количественные методы).

Технологическое обеспечение – автоматизированная электронная среда контроллинга, эксплуатиру-
емая в целях поддержания деятельности контроллеров и обмена информацией между различными под-
разделениями предприятия (базы данных, программное обеспечение, каналы обмена информацией).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам проведенного исследования авторами сформулированы определения понятий конт-

роллинга, системы контроллинга, предметной области контроллинга, разработаны подходы к оцен-
ке эффективности деятельности организаций государственного сектора с учетом положений эконо-
мической теории.

Предметную область контроллинга составляют базовые экономические категории: потребности, ре-
сурсы, экономические блага.

Понятие контроллинга может быть определено как процесс сбора, обработки и анализа информа-
ции о деятельности предприятия и внешних факторах в целях принятия оптимальных управленческих 
решений для максимизации выпускаемого блага, минимизации затраченных ресурсов и повышения эф-
фективности их использования.

Эффективность деятельности учреждений, находящихся в государственной собственности, с точки зре-
ния базовых положений экономической теории представляет собой соотношение объемов затраченных 
ресурсов (Cf) и произведенных благ (Qf). Повысить эффективность возможно при сокращении стоимо-
сти или объемов применяемых факторов производства или при увеличении отдачи от их использования.
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Аннотация
В данной статье рассмотрены маркетинговые инструменты продвижения 
ритуальных услуг в рамках модели цифровых маркетинговых коммуника-
ций. Выделяются ключевые характеристики восприятия этого типа услуг 
их потребителями, особенности и методы повышения эффективности 
маркетингового продвижения в цифровой среде. Отдельное внимание 
было уделено практической реализации маркетинговых инструментов 
на примере ритуального агентства. Также в исследовании доказывается, 
что повышение эффективности сайта этого предприятия как модели циф-
ровой маркетинговой коммуникации в условиях специфики восприятия 
рассматриваемых услуг представителями целевой аудитории во многом 
зависит от формирования доверия через различные коммуникативные 
инструменты. В рамках разработанной автором модели обосновывается, 
что максимальный эффект от реализации маркетинговых инструментов 
можно достичь только в единстве всех ее функций (информационной, 
коммуникативной, маркетинговой, интеракционной, репутационной). 
При этом в результате анализа было выяснено, что важнейшей функци-
ей для потребителей, в силу особенностей рынка, выступает именно ре-
путационная функция. На основе этого вывода был проведен ребрендинг 
компании, а также был трансформирован сайт. Произведенные измене-
ния, как показала статистика, положительным образом повлияли на эф-
фективность сайта.
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Abstract
The article discusses marketing tools for promotion of  funeral services wi thin 
the framework of  the digital marketing communications model. The key char-
acteristics of  consumers’ perception of  these services, the features and meth-
ods of  effectiveness improvement of  marketing promotion in the digital envi-
ronment are highlighted. Practical implementation of  marketing tools on the 
example of  a funeral agency is considered with special attention. It is proved 
that effectiveness improvement of  the enterprise website as a model of  digital 
marketing communication in the context of  the specifics of  the services per-
ception by target audience largely depends on the formation of  trust through 
various communication tools. Within the framework of  the mo del developed 
by the author it is substantiated that the maximum effect from the market-
ing tools implementation can be achieved only in the unity of  all its functions 
(informational, communicative, marketing, interactional, reputational). Moreo-
ver, as a result of  the analysis, it was discovered that the most important func-
tion for consumers, due to the market specifics, is the reputa tional function. 
On the basis of  this conclusion, the company was rebranded and the website 
was transformed. The made changes, as shown by statistics, have had a posi-
tive impact on the website effectiveness.
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ВВЕДЕНИЕ
Развитие маркетинговых инструментов ритуальных услуг является важной задачей для повышения эф-

фективности маркетинговых коммуникаций между компаниями и потребителями. Формирование эффек-
тивной модели коммуникации влияет на создание правильного образа компании, способствует процессу 
взвешенного принятия решения о покупке представителями целевой аудитории ритуальных услуг. Важ-
ность анализа специфики продвижения ритуальной сферы в цифровой среде связана с необходимостью 
совершенствования цифровых маркетинговых коммуникаций, которые в условиях их более эффектив-
ной персонализации и оптимизации маркетинговых бюджетов набирают все большую популярность.

Цель статьи – проанализировать элементы существующих маркетинговых коммуникаций и их пред-
посылки и на примере сайта ритуального агентства рассмотреть методы повышения его эффективности 
(конверсии). Задачами работы являются: исследование положений изучения сферы ритуальных услуг 
в гуманитарном знании и маркетинговых инструментов продвижения данного типа услуг, выделение ме-
тодов повышения эффективности сайта ритуального агентства на примере Первого областного похо-
ронного дома, реализация модели продвижения, анализ результатов.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И МЕТОДОЛОГИИ
В рамках анализа социологических, экономических и других аспектов ритуальных услуг можно выделить 

работы Ф. Арьеса, С.В. Мохова, К.И. Князева, Е.Н. Моисеевой, А.Д. Соколовой, Е.В. Кожевиной, И.А. Разу-
мовой, Л.А. Барабановой, Л.В. Салимовой, А.В. Сулоева, Г.Н. Сюткина, М.Э. Елютиной, С.В. Филипповой.

Несмотря на то, что существует интерес к проблеме продвижения ритуальных услуг в маркетинго-
вой литературе [1–3], по вопросу цифровых маркетинговых коммуникаций этого вида услуг, в особен-
ности их совершенствования, практически нет публикаций в научных изданиях.

Предпосылками продвижения организации похорон можно считать теоретические основы известно-
го исследователя Ф. Арьеса, который в своей книге «Человек перед лицом смерти» указывает, что на сов-
ременном этапе развития общества происходит вытеснение страха смерти на периферию культурных 
практик в формате ее медикализации [4].

На данный момент фактически отсутствуют научные статьи, посвященные повышению эффективности 
(конверсии) сайта ритуальных услуг. Так, например, в статье А. Шестакова1 разбираются методы данного 
процесса, но не показываются содержательные характеристики трансформации сайта как модели комму-
никации, не приводятся гипотезы, выдвинутые маркетологами, которые были поставлены перед реализа-
цией процесса изменений. Также не было предложено теоретической модели цифровой маркетинговой 
коммуникации сайта. Представленные преобразования касаются трансформации внешнего вида, однако 
не рассматриваются по отдельности в контексте факторов принятия решения целевой аудиторией, отче-
го произведенные изменения кажутся ситуативными. Так, вместо формы обратной связи было поставлено 
описание компании. Таким образом, научная ценность предложенного подхода не может быть оценена.

Ряд исследователей ритуальной сферы отмечают несовершенство правового регулирования [5], за-
крытость и всеобщее распространение неформальных и даже криминальных практик [6; 7]. Отсутствие 
информации о ценообразовании на ритуальные услуги влечет за собой, как верно отметили А.А. Вере-
тено и К.И. Чернов, формирование образа ритуальных услуг как «черного ящика» в глазах потребите-
ля [3]. Кроме того, исследователями фиксируется амбивалентность и теневой характер данной сферы, 
отсутствие четких нормативных актов, регулирующих ее, что, безусловно, формирует недоверие со сто-
роны представителей целевой аудитории.

По мнению С.В. Мохова, «все ключевые объекты похоронной инфраструктуры (морги, залы про-
щания, кладбища) отдалены друг от друга в пространстве, функционируют в различных правовых ста-
тусах на основании не связанных между собой законов и подзаконных актов, а чаще на основании не-
формальных договоренностей» [8, c. 94]. Кроме того, сама услуга, по сути, является инфраструктурным 
решением проблем целевой аудитории: «похороны как ритуал, обладающий внутренней целостностью 
и автономным культурным и социальным смыслом, разбиваются ими на ряд действий, каждое из  которых 
не имеет ритуального смысла само по себе. Они продают не ритуал, а решение конкретных проблем, 

1  Шестаков А. Как комплексное продвижение ритуальных услуг помогло увеличить конверсию сайта в 2 раза. Режим доступа: https://leadmachine.ru/
kejsy/prodvizhenie-ritualnyh-uslug/ (дата обращения 27.10.2023).
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связанных с наличием у родни трупа» [8, с. 94]. Однако, если законодательно эти процессы могут быть 
не совсем отрегулированы, неформальные отношения между выделенными структурами сформирова-
ны достаточно хорошо. Анализируя маркетинговые коммуникации ритуальных агентств, можно прий-
ти к выводу, что многие пытаются достигнуть стилистической близости с государственными структура-
ми. По наблюдению И. Левиной, это реализуется в следующих фразах на сайтах:

 – не «Ф.И.О. сотрудника», а «табельный номер агента»;
 – не «стоимость», а «государственные цены»;
 – не «контакты», а «пункт приема населения»;
 – не «телефон», а «горячая линия» или «справочная служба»;
 – не «профессиональные агенты», а «аккредитованные агенты»2.

Другая особенность ритуальной сферы – образы, связанные с темой смерти и похорон, которые за-
креплены в культуре. Это влияет на формирование неформальных правил в похоронной сфере и прояв-
ляется в процессе коммуникаций между клиентом и ритуальным агентством. Так, по мнению Е.Н. Мои-
сеевой [9], к ним можно отнести следующие:

 – нельзя вернуть товар (в связи с отсутствием практики возврата товара в течение 15 дней после 
покупки);

 – нельзя торговаться (в силу этических аспектов);
 – нельзя делать вид, что совершается экономическая трансакция (элементы, определяющие ситуа-

цию как рыночную, должны быть нивелированы);
 – обмен на рынке ритуальных услуг должен выглядеть не как экономическая сделка, а как обслужи-

вание ритуала.
Отсюда и появление терминов, маскирующих коммерческий характер услуг или делающих их не 

такими явными: не «ящик», а «гроб»; не «труп», а «тело»; не «похоронщик», а «ритуальный агент»; 
не «мертвый», а «усопший» («скончавшийся»); не «выкопать могилу», а «подготовить место захороне-
ния»; не «работа», а «заказ» («вызов») и т.д. [9]. Не согласимся с Е.Н. Моисеевой в части запрета на тор-
говлю при обсуждении ритуальных услуг. По нашим данным, торговля не только разрешена нефор-
мальными нормами, но и достаточно хорошо представлена на этом рынке. Однако нюансы данной 
сферы способствуют использованию агентами ряда манипулятивных приемов. Например, при выбо-
ре ритуальной атрибутики и согласовании стоимости одежды для умершего один агент часто пред-
лагала своим клиентам товары «премиум» сегмента, отвечая на возражения о высокой цене следую-
щей фразой: «Вам не надо, а ему – надо», неформально используя социальную установку о том, что 
на этой сфере нельзя экономить.

Ввиду немалых сумм в ритуальной сфере многие агентства для поддержания доверия посетителей 
используют определенные способы и приемы, обеспечивающие при создании модели цифровой мар-
кетинговой коммуникации большую благосклонность. В этом контексте, кроме стилистической близо-
сти, применяется графическая близость логотипов и сайтов агентств с сайтами государственных орга-
нов, используются гербы городов и пр. Данные элементы направлены на построение доверительной 
коммуникации с посетителями сайта ритуального агентства. В то же время на первом этапе важно со-
здать ощущение связи с государственными структурами через партнерские программы, лицензии, дого-
воры, государственные стандарты и др. В дальнейшем по «пути» движения клиента на этапе привлечения 
агентству необходимо обозначить свое уникальное торговое предложение, миссию, скидки, информа-
цию о заведении. Часто встречаются следующие формулировки миссии: забота, внимание, теплота, 
достойно и т.п. Наиболее распространенная фраза – «берем все хлопоты по организации похорон».

Таким образом, один из главных факторов при принятии решения о сотрудничестве с ритуальными 
агентствами – доверие к нему. Отсутствие четкой нормативной регуляции ритуальной сферы форми-
рует страх быть обманутым Действительно, организации важно создать образ переноса «груза» проблем 
(основного эмоционального состояния представителей целевой аудитории) на себя, трансформировать 
страх смерти и эмоциальное напряжение потребителей в формат привычной услуги, формализировать 
ее или медикализировать, как верно отмечал Ф. Арьес, делая ее обыденным ритуалом.

2  Левина И. Какие 35 неочевидных техник из когнитивных искажений используют самые конверсионные сайты ритуальных услуг? Режим доступа: 
https://vc.ru/marketing/240763-kakie-35-neochevidnyh-tehnik-iz-kognitivnyh-iskazheniy-ispolzuyut-samye-konversionnye-sayty-ritualnyh-uslug (дата обра-
щения: 28.10.2023).
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Методологической основой нашего исследования выступает классический подход маркетинга 
(Ф. Котлер [10]), социокультурный подход (в части анализа культурно-символического содержания 
ритуальных услуг), теоретические основы цифрового маркетинга (Г.Л. Азоев и др. [11]), теоретиче-
ские аспекты формирования моделей цифровых маркетинговых коммуникаций (П.Ю. Тазов [12]).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ АНАЛИЗ
Говоря о модели маркетинговой коммуникации, следует определить это понятие. По академику 

Н.Н. Моисееву, она включает «вполне определенную, ограниченную информацию о предмете (явле-
нии), отражающую те или иные его отдельные свойства. Модель можно рассматривать как специальную 
форму кодирования информации. В отличие от обычного кодирования, когда известна вся исходная 
информация и мы лишь переводим ее на другой язык, модель, какой бы язык она не использовала, ко-
дирует и ту информацию, которую люди раньше не знали. Можно сказать, что модель содержит в себе 
потенциальное знание, которое человек, исследуя ее, может приобрести, сделать наглядным и исполь-
зовать в своих практических жизненных нуждах» [13, c. 55].

В нашем случае сайт выступает информационно-коммуникативной средой, в пространстве кото-
рой формируется взаимодействие (интеракция) посетителей сайта с его элементами. При этом поведе-
ние посетителя во многом предопределяется структурой сайта как модели коммуникации. К элементам 
структуры можно отнести страницы, разделы, системы навигации, информационные блоки, интерак-
тивные блоки (формы) и пр.

Сама модель цифровой маркетинговой коммуникации для ритуального агентства будет выглядеть, как пока-
зано на рис. 1. В соответствии с данной моделью были выдвинуты гипотезы, которые необходимо проверить 
в ходе реализации следующего этапа исследования. К факторам принятия решения о покупке ритуальных 
услуг относятся: субъективная ценность компании для потребителя, отличия от конкурентов, комплексность 
услуги (реализация всех составляющих «под ключ» без дополнительных затрат), цена, на дежность организа-
ции. В качестве коммуникативных образов и материалов на сайте, которые связаны с предложенными фак-
торами, нами были выделены: связь с государственными структурами, фотографии городов, описание агент-
ства и период работы, общие фотографии, отзывы с «Яндекс Карт», биографии агентов.

Рассмотрим сайт ритуального агентства в контексте разработанной нами модели. Инструменты циф-
ровых маркетинговых коммуникаций исследуются с точки зрения реализации ими следующих функций: 
информационной, интерактивной, коммуникативной, маркетинговой, репутационной [12], которые бу-
дут использоваться при формировании модели продвижения сайта. Максимальный эффект от ее реа-
лизации можно достичь путем применения всех вышеназванных функций (таблица).

Коммуникативные 
образы и триггеры 

доверия
– связь с государствен-
ными учреждениями;
– фотографии городов;
– описание компании;
– период работы на 
рынке;
– фотографии, отзывы, 
биография по каждому 
агенту

Факторы оценки
– ценность компа-
нии;
– уникальные 
отличия от конку-
рентов;
– комплексность 
услуги;
– цены;
надежность компа-
нии

Целевая 
аудитория

Ритуальное 
агентство

Обратная связь (время на 
сайте, скроллинг, клики, 
целевые действия)

Составлено автором по материалам исследования

Рис. 1. Модель цифровой маркетинговой коммуникации ритуального агентства



25

Стратегии и инновации

Таблица
Ключевые функции сайта как модели цифровой  

маркетинговой коммуникации ритуального агентства

Коммуникативная 
функция

Репутационная 
функция

(триггеры 
доверия)

Информационная 
функция

Маркетинговая 
функция

Интеракционная
функция

 – биография агентов, 
фотографии;

 – слоган;
 – логотип

 – договор с госу-
дарственным бюд-
жетным учрежде-
нием (далее – ГБУ) 
«Центр мемориаль-
ных услуг»;

 – страница «О ком-
пании»;

 – сертификат со-
ответствия;

 – рейтинг на «Ян-
декс Картах»;

 – отзывы на «Ян-
декс Картах»;

 – фотографии го-
родов

 – раздел «Полезная 
информация»;

 – страницы «О ком-
пании», «О бренде»

 – акция 15 % на все 
услуги до конца ме-
сяца

 – форма обратной связи;
 – модальные окна «По-

лучить консультацию» 
и «Рассчитать стоимость 
похорон»;

 – гарантия качества – 
«Ваш партнер в области 
ритуальных услуг с 2002 г.»

Составлено автором по материалам исследования

Перед нами была поставлена задача провести аудит и выявить причины снижения количества звонков риту-
альному агентству «Первый областной похоронный дом». Дело в том, что владелец агентства несколько раз ме-
нял сайт, делая его еще более привлекательным (с его точки зрения). Однако сайт так и не стал конверсионным.

В результате нашего аудита и анализа данных с помощью сервиса «Яндекс Метрики» мы пришли 
к следующему выводу: логотип, включавший в себя три образа, не давал возможности целевой аудито-
рии распознать символы бренда и сформировать единое представление. Сам логотип представлял со-
бой дом, внутри которого была свеча в форме единицы. Единица обозначала слово «первый» (похо-
ронный дом), свеча – память и узнаваемый символ ритуальной сферы (рис. 2).

Источник3

Было принято решение провести ребрендинг, чтобы донести до целевой аудитории символы надеж-
ности агентства. Гипотеза заключалась в том, что коммуникативная связь (текст, фотография), отража-
ющая отношение к государственным органам, выполняет задачу формирования надежности и доверия 
в сознании целевой аудитории. Это связано с тем, что раньше похоронные бюро были государствен-
ными. Теперь отсылка к связям с государственными организациями, вероятно, выступает важной состав-
ляющей позиционирования компании.

В рамках совершенствования модели цифровой маркетинговой коммуникации был разработан но-
вый логотип, в котором используются колонны. Колонна создает образ защиты. Также колонны часто 
3 Первый областной похоронный дом. Официальный сайт. Режим доступа: http://pohorony.info (дата обращения: 30.10.2023).

Рис. 2. Предыдущий логотип ритуального агентства «Первый областной похоронный дом»
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 использовались в древних гробницах античности. Второй символ – символ дома. Дом в форме буквы 
П означает «первый», то есть Первый похоронный дом. Две колонны выходят вперед, отражая динамику. 
Шрифт был также изменен в соответствии с идеей логотипа (увеличились его жирность и толщина) (рис. 3).

Источник4

На следующем этапе мы начали менять сайт. В качестве фотографий для слайдера были взяты планы ос-
новных городов сверху, в которых работает агентство: Дмитров, Лобня, Зеленоград, Химки. Использование 
данного рода фотографий было направлено на повышение доверия, так как они часто используются на сай-
тах государственных органов. Кроме того, выяснилось, что страница с агентами была так далеко «спрятана», 
что не каждый посетитель мог ее найти (три просмотра за три месяца). При этом данная вкладка является од-
ним из главных факторов принятия решений по работе с агентством, на наш взгляд, так как выполняет ком-
муникативную функцию. В условиях изначального сомнения и первичного недоверия краткая информация 
и биография об агенте – важный фактор приятия решения о сотрудничестве с организацией, поэтому аген-
ты были помещены на странице «О нас». Ранее там содержалась краткая биография о самом руководителе 
компании – его 18-летний опыт работы в этой сфере. По каждому агенту были также приведены скриншо-
ты отзывов с «Яндекс Карт» вместо текстовых первоначальной версии сайта.

Важным преимуществом этого 
сайта выступило то, что достаточно 
большое количество отзывов (более 
140) было размещено на «Яндекс 
Картах», поэтому данная информа-
ция разместилась сразу же в шапке 
сайта. Кроме того, фраза «Специа-
лизированная служба по вопросам 
похоронного дела», содержавшая-
ся там же, была заменена на более 
коммуникативную, формирующую 
партнерское общение – «Ваш надеж-
ный партнер в области ритуальных 
услуг с 2002 года», что подчеркива-
ет период работы компании и на-
правлено на повышение доверия.

Наши предположения оказались 
верными: конверсия существенно 
повысилась, увеличилось количе-
ство звонков, впервые стали прихо-
дить заявки через форму обратной 
связи и форму «Заказать обратный 

звонок», что также, на наш взгляд, является результатом повышения доверия к организации.
Оценить произведенные преобразования помогут данные конверсии, которые с 03.10.2022 г. демон-

стрируют увеличение показателей по всем заложенным целям (переход в мессенджер, клик по номеру, 
отправка формы обратной связи) (рис. 4).

4 Первый областной похоронный дом. Официальный сайт. Режим доступа: http://pohorony.info (дата обращения: 30.10.2023).
5 Там же.

Рис. 3. Новый логотип ритуального агентства «Первый областной похоронный дом»

Рис. 4. Динамика конверсий сайта «Первый похоронный дом»5

Составлено автором по материалам исследования
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, анализ поведения посетителей на сайте и выделение ключевых факторов принятия 

решения, а также выявление элементов, составляющих модель цифровой маркетинговой коммуникации 
ритуальных услуг, позволили перейти к совершенствованию сайта и логотипа компании, что повлияло 
на повышение уровня конверсии сайта: увеличились количество заявок и пользовательская активность.

Исследование поведения посетителей сайта и практическая реализация теоретических подходов 
к повышению его конверсионности позволили сформулировать авторскую модель, в которой важ-
ное значение получили коммуникативные образы, направленные на повышение доверия пользовате-
лей к ритуальному агентству. К ним относятся: связь с государственными учреждениями (договор с ГБУ 
на сайте); отзывы на «Яндекс Картах»; фотографии городов в слайдере; описание компании; период ра-
боты на рынке (с 2002 г.). Факторами оценки при принятии решения о работе с агентством являются: 
ценность компании (субъективная оценка полезности для потребителя); уникальные отличия от конку-
рентов; комплексность услуги (услуга «под ключ»); цены; надежность компании (отсутствие возникаю-
щих неожиданностей, сбоев и рисков). Таким образом, выдвинутая гипотеза о факторах принятия ре-
шения подтвердилась, о чем свидетельствует статистика повышения конверсии сайта.

В тоже время перспективы изучения данной темы связаны с необходимостью глубокого исследования 
восприятия данных услуг потенциальными потребителями, а также со сравнительным анализом пред-
ставленных инструментов цифрового маркетинга ритуальных фирм.
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Аннотация
В условиях растущего рынка доставки еды понимание потребительско-
го поведения становится важным фактором развития сервисов доставки. 
Данное исследование изучает проблему определения критериев выбо-
ра ресторана потребителями и сценариев заказа доставки еды. Основ-
ная цель исследования заключается в том, чтобы выявить потребитель-
ские задачи и поведенческие сценарии клиентов, связанные с услугами 
доставки готовых и охлажденных блюд. В работе использовались мето-
ды количественных опросов и глубинных интервью. Результаты и выво-
ды апробировались в тест-маркетинговых рекламных кампаниях. По ито-
гам анализа удалось определить три ключевые потребительские задачи: 
«быстро поесть», «порадовать себя и близких» и «накормить компанию». 
Также были выделены различные сценарии, по которым покупатели ре-
шают свои потребительские задачи в различных условиях, определены 
два уровня критериев для выбора ресторана: первичные, выявляющие со-
ответствие ресторана задачам клиента, и вторичные, используемые для 
выбора наилучшего варианта среди подходящих ресторанов. Исследова-
ние не только расширяет текущее понимание потребительских предпоч-
тений и поведенческих сценариев в контексте доставки еды, но и предо-
ставляет практические рекомендации для оптимизации существующих 
и разработки новых сервисов доставки.

Ключевые слова
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Abstract
In a growing food delivery market, understanding consumer behaviour be-
comes a basic factor in the development of  food delivery services. This study 
identifies criteria for selecting a restaurant by consumers and scenarios of  or-
dering food delivery. The main purpose of  the research is to define consumer 
objectives and behavioural scenarios of  clients connected to services of  ready 
and chilled meals delivery. Quantitative surveys and in-depth interviews were 
employed as research methods. The findings and conclusions were approved 
through test marketing campaigns. On the basis of  the analysis results, three 
key consumer objectives were presented: “quick meal”, “pleasing oneself  and 
loved ones”, and “feeding a company”. Also, various scenarios were high-
lighted, according to which customers meet their consumer objectives under 
different conditions. In addition, two levels of  criteria for selecting a restau-
rant were given: primary criteria that determine the restaurant’s compliance 
with the customer’s objectives, and secondary criteria that are used to choose 
the best option among suitable restaurants. The study not only expands the 
current understanding of  consumer preferences and behavioural scenarios 
in the context of  food delivery but also provides practical recommendations 
to optimise existing delivery services and to develop the new ones.
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ВВЕДЕНИЕ
Пандемия коронавируса стала причиной ускорения изменений в потребительском поведении. В связи 

с введением правительственных мер по сдерживанию заболеваемости все больше потенциальных клиен-
тов стали обращаться к сервисам доставки еды. Согласно оценкам РБК1, рынок доставки готовых блюд 
существенно вырос в 2020–2021 гг. на 189 % со 179,6 млрд руб. в год до 334,6 млрд руб. в год, а доля 
доставки еды в общем обороте общественного питания увеличилась с 9,6 до 19,6 %.

Целевая аудитория услуг доставки сильно расширилась за последние годы. По данным того же ис-
следования РБК, доля россиян, хотя бы раз в год заказывавших доставку готовой еды, к 2021 г. состави-
ла 67,7 %. Из-за самоизоляции большому числу людей пришлось воспользоваться данными услугами, 
и они стали неотъемлемой частью их потребительского поведения. Теперь рестораны взаимодейству-
ют со значительной базой потенциальных клиентов с различными географическими, потребительски-
ми, социальными, экономическими и демографическими характеристиками [1].

Повышение конкуренции побуждает маркетологов совершенствовать эффективность рекламных кам-
паний, а также качество предоставляемых услуг и продуктов. Для этого крайне важно изучить, что мотиви-
рует потенциального клиента сделать заказ, какими критериями он руководствуется при выборе ресторана, 
на что обращает особенное внимание, что стимулирует его, а что может оттолкнуть от данного ресторана.

Основная цель исследования – определить потребительские задачи и поведенческие сценарии по-
купателей, которые связаны с доставкой готовых и охлажденных блюд. Для достижения цели необхо-
димо идентифицировать потребительские задачи потенциальных клиентов, провести анализ поведен-
ческих сценариев, определить критерии выбора ресторана.

РАЗРАБОТКА ГИПОТЕЗ ИССЛЕДОВАНИЯ
Сначала необходимо провести обзор исследований на тему доставки еды или на смежные темы. В ста-

тье К.И. Сироткиной приводятся следующие поводы для заказа: потребность в чем-то вкусном – 38,6 % 
от общего количества поводов, нежелание готовить или покупать продукты – 33,7 %, встреча с друзья-
ми – 15,3 %, экономия времени – 9,9 %, день рождения – 1 %, другое – 1 %, корпоратив – 0,5 % [2]. По-
добный подход представляется нам бесперспективным, так как поводы, которые называют сами респон-
денты в открытых вопросах, не всегда можно с уверенностью отделить друг от друга. Например, мотив 
«нежелание готовить или покупать продукты» может быть фоновым для любого заказа: «нежелание гото-
вить на день рождения», «потребность во вкусном и нежелание готовить». Мотив «экономия времени» мо-
жет быть актуальным в рамках ограниченного обеденного перерыва или заключаться в желании тратить 
время на семью, а не на приготовление пищи. Также не совсем понятно, как применить эти данные. Неиз-
вестно, какое предложение будет наиболее эффективным для поводов «нежелание готовить или покупать 
продукты», «экономия времени» и «потребность в чем-то вкусном» и будут ли это разные предложения.

Если поводы для заказа не подходят для целей нашего исследования, то попробуем рассмотреть при-
чины заказа доставки. В исследовании «Кто, как и почему заказывает доставку продуктов»2 выявлены при-
чины, по которым клиенты предпочитают заказать онлайн, а не идти за покупками:

 – регулярное приобретение продуктов онлайн – 41 %;
 – отсутствие времени для совершения покупок – 33 %;
 – нежелание идти в магазин – 33 %;
 – тяжелый/объемный заказ – 28 %;
 – наличие акции/скидки на онлайн-заказ – 25 %;
 – отсутствие нужного ассортимента в ближайшем магазине – 15 %;
 – нежелание общения – 6 %;
 – другая причина – 2 %.

Из списка причин можно выделить пункты 2–7, которые указывают на желание клиентов решать прак-
тические задачи и избегать проблем при совершении покупок: например удобно заказать продукты он-
лайн и не нести тяжелые сумки или не тратить время на магазин.
1 РБК. Магазин исследований. Российский рынок доставки готовой еды 2021. Режим доступа: https://marketing.rbc.ru/research/issue/70949/ (дата 
обращения: 25.10.2023).
2 DataInsight. Кто, как и почему заказывает доставку продуктов. Результаты опроса покупателей. Режим доступа: https://2022.ecomretailweek.ru/
images/2022/presentations/1day_1000_amfiteatr_pashkova.pdf  (дата обращения: 27.10.2023).
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Основываясь на данных исследования заказов продуктов онлайн, можно предположить, что потен-
циальные клиенты, заказывая готовую еду, действуют рационально: формулируют цели и выбирают оп-
тимальные пути их достижения. Так, если клиент находится дома и хочет вкусно поесть, но у него нет 
желания готовить, то рациональным решением будет заказать доставку готовой еды. В другом случае, 
когда клиент находится в офисе во время обеденного перерыва и хочет полноценное блюдо, но время 
ограничено, оптимальным вариантом будет заказать еду через сервис, который обеспечит быструю до-
ставку в течение 15–20 мин., например «Самокат», «Яндекс Лавка», «ВкусВилл» и др.

Сформулируем первую гипотезу исследования: «Потребители, заказывая доставку готовых или охлажден-
ных блюд, пытаются решить свою потребительскую задачу». Обратимся к концепции JTBD (англ. Jobs to Be 
Done – работа, которую нужно сделать»)3. Одна из ее главных идей заключается в том, что обстоятельства, 
при которых клиент принимает решение, играют более важную роль, чем характеристики самого клиента.

Один и тот же человек может столкнуться с разными задачами и менять свое потребительское поведение 
в течение одного дня [3]. Рассмотрим ситуации, описанные ранее: женщина, работающая в отделе управ-
ления персоналом крупной компании, может в обед столкнуться с задачей быстро поесть, а после тяжело-
го рабочего дня – с задачей вкусно поесть и не готовить. В таких разных ситуациях у нее возникают разные 
требования к сервису доставки, но ее характеристики как представителя целевой группы остаются неизмен-
ными. В первом случае главным критерием выбора является скорость доставки, а во втором – вкусная еда.

Таким образом, критерии выбора зависят от «работы, которую нужно выполнить», или потребитель-
ской задачи клиента. Сервисам доставки важно понимать, могут ли они решить ту или иную задачу.

В статье В.В. Пак проводится анализ конкурентоспособности блюд по критериям: цена, вкус, запах, 
свежесть ингредиентов, состояние теста, начинка, форма, упаковка и стоимость доставки [4]. Набор кри-
териев для оценки заслуживает дискуссии, так как многие из них являются составляющими вкуса, а не 
отдельными критериями. Также вызывает сомнения оценка критерия «свежесть ингредиентов» для тер-
мически обрабатываемой пиццы. Однако отметим критерии, которые формируют клиентский опыт, та-
кие как вкус, скорость доставки и упаковка.

Другой набор критериев предлагается B.M Тиуновым: ассортимент блюд, цена, разнообразие рациона, 
отсутствие сервировки, нарушение целостности, возможность питания в условиях сильной загруженно-
сти и отсутствия времени на приготовление пищи, наличие скидок и акций, программа лояльности, эко-
номия временных ресурсов, КБЖУ (калории, белки, жиры, углеводы) и бесконтактная система оплаты [5]. 
С учетом отмены режима самоизоляции некоторые критерии, такие как «бесконтактная система оплаты» 
и «возможность оставаться в режиме полной самоизоляции», могли потерять значимость для большей ча-
сти целевой аудитории. Критерии «КБЖУ» и «разнообразие рациона», вероятно, специфичны для серви-
сов доставки здоровой еды, но остальные остаются актуальными для доставки еды из ресторанов.

Можно рассмотреть критерии с точки зрения недовольства клиентов. В исследовании Российской 
ассоциации электронных коммуникаций и Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики»4 выявлены основные причины такого недовольства:

 – долгая, несвоевременная доставка – 31,5 %;
 – низкое качество доставленных товаров – 20,9 %;
 – трудность в удаленном составлении полного представления о товаре, его качестве – 11 %;
 – дорогая доставка, наценка на товары – 9,2 %;
 – претензии к качеству транспортировки, к курьерам – 8,3 %;
 – ошибки в комплектации заказа – 7,3 %;
 – недостаточный ассортимент товаров – 5 %;
 – неразвитость или недоступность доставки в месте проживания заказчика – 2,7 %;
 – различные сложности, недостатки в системе оплаты товаров – 2,5 %.

Лишь 13,1 % опрошенных остались довольными оказанными услугами.
Одними из главных причин отрицательных отзывов являются опоздания и долгая доставка, что под-

черкивает важность скорости доставки как одного из основных критериев выбора ресторана. Также сто-
ит выделить другие критерии: стоимость доставки, ассортимент блюд, зону доставки и удобство  оплаты. 
3 Christensen C.M., Hall T., Dillon K., Duncan D.S. Know your customers’ “jobs to be done”. Режим доступа: https://hbr.org/2016/09/know-your-customers-
jobs-to-be-done (дата обращения: 28.10.2023).
4 Исследование: рынок доставки еды и продуктов питания в России. Режим доступа: https://www.retail.ru/articles/issledovanie-rynok-dostavki-edy-i-
produktov-pitaniya-v-rossii/ (дата обращения: 28.10.2023).
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Однако среди причин неудовлетворенности потребителей выделяются такие элементы клиентского опы-
та, как трудность удаленной оценки качества товаров, проблемы с транспортировкой и курьерами, а так-
же ошибки комплектации заказа. Хотя эти факторы не являются прямыми критериями выбора нового 
ресторана, негативный клиентский опыт может привести к отказу от повторного заказа.

С учетом обнаруженных факторов составим предварительный список критериев выбора ресторана, 
который будем проверять, уточнять и расширять в процессе исследования:

1) цена;
2) скорость доставки;
3) вкус блюд;
4) упаковка блюд;
5) сервировка блюд;
6) ассортимент блюд;
7) наличие скидок и акций;
8) программа лояльности;
9) стоимость доставки;
10) зона доставки;
11) удобство оплаты;
12) клиентский опыт.
Сформулируем следующую гипотезу исследования: в зависимости от потребительской задачи набор 

критериев выбора ресторана меняется или изменяется значимость того или иного критерия.

МЕТОДОЛОГИЯ
Для проверки разработанных гипотез авторы использовали методологию, базирующуюся на комби-

нации количественных и качественных методов сбора данных. В целях изучения потребительского по-
ведения в сфере общественного питания и определения различных сценариев заказа еды были прове-
дены исследования, описанные ниже.

Количественные опросы включали несколько этапов онлайн-опросов жителей Москвы за период 
с 2020 г. по 2023 г. Всего была собрана 7 521 анкета. В опросах участвовали представители различных 
возрастных групп:

 – младше 18 лет – 2,01 %;
 – 18–24 лет – 10,52 %;
 – 24–34 лет – 32,78 %;
 – 36–44 лет – 33,28 %;
 – 45–54 лет – 9,99 %;
 – старше 55 лет – 11,43 %.

По экономическим показателям респонденты распределились следующим образом:
 – экономлю на продуктах питания – 9,47 %;
 – хватает на продукты и оплату жилищно-коммунального хозяйства, но экономлю на покупке оде-

жды – 14,74 %;
 – хватает на продукты и одежду, но нужно копить на бытовую технику – 40,79 %;
 – хватает на бытовую технику, но нужно копить на автомобиль – 30,70 %;
 – никакие покупки не вызывают сложностей – 4,31 %.

По частоте заказов респонденты распределились так:
 – чаще 2 раз в неделю – 2,25 %;
 – 1–2 раза в неделю – 9,53 %;
 – 2–3 раза в месяц – 24,18 %;
 – 1 раз в месяц — 18,58 %;
 – 1 раз в 2–3 месяца – 22,68 %;
 – реже 1-го раза в 2–3 месяца – 22,78 %.

В процессе опросов респондентам предлагались вопросы о предпочтениях в сфере общественно-
го питания, частоте заказов, критериях выбора ресторанов, важности различных факторов при приня-
тии решения о заказе и т.д.
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Для получения более детальной информации и понимания мотивов поведения клиентов были про-
ведены глубинные интервью с респондентами в возрасте от 19 до 56 лет. Респондентов просили вспом-
нить, в каких ресторанах или сервисах доставки они делали последние три заказа. Далее по каждому за-
казу задавались следующие вопросы.

1. Когда вы заказывали доставку в [название ресторана или сервиса доставки]?
2. Какой повод или событие был для заказа?
3. Какие блюда вы заказали? Почему именно их?
4. В каком ресторане вы делали заказ? Почему выбрали именно этот ресторан?
5. Пользовались ли вы скидками в этом заказе? Насколько это важно для вас?
6. Пользовались ли вы программой лояльности: копили или списывали баллы?
7. На что вы еще обращали внимание: скорость доставки, качество блюд, отзывы, цена, известность 

бренда?
8. Как именно делали заказ: пользовались сайтом, приложением, агрегатором?
9. Чем в целом понравился заказ? Стали бы заказывать там еще?
10. Что можно было бы улучшить?
Глубинные интервью позволили лучше понять психологию потребителей, выявить их предпочте-

ния, ожидания и оценки в сфере общественного питания.
Полученные данные из количественных опросов и глубинных интервью обеспечили разработку ре-

кламных гипотез, которые тестировались в рекламных кампаниях в сервисах «Яндекса» и «ВКонтакте», 
рекламных интеграциях у блогеров и на других онлайн-площадках. К таким кампаниям можно отнести: 
«4 пиццы за 990 рублей», «Килограмм роллов за 999 рублей», «Бесплатная доставка в обед», «Не суп, 
а пицца Том Ям за 490 рублей», «1+1=4», «Скидка до 25 % на все меню», «Большой сет для больших 
компаний: 5 пицц за 2 490 рублей» и др. Изучение рекламных кампаний и реакций клиентов на них по-
зволил подтвердить и уточнить выводы, сделанные на основе этих опросов и интервью.

Общая методология исследования базировалась на сборе и анализе данных из различных источников, 
что позволило получить всестороннее представление о потребительских предпочтениях и поведении.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование выявило три основные потребительские задачи, которые клиенты сервисов доставки 

стремятся решить: «быстро поесть», «порадовать себя и близких», «накормить компанию». Потребители 
при этом реализуют разные сценарии (рисунок).

Требования, которые клиенты предъявляют к сервису доставки, изменяются в зависимости от их те-
кущей задачи. В рамках решения каждой из них пользователи могут действовать по разным сценари-
ям. Далее в статье мы подробнее опишем эти задачи, указав основные сценарии и факторы, влияющие 

Быстро поесть

Мало времени

Планирование питания

Привычный ресторан

Поиск новых вкусов

Конкретное блюдо

Небольшая компания 
друзей

Большая компания друзей

Большая компания 
знакомых

Порадовать себя 
и близких

Накормить компанию

Составлено авторами по материалам исследования
Рисунок. Сценарии решения потребительских задач при заказе доставки еды
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на оценку ресторанов или служб доставки. Однако стоит отметить, что будут рассмотрены только те сце-
нарии, при которых пользователи заказывают доставку еды. Сценарии «приготовить самому», «сходить 
в кафе» нами рассматриваться не будут.

Первая задача, которую мы опишем, – «быстро поесть». В рамках ее решения клиенты стремятся по-
есть с минимальными временными и денежными затратами. Пользователи стараются решить утилитар-
ную задачу утоления голода, а не получить эмоциональное удовольствие от вкусной пищи. Клиенты 
решают ее двумя сценариями: «мало времени» и «планирование питания». Охарактеризуем каждый сце-
нарий подробнее.

Клиенты реализуют сценарий «мало времени» в рабочие дни в обеденное время, однако такие зака-
зы могут быть актуальны в любое другое время дня, так как все зависит от ситуации, в которой нахо-
дится клиент. Потребители заказывают как горячую еду, так и охлажденную при наличии возможности 
ее разогреть. В основном пользователи принимают решение о покупке в момент осознания потребно-
сти или в отведенное на обеденный перерыв время, и именно это является основной особенностью сце-
нария. Клиент намерен поесть как можно быстрее. Скорость доставки становится самым главным кри-
терием выбора ресторана или сервиса. Потребитель ожидает, что доставка займет 15–30 мин. и готов 
заплатить за порцию примерно 300–400 руб. при условии высокой скорости. Вкус блюд не является для 
него важным фактором, также не требуется большой их выбор, а скидки и акции рассматриваются как 
приятные бонусы. Срок хранения блюд не имеет значения, поскольку еда заказывается для немедлен-
ного употребления. Респонденты отметили, что предпочитают сервисы с удобным приложением, имея 
в виду понятную и быструю процедуру заказа. Если такой функционал будет реализован без прило-
жения, например в мессенджере, то потенциальные клиенты не воспримут это как негативный фактор.

По степени важности факторы выбора можно расположить в следующем порядке:
1) скорость доставки;
2) стоимость заказа;
3) вкус еды;
4) удобство оформления заказа;
5) выбор блюд;
6) акции и скидки;
7) срок хранения блюд.
Следующий сценарий решения задачи «быстро поесть» – «планирование питания», когда клиенты 

предполагают заказ охлажденных блюд на период от двух до пяти дней. В отличие от сценария «мало 
времени», у потребителей нет жестких временных ограничений. Обычно такие заказы делаются на вы-
ходных вместе с покупкой продуктов на предстоящую неделю, поэтому потенциальные клиенты гото-
вы ждать свой заказ в течение дня. Задача «быстро поесть» в этом случае решается подготовкой запаса 
охлажденной еды, которую можно разогреть в микроволновой печи или другим доступным способом 
при появлении необходимости.

В сценарии «планирование питания» стоимость порции блюда становится более значимой по сравне-
нию со сценарием «мало времени» – потребители стремятся купить порцию за 200–300 руб. Кроме того, 
повышается важность ассортимента блюд. Пользователи стремятся разнообразить недельный рацион. 
Последний критерий, который приобретает значение только в этом сценарии, – срок хранения блюда.

Таким образом, очередность критериев выбора выглядит так:
1) цена порции;
2) срок хранения блюд;
3) вкус блюд;
4) выбор блюд;
5) акции и скидки;
6) скорость доставки.
Этими двумя сценариями ограничиваются способы решения задачи «быстро поесть», связанные с до-

ставкой готовых блюд. Далее перейдем к задаче «порадовать себя и близких». Ключевая особенность 
всех сценариев, по которым клиенты решают эту задачу, заключается в стремлении получить эмоцио-
нальное удовольствие от потребления пищи и избежать ее приготовления и уборки после. Ее решение 
может происходить по четырем сценариям:
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1) привычный ресторан;
2) поиск новых вкусов;
3) небольшая компания друзей;
4) конкретное блюдо.
Теперь рассмотрим каждый из них отдельно. Первый сценарий – «привычный ресторан». Главная осо-

бенность поведения клиентов в нем – стремление воспроизвести позитивный опыт и осторожность по от-
ношению к новым предложениям, обусловленные страхом разочарования в заказе. В крайней форме этот 
страх формулируется как страх отравиться. Тем не менее, чаще всего респонденты указывают, что хотят по-
радовать себя и не желают тратить денежные средства и время на предложения, которые могут разочаровать.

При реализации первого сценария пользователи чаще всего предпочитают вести себя консерватив-
но и стараются заказывать в проверенных службах доставки и ресторанах, то есть стремятся воспроиз-
водить позитивный опыт. Эта особенность потребления отмечается и центром исследования «Ромир»5. 
В некоторых случаях это может привести к тому, что клиенты становятся постоянными заказчиками 
определенного ресторана на протяжении многих лет. Стремление к воспроизведению позитивного 
опыта снижает требования к скорости доставки: клиенты готовы ожидать 60 мин., а в некоторых случа-
ях и до 120  мин. Так как в первую очередь пользователь стремится воспроизвести позитивный опыт, 
потенциальный клиент выбирает ресторан по памяти или из истории заказов. Поэтому акции и скидки 
не являются критерием выбора ресторана, но могут сгладить клиентский опыт в случае проблем в зака-
зе, например при опоздании на 10–15 мин. или незначительном недокомплекте заказа.

Позитивный опыт – главный фактор повторных заказов клиента в ресторане или службе доставки 
при заказах по сценарию «привычный ресторан». Позитивный клиентский опыт складывается из пяти 
основных факторов:

1) вкусная, по оценкам клиента, еда;
2) доставка в течение 60 мин.;
3) приемлемый средний чек заказа;
4) удобный процесс заказа;
5) программа лояльности.
Следующий сценарий решения задачи «порадовать себя и близких» – «конкретное блюдо». Он реа-

лизуется, когда у потенциального клиента формируется потребность заказать определенную еду. Чаще 
всего такая потребность связана с аутентичными и специфичными блюдами национальной кухни или 
фирменными блюдами отдельных ресторанов. В этом сценарии на 1-е место по важности критериев вы-
ходит наличие необходимой клиенту пищи, например супа Том Ям или курицы по-пекински. Потенци-
альный клиент, имеющий такую потребность, готов ждать более долгую доставку, платить более высо-
кую цену за заказ и не требует акций и скидок, так как наличие необходимого блюда становится важнее.

Рестораны могут использовать этот сценарий для привлечения новых клиентов и удержания суще-
ствующих. Добавление аутентичных и специфичных блюд позволит увеличить частоту повторных за-
казов у части клиентов, которые заказывают их в других ресторанах или в службах доставки.

Следующий сценарий, который тоже можно использовать для привлечения новых клиентов, – «по-
иск новых вкусов». Респонденты упомянули несколько ситуаций, в которых решение задачи «порадо-
вать себя и близких» реализуется по этому сценарию.

1. Усталость от однообразных вкусов не связана с неприязнью по отношению к конкретному ресто-
рану или блюду. Поэтому клиенты могут обратить внимание на другие категории блюд в привычном 
ресторане или начать поиск нового заведения.

2. Разочарование в привычном ресторане из-за ухудшения сервиса или качества еды. Эта ситуация 
ведет к отказу от заказов в привычном месте, что влечет за собой поиск нового ресторана.

3. Нахождение вне зоны доставки привычного ресторана. Клиент может временно оказаться за пре-
делами зоны доставки, например будучи у друзей в гостях, в отпуске, или постоянно из-за переезда или 
закрытия организации.

Так как в остальных сценариях клиенты стремятся заказывать в проверенных ресторанах, именно «поиск 
новых блюд» – главная возможность для привлечения новых клиентов. Часть респондентов отметила, что 

5 Крашевский С.. Исследование: Россияне продолжают заказывать еду по телефону напрямую у ресторанов. Режим доступа: https://rg.ru/2022/06/23/
issledovanie-rossiiane-prodolzhaiut-zakazyvat-edu-po-telefonu-napriamuiu-u-restoranov.html (дата обращения: 02.11.2023).
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 предпочитает искать новые рестораны в агрегаторах служб доставок, таких как «Яндекс Еда» или Delivery Club. 
Процесс принятия решения о выборе нового ресторана заслуживает отдельной публикации, здесь мы ограни-
чимся перечислением главных критериев выбора: известность бренда, скидки на первый заказ, рекомендации 
авторитетных источников, рейтинг ресторана, время доставки и расстояние, качество фотографий блюд и цены.

Респонденты указали, что однообразие блюд может мотивировать их на поиск новых ресторанов, 
следовательно, заведениям для удержания клиента необходимо систематически вводить новые блюда 
или категории блюд, делать сезонные предложения и доводить до потребителей информацию о но-
винках, чтобы мотивировать их сделать следующий заказ у них, а не у конкурентов.

Последний сценарий задачи «порадовать себя и близких» – «небольшая компания друзей». Потенци-
альный клиент планирует встречу с друзьями и, чтобы не тратить время на приготовление пищи и убор-
ку, заказывает еду из ресторана. Важность критериев выбора при этом сценарии схожа с критериями за-
каза в привычном ресторане, но отличается более высокой финансовой нагрузкой на клиента, так как 
он заказывает не только для себя или своей семьи, но и для гостей (обычно заказ делается на 3–5 персон).

Все сценарии задачи объединяет стремление пользователя получить эмоциональные впечатления 
от заказа, которое обусловливает более высокие требования ко вкусу еды и готовность совершать до-
статочно дорогую покупку, а также ожидать заказ дольше.

Заключительная задача, выявленная в процессе исследования, – «накормить компанию». Главная осо-
бенность этой задачи, которая оказывает влияние на потребителя, – количество персон, которых нуж-
но накормить. Клиенту необходимо накормить от 6 и более чел., поэтому общая стоимость заказа при-
обретает высокую значимость, а вместе с ней важны акции и скидки.

Решение задачи «накормить компанию» может развиваться по двум сценариям, отличающимся от-
ношением заказчика к тем, кого нужно накормить или угостить: большая компания друзей или боль-
шая компания знакомых.

Рассмотрим каждый сценарий отдельно и начнем с «заказа для большой компании друзей». В этой 
ситуации значимость критериев выбора смещается в сторону общей стоимости заказа, но вкус блюд 
должен быть удовлетворительным, чтобы не было стыдно перед знакомыми и друзьями. Поэто-
му клиенты стараются заказать более доступные по цене блюда: для пиццы ценовые ожидания –  
500–600 руб., для роллов – 300–400 руб. Потребители часто заказывают готовые наборы, так называ-
емые «сеты» или «комбо». Остальные критерии меняются незначительно. Например, требование при-
везти заказ в течение 60 мин. остается, но может трансформироваться в требование доставить к опре-
деленному времени (см. табл.).

Таблица
Сравнение критериев выбора ресторанов первой очереди

Задача Сценарий
Скорость 
доставки

Цена Вкус
Срок 

хранения

Быстро поесть
Мало времени < 30 мин. 300–600 руб. Приемлемый –

Планирование питания < 24 часов до 300 руб./шт. Приемлемый От 2 дней

Порадовать себя 
и близких

Привычный ресторан ~ 60 мин. 500–2 000 руб. Вкусный –

Конкретное 
блюдо

< 120 мин. 500–2 000 руб. Вкусный –

Поиск новых вкусов ~ 60 мин. 500–2 000 руб. Вкусный –

Небольшая компания 
друзей

~ 60 мин. от 1 000 руб. Вкусный –

Накормить ком-
панию

Большая компания дру-
зей

Ко времени
до 400 руб. 

на чел.
Приемлемый –

Большая компания зна-
комых

Ко времени
до 300 руб. 

на чел.
Приемлемый –

Составлено авторами по материалам исследования
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Из ответов респондентов делаем вывод, что значимость критериев можно расположить в следую-
щем порядке:

1) средний чек заказа;
2) вкусная еда;
3) доставка заказа вовремя;
4) разнообразие выбора блюд;
5) удобство процесса заказа;
6) участие в программе лояльности;
7) круглосуточный режим работы.
Второй сценарий задачи «накормить компанию» – «большая компания знакомых». Его отличает от пре-

дыдущего стремление к еще более низким ценам, так как это заказ для знакомых или коллег, с которы-
ми нет сильной эмоциональной связи. Чаще всего такие заказы делают по особым поводам: праздникам 
или знаковым событиям в жизни. При реализации этого сценария самым важным критерием становит-
ся стоимость заказа. Клиенты не стремятся впечатлить своих знакомых и коллег, поэтому не стараются 
учитывать их вкусы, а заказывают универсальные блюда, например пиццу «Пепперони» или «Маргари-
ту», пироги с сыром или картошкой, наггетсы, картошку фри и т.д. Так как гости чаще всего не те, кого 
пригласили на мероприятие, а коллеги, которые оказались в данный момент в офисе, заказчик стремит-
ся оптимизировать траты на угощения и потратить до 300 руб. в расчете на 1 чел. Критерии выбора ре-
сторана располагаются следующим образом:

1) средний чек заказа;
2) доставка заказа вовремя;
3) вкусная еда;
4) разнообразие выбора блюд;
5) участие в программе лояльности;
6) удобство процесса заказа.
Как видно из описания, оба сценария задачи «накормить компанию» объединены стремлением по-

требителя к минимальной стоимости и снижением значимости вкуса блюд.
Теперь, когда все сценарии и задачи описаны, рассмотрим более подробно критерии выбора ре-

сторана. Начать необходимо с их систематизации. Несмотря на то, что клиенты оценивают рестора-
ны по большому количеству критериев, они имеют разное значение при принятии решения о заказе. 
На текущем этапе исследования можно выделить критерии первой и второй очереди. К первым отно-
сятся скорость доставки, цена, вкус, срок хранения блюд и круглосуточный режим работы. Они выпол-
няют функцию фильтров, по которым потенциальный клиент оценивает, сможет ли ресторан решить 
свою задачу в текущем сценарии или нет.

Особенно следует отметить, что критерий вкуса крайне субъективен и часто гибок. Для отдельно 
взятого клиента достаточно сложно определить, что будет вкусным, а что нет, но для групп целевых 
потребителей эта задача решаема и требует отдельных исследований. Респонденты также часто оцени-
вали вкус блюд одновременно с ценой, о чем свидетельствует фраза «достаточно вкусно за такие день-
ги». Поэтому оценки «вкусный» и «приемлемый» стоит рассматривать как личное впечатление клиента. 
Не менее важно для поставленной задачи понимать, что если клиент оценил вкус блюд как «невкусно», 
то заказ в этом ресторане он уже не сделает даже при очень быстрой доставке, низкой цене и высоких 
оценках остальных критериев.

В таблице не упомянут критерий «круглосуточный режим работы», который в дневное время теряет 
какую-либо значимость, но становится критерием первой очереди в ночное время. Это говорит о том, 
что необходимо выделить дополнительные сценарии или задачи, связанные с заказами ночью. Таким 
образом, стоит сделать примечание к таблице, что задачи и сценарии, описанные в ней, относятся к за-
казам с 7:00 до 23:00.

Еще один критерий первой очереди, который не представлен в таблице, – это доставка по адресу кли-
ента. Он не был включен в таблицу, так как нет никакой разницы между задачами и сценариями: если 
ресторан не доставляет по адресу клиента, то клиент не сделает в нем заказ ни в одном из сценариев.

Остальные критерии, которые упомянули респонденты, воспринимаются ими как конкурентные пре-
имущества ресторанов. В нашей классификации это критерии второй очереди. К ним относятся:
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 – удобство оформления заказа;
 – разнообразие выбора блюд;
 – программа лояльности;
 – минимальная сумма заказа.

Особенность этих критериев в том, что для отдельно взятого клиента каждый из них может быть бо-
лее или менее значимым, но для решения задачи и реализации сценария они не являются первостепен-
ными. Например, если ресторан доставляет в течение двух часов, то неважно, насколько удобно офор-
млять заказ и какова минимальная сумма заказа: для решения задачи «быстро поесть» он не подойдет. 
Можно сказать, что критерии второй очереди важны для оценки ресторанов, которые уже были рассмо-
трены с точки зрения критериев первой очереди.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследование потребительских сценариев и критериев выбора ресторанов представляет собой 

важную область для понимания предпочтений и поведения клиентов в сфере общественного пита-
ния. Наше исследование позволило выявить, что существуют различные сценарии заказа еды, каж-
дый из которых имеет свои особенности и важные критерии выбора для потребителей, тем самым 
подтвердив гипотезы.

Понимание потребительских задач и критериев выбора заведения позволяет рестораторам лучше 
осознавать ожидания клиентов в различных сценариях заказа. Для привлечения и удержания покупате-
лей важно учитывать особенности каждого сценария и предлагать подходящее меню и сервис. Конку-
рентные преимущества ресторана могут заключаться в соответствии критериям первой и второй очере-
ди, а также в постоянном обновлении и разнообразии предложений, чтобы удовлетворить различные 
потребности клиентов. Важно помнить, что вкус блюд остается важным фактором для многих потре-
бителей и может повлиять на их лояльность к ресторану. Таким образом, оптимизация предложения, 
учет потребительских сценариев и критериев выбора являются ключевыми аспектами успешной работы.

Сервисам доставки и ресторанам необходимо сосредотачиваться на тех потребительских задачах, ко-
торые они могут удовлетворить наиболее эффективно. Так, например, пиццерия или суши-бар могут 
очень ограниченно работать со сценарием «мало времени» и совсем не работать со сценарием «плани-
рование питания». В тоже время сервисы доставки «Яндекс Лавка» или «ВкусВилл» не могут работать 
со сценариями задачи «порадовать себя и близких».

Как уже было сказано в результатах исследования, расширение меню и ввод сезонных предложений 
могут увеличить частоту заказов и сохранить клиентов, которые хотят попробовать что-то новое. Но-
вых клиентов могут привлечь рекламные кампании, призывающие ознакомиться с недавно появившим-
ся или уникальным блюдом, которого нет в меню других ресторанов. Однако если ресторан концентри-
руется на необычных блюдах, то существует вероятность, что его меню, условия и сервис не подойдут 
для решения задач, связанных с большими компаниями.

В процессе анализа полученных данных получилось обозначить дальнейшие направления исследо-
вания темы, среди которых можно отметить сценарии ночных заказов, задачи заказов потенциальных 
клиентов с детьми, исследования вкусовых предпочтений отдельных групп целевых аудиторий и др.
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Аннотация
Разнообразие экономической деятельности и ее диверсификация обуслов-
ливают ключевые факторы устойчивого развития регионов Российской 
Федерации. Актуальность данного исследования заключается в поиске 
взаимосвязи между этим экономическим процессом и такими параметра-
ми устойчивого развития, как социальное благополучие, экономическая 
стабильность и экологическая устойчивость. Исследование базируется 
на изучении данных Федеральной службы государственной статистики, 
ее публикациях и иных научных источниках. Методология включает ком-
плексный анализ экономических показателей диверсификации и их кор-
реляцию с тремя описанными выше индексами. Представленные резуль-
таты демонстрируют прямую взаимосвязь между уровнем экономической 
диверсификации в регионах и их устойчивым развитием. Показано, что 
регионы с более разнообразной экономической структурой имеют более 
высокие показатели в области социальной стабильности, экономического 
роста и экологической безопасности. Авторами определяется, что дивер-
сификация в целом не зависит от производственной ориентированности 
или традиционного промышленного оснащения региона. Установлено, 
что инновативные практики могут быть реализованы практически во всех 
субъектах в том случае, если будет преодолен ряд административных ба-
рьеров. Выявлено, что уровень устойчивости регионального развития на-
прямую зависит от степени диверсификации экономических процессов.
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Diversity of  economic activities and their diversification determine the key 
factors of  sustainable development of  the Russian regions. The relevance 
of  this study lies in the search of  connection between the present economic 
process and such parameters of  sustainable development as social well-be-
ing, economic and environmental stability. The research is based on exa-
mination of  data of  the Federal State Statistics Service, its publications, and 
other scien tific sources. The methodology includes a comprehensive analysis 
of  economic indicators of  diversification and their correlation with the three 
indices described above. The presented results demonstrate a direct connec-
tion between the level of  economic diversification in the regions and their 
sustainable development. It is shown that regions with a more varied econo-
mic structure have higher indicators in the field of  social stability, economic 
growth, and environmental safety. The authors determine that diversification 
as a whole does not depend on the production orientation or the traditio-
nal industrial equipment of  a region. It is identified that innovative practices 
may be implemented in almost all subjects in case if  a number of  adminis-
trative barriers will be overcome. It is revealed that the level of  sustainabili-
ty of  regional development directly depends on the degree of  diversification 
of  economic processes.
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ВВЕДЕНИЕ
Экономическая диверсификация является значимым аспектом в контексте устойчивого развития тер-

риториальных единиц. Рассмотрение Российской Федерации (далее – РФ, Россия), обладающей мно-
гообразием региональных экономик, предоставляет уникальные возможности для анализа этой взаимо-
связи. Данная статья направлена на исследование специфики взаимодействия между диверсификацией 
экономических процессов и уровнем устойчивости регионального развития.

Оценка уровня экономической диверсификации в регионах России показала, что субъекты с высо-
ким уровнем данного феномена (например Москва и Санкт-Петербург) имеют значительно более высо-
кий валовый внутренний продукт (далее – ВВП) на душу населения по сравнению с монопрофильными 
регионами, такими как Республика Коми или Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. Иссле-
дование уровней безработицы и социального благополучия показало, что диверсификация экономики 
напрямую влияет на снижение уровня незанятости и улучшение социального статуса населения. Так, 
в Москве уровень безработицы в 2021 г. составил 1,7 %, в то время как в менее диверсифицированных 
регионах (Республика Бурятия) этот показатель достигал 7,3 %.

В работе использовались специальные, всеобщие и общенаучные методы научного познания. Ме-
тодология исследования основана на теории рисков, а также теории эколого-ориентированного инно-
вационного развития.

ОЦЕНКА УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИВЕРСИФИКАЦИИ  
ПО РАЗВИТИЮ РЕГИОНОВ

Анализ экологических показателей выявил, что регионы с развитой и диверсифицированной эко-
номикой обладают более высоким уровнем экологической ответственности и вкладывают значитель-
ное количество средств в экологически устойчивые технологии. Примером служит Республика Татарс-
тан, где инвестиции в подобные проекты в 2020 г. составили более 3,5 млрд руб. Статистический анализ 
показал, что экономическая диверсификация положительно коррелирует с показателями качества жиз-
ни населения. В более диверсифицированных регионах, таких как Нижегородская область, данные ин-
дикаторы на 12 % выше, чем в менее диверсифицированных регионах, таких как Республика Карелия. 
Исследование также выявило, что данный процесс способствует увеличению инвестиций в научные ис-
следования и разработки: в Московской области объем финансирования в 2021 г. составил 15 % от об-
щего бюджета субъекта, что значительно превышает средний показатель по стране (8 %).

Эти результаты демонстрируют прямую взаимосвязь между степенью экономической диверсифика-
ции и уровнем устойчивого развития регионов РФ. Они подчеркивают ее значимость как стратегиче-
ского направления в региональном развитии, обеспечивающего рост производства, социальное благо-
получие и экологическую устойчивость.

АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИВЕРСИФИКАЦИИ В ЮЖНОМ  
ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

Рассмотрение диверсификации экономики в Краснодарском крае демонстрирует интересные резуль-
таты. В регионе, занимающем ключевую позицию в аграрном секторе России, наблюдается значитель-
ное развитие других экономических отраслей, включая туризм, промышленное производство и транс-
портные услуги. Согласно данным Федеральной службы государственной статистики (далее – Росстат), 
вклад аграрного сектора в региональный ВВП Краснодарского края в 2020 г. составил 12,5 %, что явля-
ется важным показателем, однако не доминирующим [1]. Туристическая отрасль в Краснодарском крае 
за последние годы показала существенный рост. Привлекательность Черноморского побережья и гор-
нолыжных курортов Кавказа привела к увеличению туристического потока на 7 % в 2021 г. по сравне-
нию с 2019 г. Такой рост способствовал диверсификации местной экономики и созданию новых ра-
бочих мест в сфере гостеприимства и обслуживания [2]. Промышленный сектор рассматриваемого 
субъекта также демонстрирует положительную динамику. По данным за 2020 г., объем промышленно-
го производства увеличился на 6,3 % по сравнению с предыдущим годом. Развитие пищевой промыш-
ленности, машиностроения и химической промышленности вносит значительный вклад в экономиче-
скую диверсификацию региона [3]. Транспортный сектор Краснодарского края, включающий портовые  
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услуги и  железнодорожные перевозки, также играет немаловажную роль в диверсификационном процес-
се. Объем грузоперевозок через морские порты региона вырос на 8 % в 2020 г., что способствует разви-
тию торговли и логистических услуг [4]. Прогресс в сфере информационных технологий (далее – ИТ) 
и инновационных индустрий в данном регионе остается важным направлением для дальнейшей эконо-
мической диверсификации. В 2021 г. этот субъект РФ получил инвестиции в размере 4 млрд руб. на раз-
витие ИТ-парков и технополисов для создания новых высокотехнологичных рабочих мест [5] (рис. 1).

Источник1

АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИВЕРСИФИКАЦИИ В ЦЕНТРАЛЬНОМ 
ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

Рассматривая Московский регион, нельзя не отметить его уникальное положение в контексте эконо-
мической диверсификации. Благодаря широкому спектру экономических активностей Москва занимает 
лидирующие позиции среди российских регионов по многим экономическим показателям. Производ-
ственный сектор в Московской области, включающий высокотехнологичное машиностроение и элек-
тронику, в 2020 г. выявил рост на 9,2 %, согласно данным Росстата [6].

Заметные успехи наблюдались в секторе услуг, особенно в сфере информационных технологий 
и финансовых услуг. В 2020 г. доля ИТ-индустрии в экономике региона составила 12,3 %, что на 3 % 
больше, чем в 2019 г. [7]. Кроме того, существенную роль в стимулировании экономической деятель-
ности субъекта РФ сыграла фискальная сфера, в которую входят банковские учреждения, страховые 
компании и инвестиционные фонды: ее вклад составил 15,4 % от всего ВВП Московской области [8]. 
К тому же, благоприятная динамика заметна в туристической сфере. Так, приток туристов в Москву 
в 2021 г. вырос на 6,5 % по сравнению с предыдущим годом, что привело к росту доходов от туризма 
на 7,7 % [9]. Коммерческая промышленность региона также является значительным стимулом экономи-
ческих изменений. По сравнению с 2019 г. розничные продажи субъекта в 2020 г. выросли на 5,2 %, 
свидетельствуя о росте потребительского интереса и развитии розничной торговли [10]. Инвестици-
онная деятельность Московской области также имеет основополагающее значение для ее экономиче-
ского развития. В прошлом году общая сумма капитальных вложений в основной капитал составила  
3,4 трлн руб., увеличившись на 8 % по сравнению с предыдущим периодом [11]. Эти данные подчер-
кивают привлекательность региона для инвесторов, а также энергичное расширение инфраструктуры.
1  Федеральная служба государственной статистики. Официальный сайт. Режим доступа: https://rosstat.gov.ru (дата обращения: 01.11.2023).
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Рис. 1. Экономическая диверсификация и уровень устойчивого развития в регионах РФ
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Для Москвы и Московской области характерен повышенный экономический полиморфизм, являю-
щийся побочным продуктом расцвета обрабатывающей промышленности, сферы услуг, туристическо-
го сектора, рыночных операций и финансового предпринимательства. Данные составляющие являются 
катализаторами стабильного финансового процветания, способствуют созданию новых возможностей 
трудоустройства и повышению уровня жизни граждан (рис. 2).

Примечание: в графике показана относительная разница 2022 г. к 2020 г.

Источник2

Ленинградская область, признанная одним из передовых регионов РФ, демонстрирует заметный 
прогресс на пути к диверсификации экономики. Статистические данные, опубликованные Росста-
том, свидетельствуют о заметной склонности к расширению масштабов экономической деятельности, 
что способствует устойчивому развитию. Промышленная сфера занимает прочное место в экономи-
ческой системе провинции, уместно подчеркивая процветание химической промышленности и ма-
шиностроения. В 2020 г. в химической отрасли объем производства вырос на 11,4 % по сравнению 
с предыдущим годом, а в машиностроении – на 9,7 %. Сельскохозяйственная отрасль также обнару-
живает восходящий тренд. Как сообщает Росстат, в 2021 г. объем сельскохозяйственного производ-
ства увеличился на 8,2 %, что укрепило продовольственную безопасность региона и стимулировало 
новые возможности трудоустройства. Существенное значение имеет транспортный сегмент, особен-
но морские порты, который несет критическую нагрузку в экономическом ландшафте Ленинградской 
области. Прирост грузоперевозок в морском порту Усть-Луга в 2020 г. достиг 103 млн т, что на 10 % 
больше, чем в предыдущем году [12]. Улучшение портовой инфраструктуры поддерживает активиза-
цию импортной и экспортной деятельности, а это, следовательно, ведет к благоприятным экономи-
ческим изменениям в данном районе.

Заметный рост наблюдается в сфере услуг Ленинградской области. Развитие туристической инфра-
структуры, особенно в Выборгском районе и на берегу Финского залива, привлекает все больше тури-
стов. По сравнению с показателями 2019 г. в 2021 г. количество туристов, посещающих указанные досто-
примечательности, выросло на 6,5 % [13]. Диверсификация экономики в равной степени стимулируется 
значительным инвестиционным потоком Ленинградской области. Финансирование прямых инвести-
ций в экономику региона в 2020 г. составило 2,3 млрд долл. США, что на 12 % больше, чем в предыду-
щем году [14]. Притягательность региона как для местных, так и для зарубежных финансистов очевид-
на. Рост мелких и средних торговых предприятий на 5,4 % в 2020 г. по сравнению с 2019 г. в пределах 
Ленинградской области является дополнительным фактором экономической дисперсии и свидетельст-
вует о формировании новых профессий, росте семейных доходов [15] (рис. 3).
2  Федеральная служба государственной статистики. Официальный сайт. Режим доступа: https://rosstat.gov.ru (дата обращения: 01.11.2023).
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Источник3

АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИВЕРСИФИКАЦИИ В УФО

Значительный прогресс в расширении экономики демонстрирует важнейшая промышленная зона 
РФ – УФО, ранее управляемая промышленностью, а теперь преобразованная в результате создания но-
вых секторов, таких как высокие технологии и услуги. Их консолидация привела к хорошим результа-
там. Несмотря на то, что Уральский регион уступил ведущее положение в промышленном производстве, 
его экономика претерпевает масштабные преобразования. В 2020 г. в округе доля металлургии и маши-
ностроения – отраслей, которыми традиционно славится регион, – снизилась на 4 %, что составило 
37 % от общего объема промышленного производства по данным [16]. Этот сдвиг указывает на пере-
ход к более диверсифицированным и передовым методам производства. В УФО наблюдается заметный 
прогресс в сфере высоких технологий. Инвестиции в исследования и разработки в этой области выро-
сли на 15 % в 2021 г. по сравнению с 2019 г., в связи с чем инновационная активность растет и появ-
ляются новые секторы, такие как биотехнологии и ИТ. В экономике Уральского округа прослеживает-
ся положительная динамика: преобладают туристические, финансовые и педагогические возможности. 
Доля сферы услуг составила 40 % от регионального ВВП в 2021 г., что на 7 % больше, чем в 2015 г.

В период прогресса УФО мы наблюдаем поступательную трансформацию его транспортной инфра-
структуры. Благодаря акценту на расширении железнодорожного и автомобильного сообщения в сочетании 
с тщательной модернизацией аэропортов, целостная связь региона со страной и остальным миром значи-
тельно усиливается. Это улучшение служит неотъемлемой частью подъема внешней торговли и постоян-
ного притока инвестиций. Аналогичным образом комплексный рост и распространение малых и средних 
предприятий по всему Уральскому округу играют центральную роль в процессе диверсификации эконо-
мической матрицы. По сравнению с 2018 г. в 2020 г. в регионе наблюдалось заметное увеличение коли-
чества организаций малого и среднего бизнеса на 6 %. Это феноменологическое изменение служит уско-
рением инновационной и усиленной экономической стабилизации за счет создания новых рабочих мест.

При анализе эффектов диверсификации экономики в УФО важно учитывать то, как она влияет на со-
циально-экономические элементы развития региона. Наблюдение за усиленным инновационным аспек-
том экономики Урала, достигаемым за счет развития сложных секторов, является одной из основных 
тем, рассматриваемых в этом исследовании. Значительный рост инвестиций в исследования и разработ-
ки, обнаруженный в округе, демонстрирует стремление региона сформировать наукоемкую экономику. 
Следует должным образом отметить, что финансирование научно-технических достижений не только 
способствует экономическому росту, но и повышает общее благосостояние общества, открывая новые 
перспективы для образования и трудоустройства. Разнообразие отраслей в Уральском регионе также 
3  Федеральная служба государственной статистики. Официальный сайт. Режим доступа: https://rosstat.gov.ru (дата обращения: 01.11.2023).
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можно выявить по изменениям в конфигурации трудовых ресурсов. С другой стороны, снижение зависи-
мости от традиционных отраслей, таких как металлургия и горнодобывающая промышленность, умень-
шает угрозу монолитной экономической структуры, а также предотвращает нестабильность экономики 
из-за колебаний мировых рынков. В результате создаются предпосылки для появления новых областей 
деятельности, особенно в сфере информационных технологий и удобств. Трансформация рынка труда, 
вызванная экономической дифференциацией, требует приоритетной подготовки специалистов и повы-
шения квалификации рабочей силы. Реализация программ, способствующих переподготовке и актуа-
лизации знаний и навыков специалиста и соответствующих колеблющимся требованиям рынка, пред-
ставляет собой важный фактор устойчивого прогресса региона.

В УФО проведены социально-экономические исследования, изучающие благосостояние его жите-
лей. Чтобы добиться успеха в снижении уровня безработицы и повышении качества жизни, необходимо 
воспользоваться преимуществами диверсификации экономики, но при этом учесть региональные осо-
бенности и разнообразие социальных групп. Согласно исследованиям, распространение сферы услуг 
и туризма в Уральском округе оказывает положительное влияние на экономическую и социальную ста-
бильность региона. Однако необходимо подчеркнуть, что продвижение туризма приносит не только 
непосредственную денежную выгоду, но и служит созданию благоприятной общественной концепции, 
ведущей к обширному потенциалу развития.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вывод по анализу экономической диверсификации в различных регионах РФ подчеркивает важность 

этого процесса для устойчивого развития и социально-экономического благополучия населения. Изуче-
ние Краснодарского края, Московской и Ленинградской областей, а также УФО показывает, что дивер-
сификация является ключевым фактором в достижении экономической стабильности и снижении за-
висимости от монопрофильных отраслей.

В Краснодарском крае наблюдается успешное сочетание аграрного сектора с развитием туризма и про-
мышленного производства, что способствует созданию новых рабочих мест и повышению качества жиз-
ни населения. Московская область, благодаря акценту на развитие ИТ-сектора и финансовых услуг, демон-
стрирует переход к знаниевой экономике и укрепление инновационного потенциала. В Ленинградской 
области, развивающей транспортную инфраструктуру и туристический сектор, заметно существенное уве-
личение экономического разнообразия, что способствует привлечению инвестиций и развитию малого 
и среднего бизнеса. УФО с его вектором на промышленное производство и инновации подчеркивает важ-
ность диверсификации для поддержания конкурентоспособности и экономического роста.

Общий вывод из проведенных исследований заключается в том, что диверсификация экономики 
благоприятствует более сбалансированному и устойчивому развитию регионов. Она позволяет снижать 
риски, связанные с экономическими колебаниями, и создает условия для инновационного развития, 
улучшения социальной сферы и повышения качества жизни граждан. Таким образом, экономическая 
диверсификация выступает основным фактором для достижения долгосрочного социально-экономиче-
ского процветания в различных субъектах РФ.
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Аннотация
Социально-экономическое развитие регионов зависит от уровня межре-
гионального взаимодействия на основе их отраслевой специализации. 
Цель исследования – определить потенциал развития промышленного 
производства регионов для дальнейшей активизации межрегионального 
взаимодействия. Объектом исследования являются виды промышленно-
го производства Республики Башкортостан и соседних регионов. В ра-
боте произведена оценка его развития в динамике и в статике по видам 
деятельности. Определена его специализация с выделением ведущих ви-
дов экономической деятельности с использованием коэффициентов ло-
кализации и интенсивности локализации. Уровни развития промышлен-
ного производства в Российской Федерации и в соседних с Республикой 
Башкортостан регионах имеют схожие тренды, но при этом в Челябин-
ской и Свердловской областях происходят резкие перепады. В данных 
субъектах наибольшую долю в обрабатывающих производствах зани-
мает металлургическое производство. Также многие виды деятельности 
повышенной локализации по обороту организации и численности за-
нятых находятся в зоне низкой эффективной локализации. Меньшим 
перепадам подвержено промышленное производство в Удмуртской Ре-
спублике и в Республике Татарстан. В Башкортостане наибольшая доля 
приходится на добычу кокса и нефтепродуктов. Для укрепления техно-
логического суверенитета необходима активизация межрегионального 
взаимодействия в промышленном производстве.
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The purpose of  the study is to determine the potential for the indus-
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования определяется задачами социально-экономического развития, которые 

требуют новой модели реализации государственной промышленной политики, индустриализации и про-
текционизма. Президент Российской Федерации (далее – РФ) В.В. Путин неоднократно подчеркивал необ-
ходимость увеличения объемов инвестиций, обновления рабочих мест, основных фондов в промышлен-
ности и обеспечения технологического суверенитета1. Перспективная модель промышленной политики 
должна определить оптимальную траекторию перехода к новому состоянию с соответствующими целевыми 
показателями, обеспечивая структурную сбалансированность, адекватную реакцию на внешние вызовы [1].

Модели формирования и реализации промышленной политики в России в первой половине XIX в. 
описаны М.В. Арсентьевым [2]. Макроэкономические модели, иллюстрирующие характер технологи-
ческой модернизации в промышленности, разрабатывались М.В. Афанасьевой [3]. Формированию мо-
дели эффективной инновационной деятельности в производстве посвящены работы Н.В. Климовой 
и Е.В. Хорошильцевой [4]. Комплексная оценка экономической безопасности РФ с учетом анализа эф-
фективности производства представлена в работах С.В. Кайманакова и А.А. Кайгародцева [5].

Одним из приоритетных направлений развития новой промышленной политики является активиза-
ция межрегионального взаимодействия, так как оно сокращает территориальные диспропорции в соци-
ально-экономическом развитии регионов, укрепляет федеративное устройство страны. С.В. Кузнецов, 
Н.М. Межевич и С.С. Лачининский обосновали в своих работах необходимость активизации межрегио-
нального сотрудничества [6]. Кроме того, Е.В. Лукин и Т.В. Ускова указывают на то, что уровень социаль-
но-экономического развития региона зависит от степени участия в межрегиональном взаимодействии [7]. 
Ключевыми аспектами межрегионального сотрудничества занимались российские ученые Д.А. Гайнанов 
и А.Г. Атаева [8], Р.Ф. Гатауллин и С.Ш. Аслаева [9], М.П. Буров [10], М.Ю. Махотеева [11], П.А. Мина-
кир [12], В.В. Окрепилов [13], А.Г. Шеломенцев и др. [14]. Возможности и перспективы межрегионального 
сотрудничества в производстве определяются исходя из потенциала промышленности в соседних регионах.

Каждый субъект РФ характеризуется уникальной структурой экономики, которая отражает его спе-
циализацию в производстве. Знание о регионе и его ведущих видах деятельности формируется в опре-
деленной мере из анализа развития промышленного комплекса [15]. Поэтому необходимо определить 
уровень специализации промышленности в соседних регионах. Цель исследования заключается в уста-
новлении приоритетов структурной трансформации промышленного производства с соседними тер-
риториями в современных условиях на примере Республики Башкортостан на основе поиска перспек-
тивных видов экономической деятельности.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование развития промышленных производств в Республике Башкортостан и в соседних ре-

гионах выполняется с помощью системного подхода. В связи с этим в ходе исследования применяются 
общенаучные методы, такие как анализ, моделирование, синтез, сравнение и др. Оценка фактического 
материала выполняется с помощью статистических и экономико-математических методов. Информацион-
ной базой исследования является электронная система Федеральной службы государственной статистики.

Для определения перспективы развития межрегионального взаимодействия в промышленном секто-
ре Республики Башкортостан и соседних регионов вначале анализируется динамика развития в иссле-
дуемых регионах с помощью базисных темпов роста. Далее рассматривается структура промышленного 
производства регионов. На основе структуры видов промышленного производства, их динамики, спе-
циализации оцениваются перспективы межрегионального взаимодействия. Специализация субъектов 
России определяется ведущими видами промышленного производства (объем произведенной продук-
ции – не ниже среднего в РФ, а коэффициенты локализации – больше 1) [16]. Принадлежность видов 
деятельности к зонам повышенной локализации по обороту организации и численности занятых нахо-
дится сравнением коэффициентов локализации соответствующего показателя с единицей. Коэффици-
енты вычисляются делением удельного веса вида промышленного производства в регионе на соответст-
вующий показатель по стране [17]. Вид деятельности, находящийся в зоне эффективной локализации, 

1  Президент России. Послание Президента Федеральному Собранию. Режим доступа: http://kremlin.ru/events/president/transcripts/messages/62582 
(дата обращения: 25.10.2023).
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определяется коэффициентами интенсивности локализации – отношением коэффициента локализа-
ции оборота к численности занятых по видам промышленного производства.

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Промышленное производство выполняет ведущую роль в экономике Республики Башкортостан. 

В 2018–2022 гг. в объеме отгруженной продукции собственного производства доля промышленности 
сохранялась на уровне 70 % в регионе. Рассмотрим динамику промышленности с 2000 г. (рис. 1).

Источник2

Развитие промышленного производства в РФ и в соседних с Республикой Башкортостан регионах 
имеет схожие тренды. После кризисных 90-х гг. в 2000 г. начался рост производства, прежде всего в Свер-
дловской и Челябинской областях, с опозданием – в Оренбургской области. В следующий кризисный 
период в 2008 г. резкий спад также произошел в Челябинской и Свердловской областях. Восстановле-
ние дореформенного уровня по стране удалось достигнуть к 2021 г. В Республике Башкортостан это 
произошло гораздо раньше. На протяжении рассматриваемого периода меньше всего перепадам было 
подвержено промышленное производство в Удмуртской Республике и Татарстане. Рассмотрим струк-
туру производства по видам промышленного производства (рис. 2).

Наименьший объем в промышленности во всех соседних регионах занимает деятельность по водо-
снабжению, водоотведению, утилизации отходов. Наибольший объем принадлежит обрабатывающим 
производствам, лидерами в которых являются Свердловская и Челябинская области, Республика Татар-
стан. Также в Татарстане больше всего развита деятельность по добыче полезных ископаемых.

Рассмотрим регионы по видам обрабатывающих производств. В Башкортостане наибольшая доля 
приходится на производство кокса и нефтепродуктов (18 % в объеме промышленного производства), 
в Татарстане и в Пермском крае – на производство химических веществ, что составляет 7 % и 18 % 
от объема промышленного производства соответственно. В Удмуртской Республике – на производст-
во готовых металлических изделий (8 %). В оставшихся соседних регионах большую долю в структу-
ре занимает металлургическое производство: в Оренбургской области – 8 %, в Свердловской – 11 %, 
в Челябинской – 25 %.
2  ЕМИСС. Государственная статистика. Официальный сайт. Режим доступа: https://www.fedstat.ru/ (дата обращения: 26.10.2023).
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Источник3

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНОВ ПО ВИДАМ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

Определим специализацию регионов по видам промышленного производства по удельному весу про-
изводства и коэффициентам локализации оборота организаций, численности занятых и интенсивности 
локализации с 2017 г. Представим коэффициенты локализации оборота организаций (LQV), численности 
занятых (LQE), интенсивности локализации (LIQ) по видам промышленного производства в Башкортостане 
и в соседних регионах, находящихся в тройке лидеров по объему обрабатывающих производств (табл. 1).

На основе рассчитанных коэффициентов определяем ведущие виды деятельности в промышленном 
производстве в рассматриваемых регионах, находящиеся в зоне эффективной локализации (LIQ>1). В Баш-
кортостане это виды деятельности обрабатывающих производств: производства лекарственных препара-
тов, химических веществ, пр. транспортных средств, одежды, неметаллической минеральной продукции, 
машин, не включенных в др. группы. Объем производства напитков и обработки древесины в республи-
ке составляет меньше 1 % от промышленного производства, в этих видах деятельности недостаточно ло-
кализирована рабочая сила. 

В Татарстане это добыча полезных ископаемых и виды следующих обрабатывающих производств: 
производства химических веществ, резиновых и пластмассовых изделий, машин и оборудования, не вклю-
ченных в др. группы. Производство пищевых продуктов, водоснабжение и деятельность полиграфиче-
ская характеризуются недостаточной локализацией трудовых ресурсов. 

Ведущие виды деятельности, находящиеся в зоне эффективной локализации в Свердловской области: 
водоснабжение, водоотведение, утилизация отходов и некоторые виды обрабатывающих производств (про-
изводства неметаллической минеральной продукции, пр. готовых изделий, монтаж машин и оборудования). 

В Челябинской области ведущими видами деятельности являются водоснабжение, водоотведе-
ние, утилизация отходов и следующие виды обрабатывающих производств: производства изделий 
из кожи, пр. неметаллической минеральной продукции, металлургическое производство. При этом 
многие виды деятельности повышенной локализации по обороту организаций и численности занятых 
Свердловской и Челябинской областей находятся в зоне низкой эффективной локализации. В Свер-
дловской области – металлургическое производство, производство готовых металлических изделий.  
3  ЕМИСС. Государственная статистика. Официальный сайт. Режим доступа: https://www.fedstat.ru/ (дата обращения: 26.10.2023).
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Рис. 2. Структура промышленного производства в соседних с Башкортостаном регионах в 2022 г.
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В Челябинской области – производства металлических изделий, исключая машины и оборудование, 
электрического оборудования, производства машин и оборудования, не включенных в др. группы, ав-
тотранспортных средств, прицепов (табл. 1).

Таблица 1
Коэффициенты локализации по видам промышленного производства  

в Республике Башкортостан и в соседних регионах  
с наибольшим объемом обрабатывающих производств в 2021 г.

ВЭД
Республика 

Башкортостан
Республика 
Татарстан

Свердловская 
область

Челябинская 
область

LQV LQE LIQ LQV LQE LIQ LQV LQE LIQ LQV LQE LIQ
Добыча полезных иско-
паемых

0,88 1,36 0,65 2,12 1,35 1,57 0,21 0,85 0,25 0,24 0,72 0,33

Обрабатывающие про-
изводства:

1,58 1,05 1,50 1,16 1,21 0,96 1,35 1,43 0,94 1,77 1,56 1,13

пищевых продуктов; 0,85 0,90 0,94 1,10 0,96 1,15 0,38 0,62 0,61 0,81 1,06 0,76
напитков; 1,23 0,95 1,29 0,85 0,81 1,05 1,44 0,64 2,25 0,25 0,66 0,38
текстильных изделий; 2,11 0,80 2,64 0,39 0,52 0,75 0,33 0,58 0,57 0,57 0,86 0,66
одежды; 1,51 1,01 1,50 0,45 0,83 0,54 0,26 0,68 0,38 0,36 0,76 0,47
кожи и изделий из нее; 0,51 0,78 0,65 0,39 0,88 0,44 0,64 0,60 1,07 2,23 1,45 1,54
обработка древесины 
и изделия из дерева;

1,83 0,70 2,61 0,91 0,88 1,03 0,72 1,05 0,69 0,26 0,96 0,27

бумажных изделий; 0,50 0,51 0,98 0,85 1,00 0,85 0,21 0,71 0,30 0,28 0,51 0,55
деятельность полигра-
фическая;

0,39 0,74 0,53 2,49 0,82 3,04 0,47 0,68 0,69 0,37 1,08 0,34

кокса и нефтепродуктов; 3,27 5,31 0,62 0,72 1,88 0,38 0,00 0,02 0,00 0,17 0,33 0,52
химических веществ 
и продуктов;

2,28 2,23 1,02 3,14 2,82 1,11 0,54 1,34 0,40 0,47 1,37 0,34

лекарственных средств 
и материалов;

3,24 1,20 2,70 0,17 0,50 0,34 0,20 0,81 0,25 0,48 0,40 1,20

резиновых и пластмас-
совых изделий;

0,83 1,23 0,67 1,92 1,85 1,04 0,81 0,96 0,84 0,53 1,03 0,51

пр. неметаллической ми-
неральной продукции;

1,69 1,17 1,44 0,96 0,89 1,08 1,80 1,65 1,09 3,07 2,09 1,47

металлургическое; 0,26 0,51 0,51 0,17 0,37 0,46 5,01 6,39 0,78 6,80 5,02 1,35
готовых металлических 
изделий;

0,55 0,65 0,85 1,32 1,63 0,81 1,82 1,85 0,98 1,94 2,08 0,93

компьютеров, электрон-
ных изделий;

0,45 0,54 0,83 0,86 0,97 0,89 0,99 1,59 0,62 0,67 0,98 0,68

электрического обору-
дования;

0,69 0,54 1,28 1,29 1,34 0,96 1,22 1,40 0,87 0,79 1,12 0,71

машин и оборудования, 
не включенных в др.
группы;

1,50 1,21 1,24 1,14 1,10 1,04 1,09 1,29 0,84 2,13 2,62 0,81

автотранспортных средств 
и прицепов; 

0,76 1,10 0,69 4,73 4,00 1,18 0,14 0,19 0,74 1,44 1,77 0,81

пр. транспортного обо-
рудования;

2,69 1,92 1,40 0,62 0,75 0,83 1,76 2,15 0,82 0,39 0,87 0,45

мебели; 0,86 0,96 0,90 0,33 0,78 0,42 0,52 0,92 0,57 0,89 1,56 0,57

пр. готовых изделий; 0,74 0,67 1,10 0,85 0,78 1,09 1,65 1,01 1,63 0,40 0,89 0,45
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ВЭД
Республика 

Башкортостан
Республика 
Татарстан

Свердловская 
область

Челябинская 
область

LQV LQE LIQ LQV LQE LIQ LQV LQE LIQ LQV LQE LIQ
ремонт и монтаж обо-
рудования

1,14 0,86 1,33 0,65 1,03 0,63 1,74 1,49 1,17 1,43 1,90 0,75

Обеспечение электриче-
ством, газом, кондицио-
нирование

1,44 1,04 1,38 0,99 0,99 1,00 1,03 1,08 0,95 1,34 0,89 1,51

Водоснабжение, сбор 
и утилизация отходов 

1,31 0,99 1,32 1,16 0,98 1,18 2,63 1,02 2,58 1,44 1,02 1,41

Примечание: ВЭД – внешнеэкономическая деятельность

Источник4

Показатели численности занятых по видам экономической деятельности выложены в открытом до-
ступе только до 2021 г. включительно, показатели по обороту организаций – до 2022 г. Поэтому коэф-
фициенты локализации в табл. 1 и в табл. 2 представлены за 2021 г. Аналогичным образом определим 
ведущие виды промышленного производства в остальных соседних регионах с 2017 г., представим ко-
эффициенты локализации по обороту и занятому населению в 2021 г. в табл. 2.

Таблица 2
Коэффициенты локализации в соседних регионах Республики Башкортостан 

с наименьшим объемом обрабатывающих производств в 2021 г.

ВЭД

Удмуртская 
Республика 

Пермский
край

Оренбургская 
область

LQV LQE LIQ LQV LQE LIQ LQV LQE LIQ

Добыча полезных ископаемых 2,85 1,11 2,57 1,42 0,91 1,56 3,92 2,91 1,35
Обрабатывающие производства: 1,17 1,47 0,80 1,27 1,41 0,90 0,72 0,87 0,83
пищевых продуктов; 1,66 0,88 1,89 0,68 0,84 0,81 0,72 0,96 0,75
напитков; 1,10 1,49 0,74 0,48 0,60 0,80 0,24 0,56 0,43
текстильных изделий; 0,38 0,74 0,51 1,48 0,80 1,85 0,08 0,53 0,15
одежды; 0,82 0,98 0,84 1,37 0,81 1,69 0,21 1,14 0,18
кожи и изделий из нее; 0,87 0,88 0,99 0,06 0,37 0,16 0,26 0,75 0,35
обработка древесины и изделия 
из дерева;

3,10 1,69 1,83 1,45 1,75 0,83 0,08 0,35 0,23

бумажных изделий; 0,82 0,44 1,86 2,77 2,65 1,05 0,00 0,13 0,00
деятельность полиграфическая; 0,39 0,68 0,57 4,49 1,08 4,16 0,14 0,64 0,22
кокса и нефтепродуктов; – – – 0,47 1,73 0,27 0,72 4,10 0,18
химических веществ и продуктов; 0,28 0,36 0,78 7,30 5,12 1,43 0,40 0,58 0,69
лекарственных средств и материалов; 0,05 0,18 0,28 0,22 0,77 0,29 0,00 0,07 0,00
резиновых и пластмассовых изделий; 0,94 0,88 1,07 1,07 0,92 1,16 0,43 0,68 0,63
пр. неметаллической минеральной 
продукции;

0,88 0,86 1,02 0,54 1,01  0,53 1,21 1,06 1,14

металлургическое; 0,88 1,39 0,63 0,43 1,19 0,36 1,63 1,71 0,95
готовых металлических изделий; 5,55 4,36 1,27 0,86 1,56 0,55 1,17 1,51 0,77
компьютеров, электронных и опти-
ческих изделий;

6,24 4,99 1,25 0,54 0,68 0,79 0,00 0,03 0,00

электрического оборудования; 1,65 2,02 0,82 2,61 1,74 1,50 0,21 0,93 0,23

4  ЕМИСС. Государственная статистика. Официальный сайт. Режим доступа: https://www.fedstat.ru/ (дата обращения: 26.10.2023).

Окончание табл. 1
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ВЭД
Удмуртская 
Республика 

Пермский
 край

Оренбургская 
область

LQV LQE LIQ LQV LQE LIQ LQV LQE LIQ
машин и оборудования, не включен-
ных в др. группы;

2,41 1,52 1,59 2,05 2,10 0,98 0,52 0,91 0,57

автотранспортных средств и прицепов; 0,98 1,33 0,74 0,24 0,61 0,39 0,13 0,27 0,48

пр. транспортного оборудования; 0,15 0,17 0,88 1,28 2,01 0,64 0,18 0,51 0,35

мебели; 3,40 1,52 2,24 0,83 0,36 2,31 0,08 0,65 0,12
пр. готовых изделий; 0,41 0,78 0,53 1,49 1,77 0,84 0,41 0,69 0,59
ремонт и монтаж оборудования 0,87 0,66 1,32 2,55 1,79 1,42 0,71 0,64 1,11
Обеспечение электричеством, 
газом, кондиционирование

1,55 0,92 1,68 1,19 1,03 1,16 1,06 1,18 0,90

Водоснабжение, сбор и утилиза-
ция отходов

1,48 1,08 1,37 1,61 0,90 1,79 1,87 1,05 1,78

Источник5

В Удмуртии ведущими видами деятельности в промышленном производстве, находящимися в зоне эф-
фективной локализации, являются добыча полезных ископаемых, водоснабжение, утилизация отходов, об-
рабатывающие производства (производства изделий из дерева, готовых металлических изделий, компью-
теров и электронных изделий, машин и оборудования, не включенных в др. группы, мебели); в Пермском 
крае – обеспечение электричеством, газом, кондиционирование, обрабатывающие производства (произ-
водства бумажных изделий, химических веществ, электрооборудования, деятельность полиграфическая, 
монтаж машин и оборудования); в Оренбургской области – добыча полезных ископаемых, водоснабже-
ние, водоотведение, утилизация отходов, производство неметаллической минеральной продукции.

Определим ведущие виды деятельности в промышленном производстве в рассматриваемых регионах, 
находящиеся в зоне эффективной локализации. 

В Башкортостане это следующие виды деятельности обрабатывающих производств: производства ле-
карственных препаратов, химических веществ, пр. транспортных средств, одежды, неметаллической ми-
неральной продукции, машин, не включенных в др. группы. В деятельности по производству напитков 
недостаточно локализирована рабочая сила. 

В Татарстане это добыча полезных ископаемых и следующие виды обрабатывающих производств: 
производства химических веществ, резиновых и пластмассовых изделий, машин и оборудования, не вклю-
ченных в др. группы. 

В Удмуртии это добыча полезных ископаемых, водоснабжение, утилизация отходов, производст-
ва изделий из дерева, готовых металлических изделий, компьютеров и электронных изделий, мебели. 

В Пермском крае – обеспечение электричеством, газом, кондиционирование и производства бумаж-
ных изделий, химических веществ, электрооборудования, деятельность полиграфическая, монтаж ма-
шин и оборудования. 

В Оренбургской области – добыча полезных ископаемых, водоснабжение, водоотведение, утилиза-
ция отходов, производство неметаллической минеральной продукции. 

В Свердловской области – водоснабжение, водоотведение, утилизация отходов, а также следующие 
виды обрабатывающих производств: производства неметаллической минеральной продукции, пр. го-
товых изделий, монтаж машин и оборудования. 

В Челябинской области это водоснабжение, водоотведение, утилизация отходов, производства изде-
лий из кожи, прочей неметаллической минеральной продукции, металлургическое производство. 

При этом многие виды деятельности повышенной локализации в Свердловской и Челябинской об-
ластях находятся в зоне низкой эффективной локализации. Так, в Свердловской области это водо-
снабжение, обеспечение электроэнергией, металлургическое производство, производства готовых ме-
таллических изделий, прочего транспортного оборудования. В Челябинской области – производства 
5  ЕМИСС. Государственная статистика. Официальный сайт. Режим доступа: https://www.fedstat.ru/ (дата обращения: 26.10.2023).

Окончание табл. 2
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металлических изделий, исключая машины и оборудование, электрического оборудования, машин и обо-
рудования, не включенных в др. группы, автотранспортных средств, прицепов.

За счет межрегионального взаимодействия в соседних регионах возможно организовать трудовую миг-
рацию для видов деятельности с низкой локализацией трудовых ресурсов. К примеру, низкая локализация 
численности занятых наблюдается в Башкирии и Свердловской области в деятельности по производству 
напитков (произошло небольшое сокращение в последние годы), в Татарстане – в полиграфической де-
ятельности, в Удмуртии – в производстве пищевой продукции, в Пермском крае – в деятельности по во-
доотведению и обеспечению электроэнергией, газом, водой, в производстве пр. минеральной продукции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследование было посвящено анализу соотношения развития промышленного производства в Ре-

спублике Башкортостан и в соседних регионах. Была определена специализация по видам обрабаты-
вающих производств.

Промышленность в рассматриваемых территориальных образованиях является одним из основных сек-
торов региональной экономики, который определяет экономическое положение и выполняет важную роль 
в региональном бюджете. В процессе развития в хозяйственных системах, в том числе и в промышленно-
сти, произошли существенные изменения, вследствие чего наступило изменение специализации в регио-
нах. Для каждого рассматриваемого региона определены центральные виды промышленного производства. 

Добыча полезных ископаемых является ведущей деятельностью в Республике Татарстан, Удмуртской 
и Оренбургской областях. В Пермском крае по данному виду деятельности наблюдается недостаток ло-
кализации численности занятых. Обрабатывающие производства выступают ведущим видом деятель-
ности в Башкортостане, Удмуртии, Пермском крае, Свердловской и Челябинской областях. В Татарс-
тане наблюдается низкая эффективность локализации, также в последние годы в зону неэффективной 
интенсивности локализации вошли Удмуртская Республика, Пермский край, Свердловская область. Де-
ятельность по обеспечению электрической энергией, газом и паром являлась ведущей для Оренбург-
ской и Свердловской областей, но они перешли в зону низкой эффективности локализации. Данный 
вид деятельности стал ведущим для Республики Башкортостан, Пермского края, Челябинской области. 
Водоснабжение и водоотведение – ведущий вид деятельности для Республики Башкортостан, Оренбург-
ской и Челябинской областей, а в последний год и для Удмуртии и Татарстана. Пермский край имеет 
недостаток локализации численности занятых. Развитие промышленности в соседних регионах со схо-
жими ведущими видами деятельности имеет одинаковый тренд.

В современных условиях развития экономики для того, чтобы укрепить технологический суверенитет, 
необходимо активизировать межрегиональное взаимодействие в промышленном производстве на основе 
выделенных ведущих видов деятельности с определением пространственной локализации производств, 
либо с выделением кластеров исходя из имеющихся ведущих отраслей производств на территории в со-
седних регионах. Эффективное развитие видов промышленности способно обеспечить импортозамеще-
ние, высокий уровень конкурентоспособности и устойчивое социально-экономическое развитие регионов. 
Исследование динамики и потенциала развития видов экономической деятельности регионов, процессов 
концентрации их деятельности и ресурсов позволят более эффективно разрабатывать стратегии разви-
тия регионов и межрегионального развития, принимать управленческие решения, целенаправленно про-
водить региональную политику.
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Аннотация
В настоящей статье рассматриваются проблемы современного положения 
и развития российских промышленных предприятий в условиях санкций, 
которые были введены против России в 2014 г. и существенно усилены 
в 2022 г. Предметом изучения являются особенности поддержки про-
мышленности страны со стороны государства: проводимая им политика 
поддержки, субсидирование, отраслевые приоритеты, а также определе-
ние первоочередных направлений этой помощи. Данная статья посвяще-
на вопросам совершенствования государственной политики исходя из ус-
ловий введенных ограничений. Исследуется также деятельность основных 
промышленных предприятий Российской Федерации, находящихся под 
санкционным давлением, снижение показателей их деятельности. Цель 
работы – изучение мер и принципов государственной поддержки про-
мышленных компаний в период ограничений. Методология исследования 
включает в себя анализ статистических данных по объемам производства 
предприятий промышленности за последние три года, сравнение показа-
телей, изучение различных источников, статей, монографий по государ-
ственной поддержке в течение санкционных ограничений. Полученными 
результатами служат обобщающие выводы о том, что в данный непростой 
период большое значение имеет эффективная государственная полити-
ка, направленная на прямую помощь ключевым предприятиям страны.
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы данной статьи обусловливается тем, что I квартал 2022 г. стал неожиданным нача-

лом тяжелой операции на Украине, и это послужило в итоге причиной введения санкций против Рос-
сийской Федерации (далее – РФ) со стороны ряда государств. Кроме того, пандемия коронавируса вне-
сла свои серьезные коррективы в развитие экономики страны за последние три года. Эти обстоятельства 
негативным образом отразились на деятельности большинства промышленных предприятий. Так, вве-
денные в марте 2022 г. санкции ударили как по крупнейшим производственным предприятиям, так и по 
частному бизнесу. Российские предприниматели понесли огромнейшие убытки по причине закрытия 
поставок из-за рубежа целого ряда товаров.

Наступивший геополитический кризис в конце концов коснулся всех сфер деятельности. Со сторо-
ны иностранных партнеров были закрыты поставки продукции из России, а также ряд стран прекратил 
поставлять и нефть. Возникшая в экономике кризисная ситуация привела к высокой инфляции, цены 
на товары сильно повысились, покупательская способность упала. Все это серьезным образом отрази-
лось и на текущем положении промышленного производства [1].

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Для мировой политической практики применение различных санкций – уже далеко не новое или 

необычное явление и даже не событие. Правильнее сказать, что сейчас это один из самых действенных 
рычагов, которыми владеют наиболее влиятельные государства. С помощью санкций принято усили-
вать эффект демонстрации силы и власти с целью усиления влияния государства во внешней полити-
ке и скорейшего разрешения конфликта [2].

Ученые, исследователи, в частности экономисты, рассматривают санкции в своей деятельности с раз-
ных точек зрения. Анализу подвергается функциональная составляющая, цели и задачи в разрезе оказыва-
емого влияния на развитие страны в экономической и социальной сферах. С этим понятием нередко свя-
зывают также такие термины, как «торговая война» и «экономическая война». С точки зрения историков 
и юристов, санкции по своей сути – это меры, принимаемые с целью обеспечения соблюдения законов.

Сейчас в центре дискуссий зачастую оказываются вопросы применения санкций на уровне между-
народных отношений. Стоит отметить, что это происходит не просто так, ведь подобная тема весьма 
интересна и многогранна, в первую очередь потому, что международные нормы и правила очень часто 
меняются, и в таком случае невозможно обойтись без глубокого исследования каждого нового положе-
ния, его анализа и проработки.

Наибольшую актуальность сейчас приобретают экономические санкции, направленные против 
России и проявляющиеся в ограничениях, касающихся экспорта и импорта многих товаров, а так-
же крупных финансовых операций, трансграничных расчетов и инвестиций. Только за последние 
несколько лет через решения Организации Объединенных Наций международным сообществом 
были наглядно продемонстрированы самые разнообразные санкционные механизмы. Например, еще  
в 2014 г. был ограничен доступ к финансовым рынкам Евросоюза и Соединенных Штатов Америки, что 
не могло не отразиться на работе крупных промышленных, энергетических и оборонных предприятий [3].

Учитывая сложные экономические и геополитические обстоятельства, важно уметь разработать госу-
дарственную экономическую политику, которая будет эффективна в отношении промышленности как 
главного звена экономики страны. Настолько сложные условия могут усугубить любые принятые меры, 
и поддержка со стороны государства особенно важна.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Анализируя современные методы государства по поддержке российской обрабатывающей промышлен-

ности, можно сказать, что то, насколько этот механизм проработан, не совпадает по глубине и сложности 
с рассматриваемым объектом воздействия. Если говорить конкретнее, то основной проблемой выступает 
неэффективность российской системы государственной поддержки обрабатывающей промышленности. 
В первую очередь эта неэффективность возникает по причине значительного сдвига характера прини-
маемых мер в сторону финансово-кредитной направленности вопроса и оставленных без внимания ор-
ганизационно-управленческих моментов. Между тем именно они наиболее тесно связаны со сложными  
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производственно-технологическими системами. Если вновь обратить внимание на то, насколько актуальна 
эта теория по отношению к теме данной статьи, то можно начать представлять взаимосвязь между совокуп-
ностью мер государственной поддержки (субъект управления) и промышленностью (объект управления). 
Динамическое развитие промышленности и его показатели стоит анализировать уже на начальном этапе [4].

К примеру, если рассматривать показатели промышленности в первой половине 2022 г., можно за-
метить, что их индексы выглядят следующим образом:

 – в первом полугодии 2022 г. по сравнению с первым полугодием предыдущего года индекс соста-
вил 102,0 %,

 – в июне 2022 г. по сравнению с июнем 2021 г. индекс составил 98,2 %, по сравнению с маем 
2022 г. – 102,0 % (см. рис.).

Далее в табл. 1 можно увидеть индексы промышленного производства по месяцам.

Таблица 1
Индексы промышленного производства

Период

В % к соответ-
ствующему пе-
риоду преды-
дущего года

В % к предыдущему периоду
В % к среднемесячному значе-

нию 2019 г.

Фактически
За исключением 

сезонного и кален-
дарного факторов

Фактически
За исключением 

сезонного и кален-
дарного факторов

2021 г.
Январь 98,2 78,7 98,1 93,0 98,9
Февраль 97,3 99,5 101,1 92,5 100,0
Март 102,8 113,6 102,1 105,1 102,1
I квартал 99,5 89,7 – – –
Апрель 108,8 96,2 102,5 101,1 104,6
Май 112,9 97,7 100,1 98,8 104,7
Июнь 111,3 102,1 99,9 100,9 104,7
II квартал 110,9 103,4 – – –
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Составлено автором по материалам источника [5]

Рисунок. Индекс промышленного производства
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Период

В % к соответ-
ствующему пе-
риоду преды-
дущего года

В % к предыдущему периоду
В % к среднемесячному 

значению 2019 г.

Фактически
За исключением 

сезонного и кален-
дарного факторов

Фактически
За исключением 

сезонного и кален-
дарного факторов

I полугодие 105,0 – – – –
Июль 107,7 99,9 99,0 100,8 103,6
Август 105,4 101,3 99,6 102,1 103,2
Сентябрь 107,8 103,6 102,0 105,8 105,2
III квартал 107,0 102,6 – – –
Январь-сентябрь 105,7 – – – –
Октябрь 108,2 104,8 100,4 110,8 105,6
Ноябрь 107,8 100,8 100,2 111,7 105,8
Декабрь 107,5 113,8 102,0 127,1 107,9
IV квартал 107,9 113,3 – – –
Год 106,3 – – – –

2022 г.
Январь 108,0 79,0 98,3 100,4 106,1
Февраль 105,5 97,2 99,4 97,6 105,5
Март 102,3 110,1 99,1 107,5 104,5
I квартал 105,1 87,4 – – –
Апрель 97,3 91,4 98,0 98,2 102,4
Май 97,5 97,9 99,9 96,2 102,3
Июнь 97,5 102,1 100,0 98,2 102,4
II квартал 97,4 95,8 – – –
I полугодие 101,2 – – – –
Июль 99,5 101,9 101,3 100,1 103,7
Август 100,0 101,9 99,2 102,0 102,8
Сентябрь 96,9 100,4 99,5 102,4 102,3
III квартал 98,8 104,1 – – –
Январь-сентябрь 100,4 – – – –
Октябрь 97,4 105,3 100,7 107,8 103,0
Ноябрь 98,2 101,6 100,8 109,5 103,8
Декабрь 95,7 110,9 100,1 121,5 103,8
IV квартал 97,0 111,3 – – –
Год 99,4 – – – –

Составлено автором по материалам источника [6]

Если говорить о дальнейшем развитии промышленности в ближайшие пару лет, то можно спрогно-
зировать следующее: по большей части предпринимаемые действия будут направлены на реализацию 
различных мер по государственной поддержке промышленного производства и грамотное составление 
стратегического плана экономических мероприятий с целью разработки программы адаптации эконо-
мики и производства в нынешних реалиях [6].

При попытке прогнозов дальнейших изменений в экономике можно определить следующие тенденции:
1) баланс государственной бюджетной политики будет тщательно продуман и грамотно сформиро-

ван, что необходимо для поддержания должного интереса к отечественному производству;
2) государственная политика, учитывающая меняющийся уровень инфляции и структуру цен, будет 

направлена на сферу кредитования;
3) по отношению к экономической политике будут приниматься меры, нацеленные на смену ори-

ентирования российского экспорта [7].

Окончание табл. 1
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Далее в табл. 2 можно проследить динамику производства по видам промышленности.

Таблица 2
Динамика производства по видам промышленности за 2021–2022 гг.

Период

Добыча  
полезных 

ископаемых

Обрабатывающие 
производства

Обеспечение  
электрической  

энергией, газом 
и паром, кондицио-
нирование воздуха

Водоснабжение, 
водоотведение,  

организация сбора 
и утилизации отхо-
дов, деятельность 

по ликвидации  
загрязнений

В % к со-
ответст-

вующему 
периоду 
предыду-
щего года

В % 
к пре-

дыдуще-
му пери-

оду

В % к со-
ответст-

вующему 
периоду 
предыду-
щего года

В % 
к пре-

дыдуще-
му пери-

оду

В % к со-
ответст-

вующему 
периоду 
предыду-
щего года

В % 
к пре-

дыдуще-
му пери-

оду

В % к со-
ответст-

вующему 
периоду 
преды-
дущего 

года

В % 
к пре-

дыдуще-
му пери-

оду

2021 г.
Январь 92,2 93,7 100,9 66,0 108,4 100,9 109,8 84,2
Февраль 90,9 93,4 99,7 105,9 108,7 94,0 106,1 100,4
Март 95,5 111,9 106,8 118,5 109,6 98,1 110,8 107,6
I квартал 92,9 96,4 102,7 81,9 108,9 111,6 108,9 90,2
Апрель 98,3 98,7 117,6 96,4 105,3 82,6 126,6 110,5
Май 112,1 101,8 113,9 97,1 107,9 83,3 122,7 99,8
Июнь 113,4 98,2 109,7 106,4 108,1 90,7 129,4 103,6
II квартал 107,5 104,5 113,6 109,7 106,9 68,9 126,2 117,4
I полугодие 99,8 – 108,1 – 108,1 – 117,6 –
Июль 111,5 101,2 105,2 99,1 106,4 102,4 114,5 92,3
Август 106,5 100,6 104,5 101,8 106,4 101,4 109,5 100,6
Сентябрь 108,1 101,7 107,3 104,2 109,6 109,4 108,2 102,4
III квартал 108,7 101,6 105,7 104,9 107,5 93,4 110,7 95,6
Январь-
сентябрь

102,7 – 107,2 – 107,9 – 115,1 –

Октябрь 109,4 104,1 107,5 103,2 108,9 122,3 104,1 99,4
Ноябрь 108,3 97,9 108,1 101,4 104,4 109,8 107,1 101,8
Декабрь 107,9 105,8 108,1 118,9 103,0 116,2 106,8 106,8
IV квартал 108,5 106,0 107,9 114,5 105,2 146,6 106,0 104,7
Год 104,2 – 107,4 – 107,1 – 112,6 –

2022 г.
Январь 107,9 93,7 110,2 67,3 101,1 99,2 100,1 78,8
Февраль 107,5 93,1 106,5 102,4 95,2 88,4 105,5 105,8
Март 106,7 111,0 99,3 110,5 101,3 104,5 109,0 111,3
I квартал 107,4 95,4 104,9 79,5 99,2 105,3 105,0 89,3
Апрель 97,3 90,0 96,8 94,0 102,0 83,1 92,9 94,2
Май 98,0 102,6 96,3 96,6 104,2 85,1 96,2 103,4
Июнь 101,5 101,7 95,2 105,1 99,6 86,8 84,4 90,9
II квартал 98,9 96,3 96,1 100,5 102,0 70,8 91,1 101,9
I полугодие 103,1 – 100,3 – 100,4 – 97,5 –
Июль 101,0 100,8 99,0 103,0 99,5 102,2 85,5 93,6
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Период

Добыча  
полезных 

ископаемых

Обрабатывающие 
производства

Обеспечение  
электрической  

энергией, газом 
и паром, кондицио-
нирование воздуха

Водоснабжение, 
водоотведение,  

организация сбора 
и утилизации отхо-
дов, деятельность 

по ликвидации  
загрязнений

В % к со-
ответст-

вующему 
периоду 
предыду-
щего года

В % 
к пре-

дыдуще-
му пери-

оду

В % к со-
ответст-

вующему 
периоду 
предыду-
щего года

В % 
к пре-

дыдуще-
му пери-

оду

В % к со-
ответст-

вующему 
периоду 
предыду-
щего года

В % 
к пре-

дыдуще-
му пери-

оду

В % к со-
ответст-

вующему 
периоду 
преды-
дущего 

года

В % 
к пре-

дыдуще-
му пери-

оду

Август 101,0 100,6 99,6 102,4 101,6 103,6 91,6 107,7
Сентябрь 98,3 98,9 96,1 100,7 98,3 105,9 92,5 103,4
III квартал 100,1 102,8 98,2 107,2 99,8 91,3 89,9 94,3
Январь-
сентябрь

102,0 – 99,5 – 100,2 – 94,9 –

Октябрь 97,4 103,2 97,6 104,8 97,6 121,4 92,0 98,9
Ноябрь 97,7 98,2 98,4 102,2 101,5 114,2 89,3 98,8
Декабрь 97,4 105,5 94,3 113,9 100,0 114,5 91,8 109,7
IV квартал 97,5 103,3 96,6 112,7 99,8 146,6 91,1 106,1

Составлено автором по материалам источника [8]

На данный момент прогнозы таковы: в ближайшие два года увеличение показателей производства бу-
дет наблюдаться именно в обрабатывающей промышленности, а также в сфере информационных тех-
нологий, науке, строительстве и транспортной отрасли. Также есть предположения, что в текущем году 
будет заметно увеличение темпов промышленного производства на 4,3 % по сравнению с 2019 г. [9].

Осуществление поддержки промышленности со стороны государства подразумевает значительный 
рост инвестиционного спроса, поскольку именно он определяет увеличение производственных темпов 
машиностроительных отраслей. Прежде всего это будет касаться компьютеров, машин, электрического 
оборудования, электронных и оптических изделий.

Однако также планируется развивать и другие отрасли, способные оказать положительное влияние 
на инвестиционную экономику. Речь идет о промежуточных направлениях производства. Например, 
производство резины, пластмассы, деревообработка, химическая и продуктовая промышленность и т.д.

При рассмотрении обрабатывающих производств в среднесрочной перспективе можно спрогнози-
ровать, что в этом году их доля в промышленности, вероятно, увеличится на 3,7 процентных пункта (да-
лее – п.п.) за счет машиностроения (на 0,7 п.п.), химического производства (на 0,6 п.п.) при сокраще-
нии доли производства кокса и нефтепродуктов (на 0,3 п.п.) [10].

Все используемые методы государственной поддержки делятся на две категории: финансово-кредит-
ные и организационно-управленческие.

Первые воздействуют на объект применения поддерживающих мер финансово (чаще всего речь идет 
о безвозмездной помощи в виде субсидий) или с помощью кредитных инструментов (материальная помощь 
оказывается не безвозмездно, однако по сравнению с обычными кредитами здесь условия гораздо мягче).

Вторая категория мер обычно применяется либо для облегчения взаимодействия предприятия с его 
внешней средой, либо для упрощения самой среды. Однако наиболее сложная ситуация возникает, ког-
да нужно направить воздействие внешней среды таким образом, чтобы долгосрочные цели предприятия 
могли быть достигнуты проще и быстрее. Данный вид мер государственной поддержки можно считать 
наиболее подходящим для сложной системы промышленности, поскольку он имеет проектное значе-
ние, рассчитан на достижение долгосрочных стратегических целей и учитывает все синергетические 

Окончание табл. 2
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и  эмерджентные свойства. Что же касается финансово-кредитных мер, то они могут быть успешно при-
менены для краткосрочных мероприятий, рассчитанных на получение финансовой выгоды. Это объяс-
няет их соответствие более упрощенному взгляду на объект воздействия как на систему. Следовательно, 
при одновременном использовании этих двух видов государственных мер по поддержке промышлен-
ности задачи поиска и обозначения четкого вектора действия, разработки стратегий и целеполагания 
стоит решать с помощью организационно-управленческих мер, а вспомогательными средствами регу-
лирования ситуации могут послужить финансово-кредитные меры [10].

К сожалению, в действительности обстоятельства складываются не лучшим образом. Важно понимать, 
что в ведомствах, занимающихся промышленным развитием, отсутствует полное и четкое понимание того, 
зачем использовать подход к системе поддержки промышленности как к чему-то сложному. На данный 
момент в большей степени используются только финансово-кредитные меры, и это воспринимается ру-
ководством Министерства промышленности и торговли (далее – Минпромторг) как что-то очевидное.

В табл. 3 можно увидеть основные меры государственной поддержки отраслей обрабатывающей про-
мышленности России.

Таблица 3
Ключевые меры государственной поддержки некоторых отраслей обрабатывающей 

промышленности России

Отрасль Меры государственной поддержки
Авиационная промышленность Субсидии на создание сервисных центров, научно-исследователь-

ские и опытно-конструкторские работы (далее – НИОКР), компен-
сация процентов по кредитам, затрат по выходу на мировой рынок

Автомобильная промышленность Субсидии на содержание рабочих мест, на НИОКР, компенсация за-
трат по выпуску и поддержке гарантийных обязательств

Легкая промышленность Субсидии процентов по кредитам на пополнение оборотных средств, 
на закупку оборудования

Специализированное машиностроение Субсидирование 15–20 % скидок на технику, 10 % лизинга, льготных 
кредитов на покупку техники

Составлено автором по материалам источника [10]

Стоит упомянуть, что в данный момент действует учрежденная Правительством РФ программа, где 
обозначены основные приоритеты и цели, которые используются как ориентиры при распределении 
действий по поддержке промышленности и повышению конкурентоспособности предприятий. Про-
грамма направлена на ориентацию государственной политики на решение системных проблем, стоя-
щих перед инновационным развитием промышленности. Также указано, что промышленная полити-
ка должна эффективно сглаживать влияние рисков любого рода, начиная от глобальных и заканчивая 
отраслевыми [11].

В отраслях, где государство принимает наибольшее участие, был создан важный элемент промыш-
ленной политики – интегрированные структуры, находящиеся под государственным контролем и пре-
следующие цель сосредоточения мер государственной поддержки проектов и направлений, которые 
представляют наибольшую ценность и интерес. Процесс этой работы был завершен в момент созда-
ния объединенных корпораций, например корпорации «Ростех», занимающейся развитием разработок, 
производства и экспорта высокотехнологичной продукции [11].

Российская промышленность переживает период перемен, происходящих на фоне невероятно быст-
рых изменений в мировой промышленности, к числу которых относятся трансформации организацион-
ных, технологических и товарных областей промышленности. Эти изменения связаны с появлением новых 
информационных технологий и материалов. Соответственно, можно утверждать, что сейчас необходимо 
создать новый сектор биоэкономики, способный к конкуренции глобальных масштабов, а также к осно-
ванию постиндустриальной экономики наряду с информационными технологиями и нанотехнологиями.

Политика поддержки промышленности должна быть сформирована с пониманием динамичности 
государства и отсутствия постоянства в наличии финансирования кратковременных и долгосрочных за-
трат. Материальная помощь должна предоставляться только для проектов, нацеленных на реализацию 
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конкретных задач. Что касается средних сроков, то здесь следует перейти с бюджетного финансирова-
ния на внебюджетные источники. Общий объем инвестиций в промышленность может быть увеличен 
при условии, что материальная помощь будет иметь предел, и при прохождении определенного этапа 
развития предприятия должны продолжать развиваться самостоятельно, используя ресурсы рынка и ге-
нерируя стоимость в самых успешных компаниях.

Основная проблема заключается в том, что оборонно-промышленный комплекс направляет всю по-
лучаемую прибыль только на то, чтобы погасить проценты по государственным кредитам, и поэтому 
выплатить основной долг становится почти невозможно. На данный момент субсидии – это практиче-
ски единственный действующий источник финансирования обрабатывающей промышленности [12].

В рамках постановления Правительства РФ предприятиям отрасли машиностроения были выплаче-
ны субсидии, чтобы покупателям могли быть предоставлены скидки на покупку техники. Минпромторг 
выделил финансы для предприятий, осуществляющих производство оборудования для пищевой и пе-
рерабатывающей отраслей. В рамках государственной программы по дисконту можно было приобре-
сти сельскохозяйственную технику, силос, упаковочные машины и т.д.

Для государственной промышленной политики наибольшую важность сейчас имеет вопрос импорто-
замещения, то есть создание производств, способных составить конкуренцию и впоследствии заместить 
импортные товары, как производственные, так и потребительские. Этот принцип основан на отказе произ-
водить только ту продукцию, в создании которой РФ превосходит на данный момент другие страны [13].

Политика импортозамещения направлена на стремление реформировать отраслевую структуру эконо-
мики так, чтобы у России было преимущество перед другими государствами в производстве современной 
продукции на базе высоких технологий, имеющей высокую добавленную стоимость, но главным преиму-
ществом должен стать значительный экспортный потенциал. Эти критерии учитываются при определении 
требований и ограничений по отношению к целям, задачам и мероприятиям Программы. Например, одна 
из главных задач – необходимость создать и внедрить в отечественное производство современные, эко-
логичные и способные сберечь ресурсы технологии производства конкурентоспособной продукции [13].

Таким образом, достичь целей программы можно, создав передовое оборудование и технологии, которые 
могут быть испытаны в порядке эксперимента с использованием демонстрационных образцов и установок, 
на основе которых можно будет определить готовность инновационных решений к их реализации на практике.

Сейчас государство осуществляет поддержку промышленности путем применения мер по нескольким 
направлениям: защита инвестиций, кадровая, информационная и локализационная политика. В ходе дея-
тельности были разработаны и внедрены инвестиционные контракты, федеральные и региональные фонды 
развития промышленности, меры поддержки, направленные на привлечение в промышленность частных 
инвестиций. Были предприняты действия по поддержке экспортной продукции, начаты разработки опре-
деления понятия «российский продукт» и системы его подтверждения. Помимо этого, были приняты к ре-
ализации 20 документов стратегического планирования отраслей обрабатывающей промышленности [14].

По распоряжению Правительства РФ в июне 2020 г. была утверждена Сводная стратегия развития об-
рабатывающей промышленности (далее – Стратегия), определившая основные направления промышлен-
ной политики. Согласно данной Стратегии, государственная промышленная политика должна не толь-
ко способствовать развитию российской промышленности, но и обеспечивать гибкость реагирования 
на экономические, биологические и экологические угрозы. В содержании Стратегии присутствует оцен-
ка нынешнего состояния промышленности в стране, приоритетные направления развития в 15 областях 
промышленности, препятствия и возможности, цели и индикаторы их выполнения, задачи.

Направлениями, представляющими наибольшую ценность, являются цели стратегического планиро-
вания и развития. Так, например, к следующему году планируется создание секторов, обладающих высо-
кой производительностью и ориентированных на экспорт, в базовых экономических отраслях, таких как 
агропромышленность и обрабатывающая промышленность. Также ставится задача достичь ускорения 
технологического и инновационного развития РФ на 50 %, внедрив цифровые технологии в экономи-
ку и социальную жизнь и достигнув тем самым темпов экономического роста, превосходящих мировые.

Согласно прогнозам, российская промышленность сможет эффективно интегрироваться в мировую 
технологическую среду, если будут решены такие задачи, как обновление технологической и материаль-
ной баз промышленности, координация программ отраслевого технологического развития в промыш-
ленности с тенденциями спроса на продукцию.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итог в проведенном исследовании, можно сказать, что сложная геополитическая ситуация 

в мире, а также ковидные меры и санкции сыграли отрицательную роль в деятельности многих про-
мышленных предприятий, в частности негативно отразившись на работе оборонных, энергетических 
и обрабатывающих отраслей. Сейчас государство разрабатывает ряд мероприятий, которые направлены 
на поддержку промышленного производства и устранение негативных последствий событий прошед-
ших лет. В настоящее время одной из проблем, мешающих полноценно развиваться этим предприя-
тиям, по-прежнему является действующая система субсидирования. Это проявляется в том, что пред-
приятия тратят большой объем прибыли на погашение кредитных и финансовых долгов. Кроме этого, 
политика поддержки со стороны государства сейчас направлена на то, чтобы увеличивать объемы ин-
вестиций для развития промышленных предприятий.
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Аннотация
В настоящем исследовании рассматривается механизм концессионного 
соглашения, функционирующий в сфере теплоснабжения, способы его 
заключения, преимущества и отличия от договора аренды. Доказывается 
эффективность применения концессий на примере воронежской и перм-
ской энергетических компаний. Система теплоснабжения в Российской 
Федерации обновляется, к сожалению, крайне медленно. Несмотря на все 
принятые меры, динамику отказов оборудования, аварий и потерь теплоэ-
нергии пока не удалось изменить: они по-прежнему растут. В год удается 
обновить только половину основных фондов из потребности. Причина-
ми этого является их резкое моральное и физическое старение и отсут-
ствие инвесторов, которые вложили бы средства в реконструкцию, мо-
дернизацию и строительство новых объектов системы теплоснабжения. 
Собственниками данных систем во многих российских регионах высту-
пают муниципалитеты, бюджетных средств которых недостаточно для 
их обновления. Механизмы государственно-частного партнерства (одно 
из его проявлений – концессионные соглашения) совместно с моделью 
«альтернативной котельной» должны способствовать исправлению ситу-
ации. Однако недобросовестность некоторых инвесторов, невыполнение 
ими взятых на себя обязательств по строительству и реконструкции си-
стем теплоснабжения ставят под вопрос эффективность механизма кон-
цессионных соглашений и сводят их до договоров аренды, предполагаю-
щих только эксплуатацию взятого в аренду изношенного оборудования. 
По результатам исследования авторы пришли к выводу, что рассматрива-
емый механизм нуждается в совершенствовании, также необходим, контр-
оль за выполнением соглашений и ужесточение административной от-
ветственности за несоблюдение договоренностей.
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Abstract
The current research examines the mechanism of  concession agreements, func-
tioning in the sphere of  heat supply, the ways of  its conclusion, its advantages 
and differences from lease agreements. The effectiveness of  the use of  conces-
sions is proved on the example of  Voronezh and Perm energy companies. The 
renewal of  the Russian heat supply system is, unfortunately, extremely slow. 
Despite the measures taken, the dynamics of  equipment failures, accidents and 
heat losses have not yet been changed: their number is still gro wing. In a year, 
it is possible to update only half  of  the fixed assets from the need. The rea-
sons for this are their sharp moral and physical ageing and lack of  investors 
who would finance reconstruction, modernisation and erection of  new heating 
system objects. The owners of  the systems in many Russian regions are mu-
nicipalities whose budget funds are insufficient to upgrade them. Mechanisms 
of  public-private partnership (concession agreements are one of  its manifes-
tations) together with the “alternative boiler house” mo del should contribute 
to rectifying the situation. However, unconscientiousness of  some investors, the 
failure to fulfill their obligations for construction and reconstruction of  heat 
supply systems question the effectiveness of  the mechanism and reduces them 
to lease agreements involving only operation of  leased worn equipment. Ac-
cording to the research, the authors concluded that it is necessary to improve 
the discussed mechanism, monitor implementation of  the agreements and 
strengthen administrative responsibility for non-compliance.
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ВВЕДЕНИЕ
Отрасль теплоснабжения играет значительную роль в экономике Российской Федерации  

(далее – РФ, Россия), составляя существенную долю (2,2 %) от общего объема валового внутреннего про-
дукта страны. Данная отрасль является одним из важнейших секторов национальной экономики, оказы-
вая прямое влияние на благосостояние государства и качество жизни населения. Технологическое раз-
витие указанной сферы – важный аспект для наращивания экономического потенциала РФ.

В последние несколько десятилетий наблюдается критическое снижение эффективности функциониро-
вания этой отрасли. Согласно статистике, суммарная мощность источников централизованного теплоснабже-
ния снизилась на 7 % за период с 2015 г. по 2022 г. Также наблюдается снижение отпуска тепловой энергии 
на 15 % за тот же отрезок времени. Такой негативный тренд связан прежде всего с ростом доли децентрали-
зованного теплоснабжения в стране и увеличением числа котельных малой мощности (более чем на 23 %). 
Однако более серьезной причиной может являться неудовлетворительное состояние оборудования систе-
мы теплоснабжения в целом: отмечается весомое превышение нормативного срока службы тепловых сетей 
(свыше 70 %), котлов (свыше 60 %), турбин (свыше 45 %). Средний возраст всего оборудования на теплоэ-
лектроцентралях и котельных составляет 40 лет и старше, а большая часть тепловых сетей эксплуатируется 
уже более 35 лет, из-за чего заметен рост потерь энергии (в 1,5 раза за последние 13 лет) [1].

В целях изменения сложившейся ситуации Правительство РФ предпринимает ряд мер, связанных с при-
влечением в отрасль теплоснабжения частного инвестиционного капитала. Рассмотрим это более подробно.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ РЫНКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Основные принципы целевой модели рынка тепловой энергии были установлены Федеральным зако-

ном от 29.07.2017 г. № 279-ФЗ1. Изменения существующей модели направлены на трансформацию отно-
шений между участниками процесса теплоснабжения и системы ценообразования в отрасли в целом. Также 
предусмотрена возможность финансирования долгосрочных проектов по совершенствованию коммуналь-
ной инфраструктуры за счет Фонда национального благосостояния. Организации теперь могут брать кре-
диты на реконструкцию активов под 3 % годовых на срок до 25 лет. Помимо этого, для целей модерниза-
ции активов отрасли можно использовать энергосервисные контракты, заключение которых способствует 
внедрению энергосберегающих технологий в энергокомпании.

Основным результатом реализации данных мер стало снижение количества аварий на источниках сис-
тем теплоснабжения на 9 % с 2017 г. по 2022 г. и увеличение оборотных средств в отрасли до 1,5 трлн руб. 
Однако процесс замены устаревшего оборудования на новое все еще движется слишком медленно –  
всего 2 % в год. Согласно оценкам экспертов, накопленный к 2023 г. недостаток финансирования в рас-
сматриваемой сфере составляет более 5,2 млрд руб. [2]. Данная ситуация обусловлена недостаточным 
интересом со стороны инвесторов. Один из эффективных методов для стимулирования частных инве-
стиций в модернизацию инфраструктуры отрасли – заключение концессионных соглашений. Этот ме-
ханизм достаточно многообещающий и способствует не только устойчивому развитию сектора тепло-
снабжения, но и повышению его конкурентоспособности в долгосрочной перспективе.

ОСНОВЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ
Основы заключения концессионных соглашений заложены Федеральным законом от 21.07.2005 г. 

№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», согласно которому под концессией понимается особый вид 
государственно-частного партнерства (далее – ГЧП), при котором государственное или муниципальное 
имущество передается от государства или муниципалитета (концедента) в пользование инвестору (концес-
сионеру). В этом случае инвестор обязан провести строительство, реконструкцию или модернизацию пере-
данного ему во владение имущества за свой счет, имея право на получение дохода от его использования2.

Наиболее близким по своей правовой природе к концессионному соглашению является договор 
аренды. Основные отличия двух документов представлены в таблице.
1  Российская Федерация. Федеральный закон от 29.07.2017 № 279-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении» и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования системы отношений в сфере теплоснабжения». Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221237/ (дата обращения: 25.10.2023).
2  Российская Федерация. Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (последняя редакция). Режим доступа:  
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_54572/ (дата обращения: 26.10.2023).
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Таблица
Различия между концессионным соглашением и договором аренды  

в сфере теплоснабжения

Признак Концессионное соглашение Договор аренды
Обязательства Обслуживание и эксплуатация объекта согла-

шения, а также строительство, реконструкция 
и модернизация движимого и недвижимого 
имущества, определенного концессионным 
соглашением

Обслуживание и эксплуатация объ-
ектов, переданных в договоре аренды

Инвестиции 
и финансирование

Инвестирование и финансирование проек-
та – задача концессионера, включая капи-
тальные вложения в строительство, рекон-
струкцию и модернизацию инфраструктуры. 
Концессионер имеет право вкладывать собст-
венные денежные средства в проект, а также 
брать займы в кредитных организациях или 
за счет Фонда национального благосостояния

Арендатор не обязан вкладывать 
средства в строительство, рекон-
струкцию и модернизацию инфра-
структуры. Вложение средств и фи-
нансирование зависят от владельца 
объекта (арендодателя)

Ответственность за риски, 
связанные со строительством, 
модернизацией, реконструк-
цией, обслуживанием и экс-
плуатацией

Ответственность за риски берет на себя кон-
цессионер

Чаще всего ответственность за ри-
ски остается на стороне собствен-
ника системы, если договором арен-
ды не предусмотрено иное

Срок договора Соглашение заключается на длительный срок 
(более 10 лет), что обеспечивает стабильные 
отношения между сторонами. Позволяет кон-
цессионеру спланировать инвестиции в про-
ект на долгосрочный период

Договор не более чем на 10 лет

Оплата по соглашению (до-
говору)

Предусмотрен выбор одной из форм концес-
сионной платы, а также сочетание несколь-
ких из них:
1) фиксированные платежи, которые концесси-
онер периодически или единовременно вно-
сит в бюджет муниципалитета (государства);
2) установленная соглашением доля доходов, 
полученных концессионером от деятельнос-
ти, оговоренной в соглашении;
3) передача концеденту объекта имущества, 
которое ранее принадлежало концессионеру

Фиксированные платежи, предусмо-
тренные договором аренды, кото-
рые арендатор периодически пла-
тит арендодателю

Составлено авторами по материалам исследования

Существует два основных способа заключения концессионных соглашений: по частной инициативе 
или по конкурсу. В первом случае потенциальный инвестор вправе самостоятельно обратиться к кон-
цеденту с предложением о модернизации объекта [3].

Во втором случае учитываются технические, финансово-экономические и юридические критерии 
концедента. Данный способ обеспечивает более открытый и конкурентный процесс, на основе которо-
го представляется возможность выбрать наилучшего инвестора для заключения соглашения.

К сожалению, в малых городах и удаленных районах провести конкурсные процедуры бывает непро-
сто, поэтому там для выбора концессионера в системе теплоснабжения используется способ частной 
инициативы, а в крупных развитых регионах наиболее распространен конкурс.

В условиях реформирования рынка тепла все населенные пункты разделены на отнесенные и не от-
несенные к ценовым зонам.

В населенных пунктах, которые не считаются частью ценовых зон теплоснабжения, применяется 
государственное регулирование тарифов на тепловую энергию. Под ценовой зоной теплоснабжения  



76

Вестник университета № 1/2024

понимаются те населенные пункты, в которых определены единые теплоснабжающие организации  
(далее – ЕТО) и все взаимоотношения между теплоснабжающими, теплосетевыми компаниями и по-
требителями осуществляются через ЕТО, а тарифы на тепловую энергию (мощность) не регулируются 
государством: уполномоченный орган регулирования устанавливает лишь предельный уровень цены [4].

Если жилая территория была отнесена к указанной зоне, то существует ряд особенностей заключе-
ния концессионных соглашений.

При заключении концессионного соглашения до перехода населенного пункта в ценовую зону с те-
плоснабжающей (теплосетевой) организацией или с ЕТО условия данного соглашения остаются неиз-
менными до конца его срока действия. Тарифы на тепловую энергию (включая услуги по ее передаче) 
регулируются государством. В этом случае ЕТО обязана приобретать у концессионера тепловую энер-
гию (или услуги по ее передаче) по тарифам, утвержденным на основе долгосрочных параметров регу-
лирования деятельности концессионера (далее – ДПР). Они представляют собой фиксированные пара-
метры расчета тарифов на тепловую энергию (мощность), в том числе на ее передачу, установленные 
регулирующим органом до конца действия концессионного соглашения, в течение которого они не под-
лежат пересмотру. ДПР позволяют рассчитать инвестиционную составляющую в тарифе на тепловую 
энергию (мощность), а также размер процентов по кредитам [5].

При заключении концессионного соглашения после перехода населенного пункта в цено-
вую зону с ЕТО происходит отмена государственного регулирования тарифов на тепловую энер-
гию (включая услуги по ее передаче). Концессионное соглашение исполняется при помощи моде-
ли «альтернативной котельной», которая предполагает, что тарифы на тепловую энергию (мощность) 
становятся «свободными» и определяются на основе договоров теплоснабжения с ЕТО по согла-
шению сторон, но не выше предельного уровня цены, определенного регулирующими органами  
государства [4]. Инвестиционные обязательства ЕТО, предусмотренные концессионными соглашени-
ями, должны быть включены в схему теплоснабжения и соглашение об исполнении данной схемы [5].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Положительный опыт применения концессий в сфере теплоснабжения можно рассмотреть на приме-

ре Воронежа, в котором в 2018 г. было заключено концессионное соглашение с акционерным общест-
вом (далее – АО) «Квадра». Общий объем частных инвестиций за 5 лет составил 2 млрд руб., вследствие 
чего была произведена замена 100 км тепловых сетей в зоне деятельности компании, реконструирова-
ны 40 центральных тепловых пунктов, модернизировано оборудование в 41 котельной, а также восста-
новлены линии рециркуляции к 110 жилым домам3.

Итоги деятельности АО «Квадра» в рамках заключенного соглашения следующие:
1) снижение аварийности на тепловых сетях в два раза;
2) снижение потерь в тепловых сетях с 10,84 до 8,36 %;
3) снижение количества отключений на центральных тепловых пунктах в три раза;
4) снижение количества аварий в котельных на 20 %.
При этом тарифы на тепловую энергию для конечных потребителей АО «Квадра» продолжили рост 

в среднем на 3 % в год, соответствуя заявленной индексации Правительства РФ.
В период с 2024 г. по 2026 г. в Воронеже будет реализован ключевой проект – «Цифровое тепло-

снабжение», который в настоящее время проходит успешное тестирование в Советском районе горо-
да. В рамках этой инициативы создана уникальная цифровая база данных, содержащая информацию 
об объектах теплопотребления. Автоматизированные системы позволяют оперативно корректировать 
режимы теплопотребления, а также обеспечивают возможность контроля и оценки качества обслужи-
вания клиентов в режиме реального времени4.

В ходе изучения реализации концессионных соглашений в регионах России необходимо рассмо-
треть опыт Пермского края, в котором на настоящий момент заключено 63 соглашения, а общий объ-
ем инвестиций составил 12,1 млрд руб.

Одно из соглашений было заключено в 2018 г. на 20 лет с обществом с ограниченной ответствен-
ностью (далее – ООО) «Пермская сетевая компания» (далее – ООО «ПСК»), которое входит в состав  

3  Коммерсантъ. Время массовых концессий. Режим доступа: https://www.kommersant.ru/doc/5558173 (дата обращения: 27.10.2023).
4  Там же.
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Пермского филиала публичного акционерного общества (далее – ПАО) «Т Плюс». В течение последу-
ющих трех лет с момента начала действия концессии была построена новая блочно-модульная котель-
ная в Орджоникидзевском районе Перми. Были полностью модернизированы две котельные в микро-
районах Верхняя Курья и Нижняя Курья. Обе котельные были переведены на природный газ, заменив 
низкоэффективные виды топлива (уголь и мазут). Кроме того, были внедрены автоматизированные си-
стемы с умными датчиками, обеспечивающими регулирование подачи теплоносителя без участия пер-
сонала. Всего за период с 2019 г. по 2021 г. ООО «ПСК» совместно с администрацией Перми инвести-
ровала 193,8 млн руб. в реконструкцию инфраструктуры отрасли в рамках концессионных соглашений5.

Однако в октябре 2021 г. Управление Федеральной антимонопольной службы (далее – УФАС) по Перм-
скому краю выявило нарушение антимонопольного законодательства со стороны администрации Пер-
ми в части заключения концессионного соглашения с ООО «ПСК». Выяснилось, что заявку на заклю-
чение концессии в отношении объектов теплоснабжения подавала также ООО «РКап Концессионная 
Компания № 10». При проведении конкурса обе организации не смогли предоставить администрации 
необходимые документы о наличии финансов в компаниях, либо документы, подтверждающие возмож-
ность получить денежные средства в кредит на сумму не менее 5 % от запланированной суммы инвес-
тиций. Тем не менее, заявка ООО «РКап Концессионная Компания № 10» была отклонена, в то время 
как с ООО «ПСК» было заключено соглашение. По итогам проверки УФАС постановило, что админи-
страция Перми неправомерно поставила ООО «ПСК» в преимущественное положение, нарушив при 
этом основные принципы конкуренции. В результате концессионное соглашение с данной организа-
цией было расторгнуто6.

Несмотря на это, в феврале 2022 г. ПАО «Т Плюс» и департамент имущественных отношений адми-
нистрации Перми произвели вторую попытку заключения концессионного соглашения до 2046 г. в от-
ношении объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего и холодного водоснабжения, 
которая оказалась успешной. По ходу проверки УФАС по Пермскому краю теперь уже не было выяв-
лено нарушений в процессе заключения соглашения. Ожидается, что за 24 года компания вложит в ре-
конструкцию и модернизацию инфраструктуры отрасли более 3,1 млрд руб.7

Однако следует отметить, что в практике некоторых концессионеров наблюдается невыполнение 
обязательств. К примеру, в конце 2017 г. было заключено концессионное соглашение между мэрией 
Новосибирска и Сибирской генерирующей компанией (далее – СГК). Предполагалось, что СГК прове-
дет реконструкцию 71 км тепловых сетей и тепловой электростанции при инвестициях в 655 млн руб. 
Через два года соглашение было отозвано администрацией города, поскольку компания не выполнила 
условия и вложила значительно меньше средств, чем было предусмотрено договором. При этом СГК 
требовала повышения тарифов на тепловую энергию для конечных потребителей на 15 % к 2018 г., из-
за чего население города начало высказывать свое недовольство, поскольку не было понимания, на что 
конкретно тратятся денежные ресурсы в условиях отсутствия улучшений в работе системы теплоснабже-
ния. В результате организация компенсировала городу 300 млн руб., которые были направлены на ре-
монт муниципальных теплосетей мэрией города [6].

Рассмотрев разнообразный опыт использования концессионных соглашений в системе теплоснаб-
жения, можно отметить следующие преимущества этого механизма:

1) стороны концессионного соглашения имеют возможность выстраивать свою деятельность с уче-
том долгосрочных перспектив и четко определенных целей, принимая во внимание довольно длитель-
ный срок заключения договора;

2) концессионер получает свободу в принятии стратегически важных решений, однако концедент 
сохраняет возможность воздействия в случае нарушения инвестором ключевых условий соглашения;

3) сохраняется муниципальная собственность объектов, в то время как ответственность за строитель-
ство, реконструкцию и модернизацию возлагает на себя частный инвестор.

Несмотря на вышеописанные преимущества, важно учитывать и наличие весомых проблем, связан-
ных с заключением и исполнением концессионных соглашений.
5  МК в Перми. «Т Плюс» модернизировала котельные в Заозерье и Курье в рамках концессии. Режим доступа: https://perm.mk.ru/social/2019/12/31/t-
plyus-modernizirovala-kotelnye-v-zaozere-i-kure-v-ramkakh-koncessii.html (дата обращения: 02.11.2023).
6  Астахов Д. Теплая концессионная компания. Режим доступа: https://www.kommersant.ru/doc/5118776 (дата обращения: 04.11.2023).
7  Коммерсантъ. «Т Плюс» получит в концессию 11 пермских котельных. Режим доступа: https://www.kommersant.ru/doc/5218151 (дата обращения: 
05.11.2023).
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В настоящее время муниципалитетам часто нелегко привлечь заинтересованного инвестора, что осо-
бенно актуально для реализации механизма в сельской местности и малых городах. Вложение средств 
в старые, изношенные инфраструктурные объекты в небольших населенных пунктах, которые практиче-
ски не приносят денежный доход, представляет серьезные финансовые риски для потенциальных инвес-
торов, поскольку окупаемость таких проектов крайне низка. Конечно, повышение тарифов на тепловую 
энергию для конечных потребителей в условиях модели «альтернативной котельной» может увеличить 
доходы компании, однако это может вызвать социальное недовольство и рост дебиторской задолжен-
ности. В результате концессионеры могут столкнуться с финансовыми трудностями и банкротством еще 
до завершения срока концессионного соглашения [7].

Также в связи с тем, что в некоторых регионах система теплоснабжения находится в состоянии силь-
ного износа, концессионные соглашения заключаются в спешке. При этом детальная проработка усло-
вий и критериев выполнения обязательств со стороны концессионера часто остается на втором плане, 
что позволяет концессионеру уклоняться от исполнения некоторых своих обязанностей. На практике 
такие соглашения нередко выполняют роль договоров аренды, при которых компании выплачивают 
муниципалитету сумму за пользование имуществом, не способствуя улучшению показателей эффек-
тивности в зоне своей ответственности.

ОБСУЖДЕНИЕ
С 2015 г. по 2023 г. в России в рамках ГЧП было заключено 1 186 концессионных соглашений в сфе-

ре теплоснабжения, общий объем обязательств по инвестированию в которых составил 315,5 млрд руб.
ПАО «Т-Плюс» является одной из первых компаний, подписавших данные соглашения, и на сегодняш-

ний момент считается лидером по числу заключенных концессий. По мнению сотрудников организации, 
механизм концессии нуждается в доработке, но является сегодня единственно действенным путем привле-
чения инвестиций в отрасль теплоснабжения РФ совместно с механизмом «альтернативной котельной»8.

С другой стороны, согласно анализу Счетной палаты РФ, большинство концессионных соглашений 
в описываемой сфере формальны и характеризуются низким качеством исполнения. Результаты иссле-
дования подчеркивают недостаточную эффективность и надежность механизмов реализации данных 
соглашений на практике9.

Члены Комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству так-
же, как и энергетическая компания ПАО «Т Плюс», придерживаются мнения, что механизм концессии 
должен быть активно задействован для решения текущих проблем в секторе теплоснабжения, соответ-
ственно направляя инвестиции на те проекты, которые на данный момент критически важны для го-
родской инфраструктуры. Однако они согласны и с имеющей место в современных реалиях недобро-
совестностью, когда концессионеры в результате не выполняют свои обязательства по соглашениям10.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Концессия в сфере теплоснабжения рассматривается как перспективный механизм для привлечения 

частных инвестиций в отрасль. Тем не менее, несмотря на ряд выявленных преимуществ, прослежива-
ются существенные трудности, связанные со сложностью привлечения инвесторов в экономически не-
развитые районы ввиду отсутствия гарантий возврата вложенных концессионером инвестиций на зако-
нодательном уровне, непрозрачностью процессов вхождения концессионера в проект и экономики всех 
процессов в целом. В связи с этим необходима комплексная доработка концессионной модели. В пер-
вую очередь нужно провести обширную ревизию всех концессий в сфере теплоснабжения с целью вы-
явления тех соглашений, по которым не выполняются обязательства. Также важным направлением со-
вершенствования является усиление механизмов контроля за деятельностью инвестора. Помимо этого, 
требуется укрепление штрафных мер в случае несоблюдения концессионером основных норм и сроков. 
Это может послужить дополнительным стимулом для эффективного выполнения всех своих обязательств.  
8  РБК+. Российский энергетический рынок невосприимчив к турбулентности. Режим доступа: https://plus.rbc.ru/news/63986ad07a8aa98e6d5807a1 
(дата обращения: 05.11.2023).
9  Общероссийская общественная организация «Деловая Россия». Владимир Кошелев считает необходимым ревизию всех концессионных соглашений 
в сфере теплоснабжения. Режим доступа: https://deloros.ru/press-centr/novosti/novosti-komitetov/vladimir-koshelev-schitaet-neobkhodimym-reviziyu-
vsekh-kontsessionnykh-soglasheniy-v-sfere-teplosnab/ (дата обращения: 07.11.2023).
10  Там же.
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Кроме того, формирование прозрачных механизмов ценообразования и учет интересов общества позволят 
предотвратить неоправданные повышения тарифов и обеспечат более ясные условия для потребителей.

Таким образом, комплексная доработка концессионной модели будет способствовать эффективному 
и сбалансированному функционированию системы теплоснабжения в населенных пунктах РФ.

Список литературы
1. Маневич Ю.В. Альтернативная котельная – новая форма для инвестиций в теплоснабжение. Энергетическая поли-

тика. 2020;5(147):52–61.
2. Цуверкалова О.Ф. Анализ современного состояния и тенденций развития отрасли теплоснабжения в РФ. Вестник 

Алтайской академии экономики и права. 2020;11–3:554–559. https://doi.org/10.17513/vaael.1462
3. Макарова Л.А., Невзгодина Е.Л. Концессионные соглашения в теплоснабжении. Вестник Омского университета. 

Серия «Право». 2020;3(17):53–62. https://doi.org/10.24147/1990-5173.2020.17(3).53-62
4. Матвеева В.В., Любимова Н.Г. Новый подход к формированию источника финансирования систем теплоснабжения. 

Вестник МИРБИС. 2021;2(26):126–133. https://doi.org/10.25634/MIRBIS.2021.2.12
5. Муравьева М.С., Прокофьева А.В. Концессионные соглашения в сфере теплоснабжения: законодательные новеллы 

и проблемы их реализации. Энергосовет. 2018;1(51):37–43.
6. Нефёдкин В.И., Фадеева О.П., Гинзбург Д.Р. Концессии в теплоснабжении: инвестиции вместо субсидий. Всероссийский 

экономический журнал ЭКО. 2019;3(537):37–56. https://doi.org/10.30680/ECO0131-7652-2019-3-37-56
7. Кузнецова А.В., Новокшонова Н.А. Проблемные вопросы заключения концессионных соглашений в сфере теплоснаб-

жения, водоснабжения и водоотведения. Управление в современных системах. 2019;2(22):19–22.

References
1. Manevich Yu.V. Alternative boiler station – a new form investments in heat supply. Energy Policy. 2020;5(147):52–61. 

(In Russian).
2. Tsuverkalova O.F. Analysis of  the current state and trends of  development of  the heat supply industry in the Russian Federa-

tion. Journal of  Altai academy of  economics and law. 2020;11–3:554–559. (In Russian). https://doi.org/10.17513/vaael.1462
3. Makarova L.A. Nevzgodina E.L. Concession agreements in heat supply. Herald of  Omsk university. Series “Law”. 

2020;3(17):53–62. (In Russian). https://doi.org/10.24147/1990-5173.2020.17(3).53-62
4. Matveeva V.V., Lyubimova N.G. A new approach to the formation of  a source of  funding heat supply systems. Vestnik  

MIRBIS. 2021;2(26):126–133. (In Russian). https://doi.org/10.25634/MIRBIS.2021.2.12
5. Muravyeva M.S., Prokofieva A.V. Concession agreements in the field of  heat supply: legislative novelties and problems of  their 

implementation. Energosovet. 2018;1(51):37–43. (In Russian).
6. Nefedkin V.I., Fadeeva O.P., Ginzburg D.R. Concessions in heat supply: investments instead of  subsidies. The all-Russian ECO 

Journal. 2019;3(537):37–56. (In Russian). https://doi.org/10.30680/ECO0131-7652-2019-3-37-56
7. Kuznecova A.V., Novokshonova N.A. Problem issues of  conclusion of  concession agreements in the area of  heat supply, water 

supply and water determination. Management in modern systems. 2019;2(22):19–22. (In Russian).



80

Вестник университета № 1/2024

© Клименко В.А., Чудинова Е.А., Банникова Т.И., Дыдыкин И.О., 2024.  
Статья доступна по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0. всемирная (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

УДК 339.138              JEL M38              DOI 10.26425/1816-4277-2024-1-80-88

Региональный бренд: сущность  
и модель формирования

Клименко Виктор Александрович
Канд. техн. наук, дир. Сибирского центра 

промышленного дизайна и прототипирования
ORCID: 0000-0001-7995-4728, e-mail: klimenko@siberia.design

Чудинова Екатерина Александровна
Зам. дир. Сибирского центра 

промышленного дизайна и прототипирования
ORCID: 0000-0002-7373-3913, e-mail: catherine.chudinova@gmail.com

Банникова Татьяна Игоревна
Канд. пед. наук, мл. науч. сотр. Сибирского центра 

промышленного дизайна и прототипирования
ORCID: 0000-0002-1958-0661, e-mail: tanya-b1@yandex.ru

Дыдыкин Игорь Олегович
Зав. лабораторией перспективных исследований Сибирского центра 

промышленного дизайна и прототипирования
ORCID: 0009-0004-1719-2691, e-mail: dydykin.mail@gmail.com

Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск, Россия

Аннотация
Региональный брендинг, наряду с другими инструментами стратегиче-
ского управления, рассматривается в качестве важнейшего ресурса, не-
обходимого для развития и продвижения регионов и городов России. 
Эффективность брендинга зависит от множества условий, в том чи-
сле от глубины проработки, системности и научного понимания брен-
да как инструмента привлекательности региона. В статье на основе те-
оретического анализа научной литературы конкретизировано понятие 
«региональный бренд» в части определения ключевых характеристик, 
отражающих специфику термина. Результаты исследования позволили 
заключить, что разработка и продвижение регионального бренда явля-
ются достаточно сложными процессами, начинающимися с формирова-
ния комплексной системы элементов бренда. Анализ опыта разработки 
регионами Российской Федерации собственных брендов, а также при-
менение метода структурного моделирования позволили представить 
модель формирования регионального бренда, описывающую основ-
ные его элементы. В представленной модели было выделено шесть сле-
дующих элементов: платформа бренда, позиционирование, внутренняя 
сила бренда, внешняя сила бренда, коммуникации, резонанс. Определе-
на взаимосвязь каждого элемента в общей системе, их значение и влия-
ние на формирование имиджа и повышение эффективности продвиже-
ния региона. Полученные в процессе работы результаты могут оказаться 
востребованными представителями региональных администраций, зани-
мающихся вопросами брендинга территорий.
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Abstract
The most critical resource for development and promotion of  Russian regions 
and cities, along with other strategic management tools, is regional bran ding. 
Branding effectiveness depends on many conditions, including the depth, con-
sistency and scientific understanding of  the brand as a tool of  a region’s attrac-
tiveness. Using a theoretical analysis of  scientific literature, the article explains 
the concept of  “regional brand” in terms of  key characteristics definition that 
reflect the specificity of  the term. The results of  the study concluded that the 
development and promotion of  a regional brand is a complex process which 
starts with the formation of  an integrated system of  brand  elements. The ana-
lysis of  experience in designing of  the Russian regions’ own brands and the use 
of  the structural modeling method allowed to present a regional brand forma-
tion model, describing the main elements of  the brand. In the presented model 
the following six elements were identified: brand platform, positioning, inter-
nal brand power, external brand power, communications, resonance. The cor-
relation of  each element in the overall system, their importance and influence 
on the formation of  the image and increase in effectiveness of  a region’s pro-
motion were determined. The obtained results may be required by representa-
tives of  regional administrations that address the branding of  territories issues.
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ВВЕДЕНИЕ
В современном мире создание сильных региональных брендов является важным условием повышения 

конкурентоспособности не только городов и регионов, но и страны в целом. Как правило, региональный 
брендинг рассматривается как инструмент, направленный на привлечение внимания целевой аудитории 
к товарам и услугам местных производителей. Формируется ассоциативная цепочка: товар – регион. Од-
нако основная задача регионального бренда намного сложнее – необходимо сформировать позитивный 
имидж целого региона. При привлекательном имидже регион выступает в качестве специфического товара.

Стоит отметить, что в последние годы многие регионы стали приходить к осознанию значи-
мости создания брендов. Так, в России по состоянию на февраль 2023 г. было зарегистрировано  
305 региональных брендов, 268 из них относятся к наименованию места происхождения товара и гео-
графическим указаниям. Между тем 37 субъектов (41,5 %) до сих пор не зарегистрировали ни одного 
регионального бренда, что создает серьезные направления для работы1. Региональный бренд обычно 
подчеркивает достоинства того или иного места, что позволяет не только удерживать достигнутый уро-
вень экономического развития, но и выходить на новые рынки. Позитивный имидж способствует уве-
личению политического влияния региона как внутри страны, так и за рубежом, и это приобретает осо-
бое значение в текущих условиях негативного имиджа страны в целом [1; 2].

Региональный брендинг – это сложный процесс формирования бренда-имиджа региона. Очень ча-
сто данная деятельность ассоциируется только с разработкой визуальной айдентики и маркетинговы-
ми коммуникациями. Однако такой подход, заключающийся в транслировании эффектных логоти-
пов, зачастую не приводит к ожидаемым результатам. Как отметил в своем выступлении С. Анхольт, 
чтобы добиться признания, регионы должны «акцентировать внимание на решении своих внутренних 
проблем» [3, с. 17]. Следовательно, достижение успеха в региональном брендинге возможно только 
через понимание бренда как совокупности элементов, позволяющих в комплексе получить синерге-
тический эффект при управлении развитием и продвижением региона.

В 2022–2023 гг. Сибирским центром промышленного дизайна и прототипирования Томского государствен-
ного университета было проведено исследование. Основной его целью являлся анализ практик управления ре-
гиональными брендами, а также определение основных элементов, влияющих на их эффективное формирова-
ние. На первом этапе на основании теоретического анализа научной литературы была раскрыта суть основных 
понятий исследования. На втором этапе был проведен анализ материалов из открытых источников данных, 
отражающих практические результаты формирования и внедрения брендов в субъектах Российской Федера-
ции. Третий этап позволил обобщить полученные результаты и сформировать модель регионального бренда.

ПОНЯТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО БРЕНДА
Несмотря на повышенный в научном сообществе интерес к теме исследования, понятийный аппа-

рат теории регионального брендинга до сих пор не сформирован. В представленной работе определе-
но два основных направления. Первое направление касается области понятийного аппарата, второе свя-
зано с определением структуры бренда региона.

Понятие «региональный бренд» является сложным и многофакторным. Возможно, поэтому оно все 
еще вызывает много споров и обсуждений. Впервые понятие регионального бренда как «бренда ме-
ста» было сформулировано С. Анхольтом в 2002 г. Основное внимание при описании бренда города 
было уделено 6 направлениям: политике, туризму, экспорту, бизнес-инвестициям, социуму и культуре. 
Все это, по мнению ученого, в комплексе должно создать конкурентную идентичность территории [3].

В настоящее время проблема формирования бренда региона получила широкое распространение 
во всем мире. В исследовании мы представили работы ученых (Ф. Котлера, Т. Мойланена, С. Райнисто 
и др.), которые в контексте изучаемой проблемы вызывали наибольший интерес. Как отмечает Ф. Кот-
лер, «бренд территории – это совокупность уникальных качеств, непреходящих общечеловеческих цен-
ностей, отражающих своеобразие, неповторимые оригинальные потребительские характеристики данной 
территории и сообщества, широко известные, получившие общественное признание и пользующиеся 
стабильным спросом потребителей данной территории» [4, с. 68].

1  Бизнес Online. В России зарегистрировано 305 региональных брендов. Режим доступа: https://www.business-gazeta.ru/news/583915 (дата обраще-
ния: 27.10.2023).
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Т. Мойланен и С. Райнисто считают, что региональный бренд – это в первую очередь впечатление, 
производимое территорией на всех стейкхолдеров. При этом впечатление можно создавать как матери-
альными, так и символическими элементами, являющимися уникальными для конкретного региона [5].

Под брендом города/территории М. Каварацис и Г.Дж. Эшворт понимают «многомерный конструкт, 
состоящий из функциональных, эмоциональных и материальных элементов, которые в совокупности 
создают уникальный набор ассоциаций с местом в общественном сознании» [6, с. 154].

Значительный вклад в теорию регионального брендинга внес Д.В. Визгалов [7]. В структуре брен-
да города он выделял два основных элемента. Первый элемент – территориальная идентичность, выра-
женная в уникальных, наиболее точно отражающих особенности города образах, символах, идеях. Вто-
рой элемент – имидж города. Создание бренда города/территории возможно только при гармоничном 
сочетании обоих элементов.

На основе проведенного анализа научной литературы были определены ключевые характеристики, 
которые, на наш взгляд, отражают специфику регионального бренда, – уникальность и производимые 
впечатления. Данные характеристики не только позволили уточнить понятие регионального бренда, 
но и легли в основу представленной ниже модели. В исследовании под региональным брендом пони-
мается совокупность складывающихся представлений о соответствующем регионе в сознании людей, 
подкрепленных ценностными характеристиками данного региона в различных сферах деятельности.

МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО БРЕНДА
Второе направление исследования касается структуры бренда региона. Анализ научных публикаций 

позволил сделать вывод об отсутствии в настоящее время универсальной модели формирования регио-
нального бренда. Кроме того, большинство ученых для описания модели берут в основу модель бренда 
товара. Однако определение структуры товарных брендов не подходит для определения структуры брендов 
регионов. Регион является более сложной системой. В данном исследовании нами предложена авторская 
модель формирования регионального бренда. В ее основу положены модель Бурманна и Зеплина, ана-
лизирующая внутреннюю силу брен-
да [8], и модель Бурманна, Джост-Бен-
ца и Райли, позволяющая оценить 
внешние силы [9].

Формирование регионального брен-
да как сложной системы, с нашей точ-
ки зрения, можно представить в виде 
следующей модели (см. рис.).

Модель включает в себя 6 блоков, 
каждый из которых вносит свой вклад 
в формирование регионального бренда.

Платформа бренда, согласно мне-
нию И.В. Щепетовой, является его 
идеологическим базисом, фундамен-
том и лежит в основе позициониро-
вания [10]. На наш взгляд, платформа 
бренда может быть построена на трех 
элементах: легенде, миссии и индиви-
дуальности бренда.

Под легендой понимается уни-
кальная история региона, позволя-
ющая успешно позиционировать 
его не только среди других регионов 
страны, но и, возможно, на мировом 
рынке. Как подчеркнуто в трудах 
А.Д. Полуосьмак, легенда помогает 
транслировать ценности, представлять бренд в выгодном свете для повышения узнаваемости [11]. 
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История развития регионального бренда во взаимосвязи с остальными элементами его структуры ока-
зывает достаточно сильное влияние на потребителей. Бренд с более детальной и глубокой историей 
будет пользоваться большим доверием, что положительно скажется на его продвижении. Стоит отме-
тить, что легенда нуждается в грамотном управлении. В противном случае она не сможет способство-
вать достижению планируемых результатов. Примером слабого управления является легенда Костромы, 
связанная с родиной Снегурочки. Проект менее известен, чем проект г. Великий Устюг, родины Деда 
Мороза, несмотря на одновременное возникновение с последним. Об этом свидетельствует статисти-
ка посещения объектов: если Терем Снегурочки за 10 лет посетило свыше 500 тыс. чел.2, то количест-
во посетителей резиденции Деда Мороза выросло до 300 тыс. чел. в год3.

Миссия регионального бренда как основная цель его существования должна тесно перекликаться 
со стратегией регионального развития, отражать роль, функции и предназначение региона, способст-
вовать устойчивому повышению его конкурентоспособности. Так, например, миссия «За здоровьем – 
на Алтай!» отражает позиционирование республики как рекреационно-туристического региона4.

Индивидуальность бренда в научной литературе редко рассматривается применительно к региону. Ча-
сто ее отождествляют с идентичностью. В данном исследовании под индивидуальностью понимается сово-
купность характеристик, в том числе эмоциональных, вызывающих однозначные ассоциации с конкретным 
регионом на протяжении длительного периода. Примерами индивидуальности могут выступать как образы 
товаров и услуг, ассоциируемые с конкретным регионом, так и коммуникативная политика, проводимая им.

Необходимо подчеркнуть, что грамотно проработанная платформа позволяет создать уникальный образ 
региона, что в свою очередь способствует его идентификации и запоминанию целевой аудиторией. Так, 
по результатам исследования, проведенного сервисом «Работа.ру», именно локальные бренды, имеющие 
сильную платформу, в основе которой заложены ассоциации с регионом, оказались наиболее узнаваемы-
ми и популярными: тульский пряник (57 %), оренбургский пуховый платок (37 %), адыгейский сыр (35 %)5.

Целью позиционирования региона является определение его ключевых характеристик, указываю-
щих на уникальную территориальную особенность региона. В представленной модели позициони-
рование бренда основывается на трех взаимосвязанных элементах: выгодах бренда, целевой аудито-
рии, отличиях от конкурентов.

Выгоды бренда показывают рациональные преимущества, получаемые от его использования. Ос-
новной задачей региона становится определение преимуществ, которые он будет предоставлять лучше 
других [12]. Выгода может восприниматься по-разному: через свойство (объективное качество товаров 
и услуг региональных производителей), через характеристику (субъективное мнение о регионе), через 
эмоцию (чувство, связанное с регионом) [8].

Определение стратегии позиционирования невозможно без определения целевой аудитории. В систе-
ме регионального брендинга под потенциальными потребителями многие ученые и специалисты пони-
мают не только тех, на кого рассчитана стратегия развития (туристы, бизнесмены, инвесторы), но и ос-
новных участников процесса (местных жителей), оказывающих помощь в самом продвижении бренда 
территории. Стоит отметить, что в брендинге особое значение играет не только выявление потребите-
лей, но и определение контекста потребления, иначе говоря, установки к использованию товаров и услуг.

Все, что относится к региону (товары, услуги, коммуникации), рассматривается потребителями че-
рез призму конкурентных предложений. Регион, продвигающий свои бренды, должен эффективно 
дифференцироваться от конкурентов. По мнению И.А. Красюк и Э.А. Назаровой, регионы могут 
получить серьезное конкурентное преимущество через новые подходы к решению известных про-
блем, через формирование новой культурной платформы, нового потребительского опыта [13]. Сто-
ит отметить, что чем больше регион, тем труднее сформулировать ключевую имиджевую идею его 
бренда. Такие субъекты страны вынуждены продвигать себя как мультибрендовые, либо концепция 
бренда региона в поисках уникальной идеи, объединяющей все его стратегические цели, может ме-
няться несколько раз.
2  Терем Снегурочки. Официальный сайт. https://teremsnegurochki.ru/ (дата обращения: 28.10.2023).
3  РБК. На Вологодчине запустили программу развития вотчины Деда Мороза. Режим доступа: https://vo.rbc.ru/vo/11/12/2019/5df0e8bd9a7947cd7
baf97fa (дата обращения: 28.10.2023).
4  Колесникова О. За здоровьем – на Алтай! Режим доступа: https://altai.tpprf.ru/ru/news/458212/ (дата обращения: 29.10.2023).
5  Тульский пряник с краснодарским чаем: россияне определили 15 самых узнаваемых региональных брендов. Режим доступа: https://press.rabota.ru/
rossiyane-opredelili-15-samykh-uznavaemykh-regionalnykh-brendov/ (дата обращения: 01.11.2023).
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Под внутренней силой бренда, согласно теории Бурманна и Зеплина, понимается система коммуни-
каций внутри региона. Основная задача такой системы направлена на формирование представителями 
региона (руководством, жителями) основных ценностей бренда [8]. Разделение жителями ценностей ре-
гиона может стать мощным катализатором развития. К основным элементам внутренней силы, на наш 
взгляд, стоит отнести имидж власти, имидж территории и обязательства бренда.

Как правило, имидж власти оказывает непосредственное влияние на имидж региона в целом. В фи-
нансово-экономическом плане это проявляется в степени инвестиционной и туристической привлека-
тельности региона [14]. Однако необходимо учитывать, что региональный бренд сочетает в себе имидж 
территории и репутацию руководителей одновременно, так как при его упоминании возникает комплекс 
сведений о власти, который сложился в информационном пространстве. Положительный имидж руко-
водителя может повысить репутацию региона, а отрицательный – существенно ухудшить.

Имидж территории рассматривается большинством исследователей как образ, складывающийся в со-
знании людей относительно индивидуальных особенностей и ресурсов территории (природно-клима-
тических, культурно-исторических, этнических, социально-экономических, политических и др.) [15]. 
Создание и продвижение положительного регионального имиджа является одним из факторов конку-
рентоспособности региона, выделяющих его на фоне всех остальных территориальных образований 
и способствующих привлечению в регион туристов, инвесторов и потенциальных жителей. При его 
формировании необходимо учитывать возможность использования в комплексе как объективных ком-
понентов, устойчивых, не поддающихся быстрому изменению (природа, климат, природные ресурсы), 
так и компонентов, отражающих самобытность региона (атрибутика, концептуальные элементы, финан-
сово-экономические, демографические и прочие особенности).

Под обязательствами бренда понимаются ожидания покупателей от взаимодействия с регионом, ко-
торые подкреплены его устойчивым имиджем и формируются в ходе тесного общения компании и по-
требителя [8]. В большинстве случаев процесс разработки бренда региона завершается созданием уни-
кальной айдентики. «Внешняя оболочка», безусловно, важна для привлечения внимания потребителей. 
Однако формирование положительного потребительского опыта возможно, только если обещания ре-
гиона соответствуют действительности.

Внешняя сила бренда в представленной модели предполагает степень побуждающего влияния брен-
да на потребительскую среду. Данная сила проявляется через четыре элемента. Рассмотрим данные эле-
менты подробнее.

1. Символьные выгоды. Известно, что некоторые товары воспринимаются потребителями как бренды-
символы [16]. Через такие товары потребитель может демонстрировать свой статус, передавать инфор-
мацию о принадлежности к определенным группам, выражать свои эмоции и пр. Не являются исключе-
нием в данном контексте и города. В условиях развитой конкуренции стейкхолдеры все чаще обращают 
внимание на имидж города, формируемый символьными образами. Примерами городов-символов мо-
гут служить Иннополис как инновационный центр, наукоград России [17], Санкт-Петербург как «куль-
турная столица» России6.

2. Функциональные выгоды. В отличие от символьных выгод, функциональные выгоды предостав-
ляют потребителям конкретные решения проблем. К функциональным выгодам применительно к ре-
гиону стоит отнести качество и доступность товаров и услуг, производимых в регионе, уровень разви-
тия инфраструктуры, доступность общественных благ и пр. Особую ценность придает эксклюзивность 
товаров или услуг. Примером применения эксклюзивных товаров в основе концепции регионального 
бренда является Кавказ, известный своими минеральными лечебными водами7.

3. Ассоциации с атрибутами предполагают устойчивые связи между атрибутами бренда – совокуп-
ностью элементов коммуникации, с помощью которых потребитель узнает, запоминает и воспринима-
ет товар и бренд, – и другой информацией в памяти целевой аудитории.

4. Осведомленность о региональном бренде означает, что потребители и инвесторы не только слы-
шали о регионе, но и могут вспомнить его уникальные характеристики, особенности позиционирова-
ния, популярные товары и услуги местных производителей.
6  Почему Санкт-Петербург – «культурная столица» России? Режим доступа: https://www.culture.ru/s/vopros/sankt-peterburg/ (дата обращения: 
02.11.2023).
7  Исаев В.А. Города-курорты Кавказских Минеральных Вод: главные достопримечательности. Режим доступа: https://vodasila.ru/voda-i-chelovek/
goroda-kurorty-kavkazskih-mineralnyh?ysclid=llcf5gycvq26455501 (дата обращения: 02.11.2023).
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Как правило, разработчики брендов регионов делают основной акцент на формирование внешних 
сил бренда. Отчасти это обосновано тем, что под брендом многие исследователи понимают лишь со-
здание айдентики региона. Однако стоит учитывать, что пока не будут решены внутренние проблемы 
региона (внутренние силы бренда), достичь успеха в данном процессе будет невозможно.

Факт активного применения маркетинговых коммуникаций в системе регионального брен-
динга является общеизвестным. При этом именно низкое качество коммуникаций, по мне-
нию потребителей, является одним из важных препятствий повышения привлекательности про-
изводителей и брендов российских регионов. Так по результатам исследования, проведенного  
в 2022 г. Сибирским центром промышленного дизайна и прототипирования Томского государственного 
университета, на вопрос «Какие препятствия, на Ваш взгляд, существуют для повышения привлекатель-
ности производителей и брендов российских регионов?» респонденты ответили следующим образом: 
конкуренция со стороны брендов зарубежных производителей (53,3 %), низкое качество коммуникаций 
(42,3 %), негативное отношение к товарам отечественных производителей (41,6 %), низкое качество ви-
зуальной айдентики (33,4 %).

Для определения основных направлений коммуникативной политики региона в контексте исследо-
вания авторами обозначены три типа коммуникаций. Стоит отметить, что в основу классификации за-
ложена модель имиджа города М. Каварациса [6]. Первый тип (природно-климатические особенности 
региона, уникальная архитектура городского пространства и достопримечательности, особенности ор-
ганизации городского пространства, включая развитость систем навигации, общественного транспор-
та, наличие культурных центров и т.п.) направлен на распространение сведений о регионе через зна-
чимые объекты или символы.

В основе коммуникаций второго типа, как правило, лежит целенаправленное доведение информа-
ции об особенностях регионального субъекта до целевой аудитории. Данные коммуникации направле-
ны на формирование позитивного восприятия региона при помощи маркетинговых инструментов (ре-
кламы, связей с общественностью и пр.).

Третий тип коммуникаций (передача «на словах», передача посредством средств массовой информа-
ции, через пропаганду) нуждается в особом внимании со стороны разработчиков регионального брен-
да. Сложность состоит в том, что ассоциации, мнения, представления и образ региона, а также их пере-
дача являются практически неконтролируемым процессом, но при этом вызывают наибольшее доверие 
у целевой аудитории. Повышение эффективности третьего типа коммуникаций возможно с использо-
ванием партиципаторных практик, то есть с вовлечением населения в принятие решений, поскольку на-
селение является основным стейкхолдером брендинга региона.

Представленные типы коммуникаций в совокупности призваны положительно влиять на представле-
ние целевых групп о регионе и инициировать их поведение, желательное для региона.

Продуманная и тщательно спланированная система регионального бренда позволяет сформировать 
резонанс бренда. Под резонансом авторами понимается отношение потребителей к бренду, восприя-
тие его целей и ценностей, возникающая эмоциональная связь. Резонанс бренда имеет решающее зна-
чение для успеха региона, выступая кульминацией всех его усилий по формированию позитивного от-
ношения. Как правило, резонанс возникает вследствие наличия определенных знаний о регионе, опыта 
покупки и опыта потребления товаров региональных производителей, а также определяет уровень ло-
яльности, приверженности потребителя, поддержки и доверия. Именно прочная и углубленная эмоци-
ональная связь с потребителями способствует формированию долгосрочных отношений, является важ-
ным катализатором повторных покупок. Резонанс бренда – конечная цель брендинга.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, можно сделать следующие выводы. Формирование регионального бренда – это слож-

ный процесс, включающий комплекс мер по разработке основы (платформы) бренда, определению 
уникальных ключевых характеристик, позволяющих в условиях серьезной конкурентной борьбы при-
влечь внимание потребителей, а также по разработке системы коммуникаций, способствующих доведе-
нию основных преимуществ региона до целевой аудитории. Региональный брендинг требует активного 
участия всех стейкхолдеров данного процесса, начиная от руководства регионов и заканчивая местны-
ми жителями. Только комплексный подход к формированию регионального бренда позволит получить  
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позитивный резонанс и сформировать положительный образ целого региона. В результате анализа была 
разработана модель формирования регионального бренда, отражающая основные его элементы, кото-
рые будут последовательно актуализироваться на протяжении всего его существования.
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Аннотация
В условиях постоянного ужесточения санкций против России стабильная 
работа обрабатывающей промышленности – один из основополагающих 
факторов устойчивости и активного роста экономики страны. С начала 
2022 г. в России прикладывается достаточно усилий для нейтрализации 
негативных последствий ухода иностранных компаний с рынка и замеще-
ния импортных товаров и технологий отечественными. Актуальным во-
просом является оценка важности стабильной работы обрабатывающей 
промышленности для экономики государства и регионов. Для промыш-
ленно развитого Северо-Западного макрорегиона, значительно пострадав-
шего от разрыва взаимосвязей с Европейским союзом и Соединенными 
Штатами Америки, важная задача – быстрое преобразование и переори-
ентация товарных потоков, а также увеличение производств продукции 
с высокой добавленной стоимостью на основе добываемых в макрореги-
оне ресурсов. Целью исследования стало выявление силы влияния фак-
торов развития обрабатывающей промышленности на валовый регио-
нальный продукт (далее – ВРП) на душу населения в Северо-Западном 
федеральном округе (далее – СЗФО). С помощью построенной экономе-
трической модели удалось оценить наиболее серьезные факторы, увели-
чение которых позволит воздействовать на экономику макрорегиона. До-
казано, что преимущественно сильное положительное влияние на ВРП 
на душу населения в СЗФО имеет средняя численность работников ма-
лых предприятий: ее повышение на одного человека приводит к росту 
результирующей переменной на 1 055,76 руб. при прочих равных. Та-
ким образом, в настоящее время активизация обрабатывающей промыш-
ленности с увеличением числа работников малого бизнеса станет драй-
вером восстановления и устойчивого развития экономики макрорегиона.
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Abstract
Due to constant tightening of  the sanctions policy against Russia, the stable 
manufacturing industry is among fundamental factors of  sustainability and ac-
tive growth of  the country’s economy. Since the beginning of  2022, sufficient 
efforts have been made to neutralise the negative consequences of   foreign 
companies leaving the market and replace imported goods and technologies 
with domestic ones. An urgent issue is to assess importance of  stable manu-
facturing industry for the economy of  the country and its regions. For the 
industrially developed North-Western macroregion, which has been serious-
ly affected by the disruption of  relations with the European Union and the 
United States of  America, the rapid restructuring and reorientation of  com-
modity flows is an important task, alongside with the increase in production 
of  high value-added goods based on the resources of  the macroregion. The 
purpose of  the study was to identify how much factors of  development of  the 
manufacturing industry influence gross regional product (hereinafter referred 
to as GRP) per capita in the North-Western Federal District (hereinafter re-
ferred to as NWFD). The constructed econometric model made it possible 
to assess the most serious factors, the increase of  which will allow to influ-
ence the economy of  the macroregion. It is proved that the average number 
of  employees of  small enterprises has the strongest positive impact on GRP 
per capita in the NWFD as its increase by 1 person leads to an increase in the 
resulting variable by 1,055.76 rubles, all other things being equal. Thus, cur-
rently, the activation of  the manufacturing industry with more employees 
of  small business will become a driver of  recovery and sustainable develop-
ment of  the macroregion’s economy.
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ВВЕДЕНИЕ
С начала 2022 г. с Российской Федерацией (далее – РФ, Россия) прекратило сотрудничать большое 

количество зарубежных компаний, ранее поставлявших в страну свою продукцию или разместивших 
на ее территории свои заводы и представительства. Судя по данным таможенной статистики, сущест-
венная доля импорта во внешней торговле со странами, впоследствии занесенными в список недруже-
ственных и поддержавшими санкции против РФ, приходилась на высокотехнологичное оборудование, 
машины, станки и механизмы. Не стоит также забывать об импортной зависимости от технологий и сер-
висных услуг, которые в современном мире более важны, нежели механизмы. Активизация политики 
импортозамещения и внедрение практики параллельного импорта способствуют решению актуальных 
для экономики России задач: восстановление производства ранее создаваемых или собираемых в госу-
дарстве зарубежных товаров, нивелирование негативных эффектов от серьезной импортной зависимо-
сти от товаров из недружественных стран и поддержание устойчивого развития экономики.

На регионы страны по-разному повлияло прекращение поставок определенного вида продукции, уси-
ление санкционного давления и отказ зарубежных партнеров от совместной деятельности. В Северо-За-
падном федеральном округе (далее – СЗФО) насчитывается множество крупных промышленных пред-
приятий, активно сотрудничавших со странами Европейского союза, Соединенными Штатами Америки 
и другими государствами, которые поддерживают санкции против России. Часть этих производств по-
ставляла практически всю продукцию на экспорт в данные страны1, многие предприятия оснащены стан-
ками и другим производственным оборудованием, произведенным в недружественных странах, и зависят 
от поставок зарубежных запасных частей, сырья и полуфабрикатов. Динамика индекса промышленного 
производства (далее – ИПП) за 2022 г. позволила выделить наиболее пострадавшие регионы: субъекты 
с активно развивающимся автопроизводством, лидеры лесной отрасли, металлургические и угледобываю-
щие территории2. Антилидером в СЗФО по этому показателю стала Калининградская область: производ-
ственные показатели снизились из-за остановки работы крупнейшего автопроизводителя. В то же время 
ИПП в Санкт-Петербурге стабильно остается выше 100 % (2021 г. – 107,7 %; 2022 г. – 103,7 %), губерна-
тор города отмечает серьезный вклад обрабатывающей промышленности в доходную часть бюджета [1].

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Целью исследования является оценка влияния факторов развития обрабатывающей промышленно-

сти на экономику СЗФО. Для достижения цели решены следующие задачи:
1) отбор доступных статистических данных, представляющих показатели функционирования обрабаты-

вающих производств для макрорегиона, на максимально доступном временном промежутке (2011–2020 гг.);
2) составление корреляционной матрицы показателей для выявления связи между индикаторами 

и возможной мультиколлинеарности;
3) разработка модели для количественной оценки влияния обрабатывающей промышленности на эко-

номику макрорегиона и определение силы воздействия индикаторов на подушевой валовый региональ-
ный продукт (далее – ВРП).

КРАТКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Предприятия, занимающиеся обрабатывающими видами экономической деятельности (химические 

производства, машиностроительные предприятия, электронная промышленность и др.), в современном 
мире являются драйверами экономического роста. Сектор обрабатывающих производств до начала ак-
тивного расширения сферы услуг приносил в экономику государств максимальную прибыль. Страны, 
на территории которых находятся производители, выпускающие продукцию с высокой добавленной сто-
имостью, разрабатывают меры стимулирования их расширения и появления новых организаций вслед-
ствие их положительного влияния на социально-экономическое развитие государства. Обрабатываю-
щие производства выступают внутренними факторами экономического роста [2], базисом для развития 
при наличии проблем и ограничений во внешнеторговой сфере страны и региона.

1  Максимова Е. Автопром, лес, уголь, газ... Какие отрасли экономики упали и не отжались. Режим обращения: https://newizv.ru/news/2022-12-06/
avtoprom-les-ugol-gaz-kakie-otrasli-ekonomiki-upali-i-ne-otzhalis-372520 (дата обращения: 20.10.2023).
2  Тен А. Индекс с неясными перспективами. Режим доступа: https://www.kommersant.ru/doc/5644810 (дата обращения: 22.10.2023).
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Исследование возможности активизации обрабатывающей промышленности [3] и ее перспективы [4; 5] 
в научных кругах ведется для установления возможностей ускорения экономического роста стран и регио-
нов. Определение текущего состояния сектора помогает выявить потенциал его развития для конкретного 
региона [6] и страны [7; 8]. Так как обрабатывающие производства для выпуска конкурентной продукции 
и поддержания ее качества должны инвестировать в модернизацию оборудования, повышение квалифи-
кации сотрудников и проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, то государ-
ство прорабатывает конкретные меры поддержки для сектора [9].

Интерес ученых вызывает четвертая промышленная революция (Индустрия 4.0), которая подразуме-
вает массовое внедрение информационных технологий в промышленность, автоматизацию бизнес-про-
цессов и распространение искусственного интеллекта. Авторы определяют перспективы промышлен-
ного производства после ее завершения для мира в целом [10] и конкретного региона в частности [11], 
а также характеризуют уже полученный опыт [12; 13]. Отдельные работы посвящены факторам, влияю-
щим на развитие обрабатывающей промышленности [14; 15]: человеческому капиталу [16], износу ос-
новных фондов [17], взаимному влиянию регионов [18], инновационно-технологическим факторам [19] 
и т.д. Некоторые исследователи доказывают, что сама обрабатывающая промышленность является фак-
тором, положительно влияющим на экономику страны и региона [20–22].

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Информационной основой исследования являются статистические данные Федеральной службы го-

сударственной статистики. В качестве переменных для модели влияния обрабатывающей промышлен-
ности на ВРП на душу населения были выбраны индикаторы, отражающие функционирование пред-
приятий этого вида деятельности и доступные в официальной статистике в разрезе макрорегионов 
на максимальном временном промежутке. Показатели отражают разные стороны функционирования 
обрабатывающих производств: кадры, объем выпускаемой продукции, инвестиционную деятельность, 
состояние основных фондов, количество организаций и пр.

Предмет исследования – обрабатывающая промышленность СЗФО, для которого нарастание выпу-
ска конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью представляется драйвером ро-
ста экономики в условиях высокой импортной зависимости от недружественных стран и серьезных из-
менений геополитической ситуации.

В работе применены общенаучные методы, корреляционный анализ и многофакторное экономе-
трическое моделирование. Для построения регрессионной модели использован пакет Microsoft Excel.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
После выделения показателей, рассчитанных для обрабатывающей промышленности в СЗФО, из их пе-

речня были исключены те, что имеют сильную положительную или отрицательную взаимосвязь для из-
бегания мультиколлинеарности в модели. Исходный перечень показателей представлен в табл. 1.

Таблица 1
Показатели, отражающие функционирование обрабатывающих производств

№ Индикатор
1 Степень износа основных фондов
2 Удельный вес полностью изношенных основных фондов в их общем объеме

3
Количество фактически отработанного времени на всех видах работ по производству товаров и услуг 
(в среднем за год)

4 Поступление налогов и сборов в бюджетную систему РФ по основным видам экономической деятельности
5 Средняя численность работников малых предприятий (без микропредприятий)
6 Количество рабочих мест на всех видах работ по производству товаров и услуг (в среднем за год)
7 Рентабельность активов

8
Количество отгруженных товаров собственного производства, количество выполненных работ и услуг 
собственными силами

9 Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности
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№ Индикатор
10 Ввод новых основных фондов по полному кругу организаций
11 Количество организаций по данным государственной регистрации
12 Долгосрочные финансовые вложения, осуществленные организацией

13
Амортизация основных фондов, начисленная за отчетный год, в коммерческих организациях (без субъ-
ектов малого предпринимательства)

Источник3

Результирующей переменной в эконометрической модели является ВРП на душу населения. После-
довательное исключение показателей, тесно связанных между собой, привело к составлению корреля-
ционной матрицы, отраженной в табл. 2.

Таблица 2
Корреляционная матрица

Переменная Y Х1 Х2 Х3 Х4 Х5

Y 1 –0,04 –0,07 0,68 0,82 0,68
Х1 – 0,04 1 –0,14 0,62 –0,07 –0,39
Х2 –0,07 –0,14 1 –0,11 –0,37 –0,58
Х3 0,68 0,62 –0,11 1 0,54 0,15
Х4 0,82 –0,07 –0,37 0,54 1 0,77
Х5 0,68 –0,39 –0,58 0,15 0,77 1

Составлено автором по материалам исследования

Из списка переменных были исключены показатели, сила связи между которыми превышала зна-
чение 0,9, что можно интерпретировать как высокую степень их взаимозависимости. Чтобы избежать 
мультиколлинеарности в модели, установим порог парного коэффициента корреляции для отбора по-
казателей в модель по итогам построенной корреляционной матрицы в 0,85.

Таким образом, в перечень переменных для модели вошли:
 – Х1 – количество фактически отработанного времени на всех видах работ по производству това-

ров и услуг, в среднем за год, тыс. человеко-часов;
 – Х2 – средняя численность работников малых предприятий (без микропредприятий) с 2017 г., чел.;
 – Х3 – количество рабочих мест на всех видах работ по производству товаров и услуг, в среднем за год, ед.;
 – Х4 – рентабельность активов, %;
 – Х5 – количество отгруженных товаров собственного производства, количество выполненных ра-

бот и услуг собственными силами, тыс. руб.
Все индикаторы отражают функционирование обрабатывающих производств в СЗФО с 2011 г. 

по 2020 г. Линейная множественная регрессия была выбрана для оценки влияния факторов развития 
этого сектора на экономику макрорегиона, потому что она позволяет четко интерпретировать соотно-
шение между зависимой и независимыми переменными, выявить значимость конкретного фактора для 
ВРП СЗФО и спрогнозировать его изменение при росте или уменьшении переменных в модели.

При построении эконометрической модели было выявлено, что некоторые из вышеперечислен-
ных показателей не являются статистически значимыми и их можно удалить из уравнения без поте-
ри качества оценки влияния. Так, незначимыми оказались индикаторы, отражающие фактически от-
работанное время (Х1) и рентабельность активов (Х4). В итоговую эконометрическую модель вошли 
три индикатора, значительно влияющие на экономику макрорегиона (1).

Y = – 527 563 594 + 1 055,76 ∙ X2 + 550,52 ∙ X3 + 0,02 ∙ X5,

где Y – ВРП на душу населения, руб.
3  Федеральная служба государственной статистики. Официальный сайт. Режим доступа: https://www.fedstat.ru (дата обращения: 27.10.2023).

Окончание табл. 1
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Коэффициент детерминации уравнения составляет 97,4 %, то есть изменение ВРП на душу населе-
ния практически полностью объясняется присутствующими в уравнении переменными. Коэффициент 
множественной корреляции, показывающий тесноту связи зависимой переменной Y с включенными 
в модель факторами, равен 0,99. Общая статистика F для модели равна 74,44. Fкрит = 4,76: более высо-
кое значение F, превышающее Fкрит, указывает на наличие линейной функциональной связи между объ-
ясняющими переменными (Х2, Х3 и Х5) и переменной отклика Y. F = 3,8 доказывает статистическую 
значимость регрессионной модели.

Все коэффициенты при переменных также являются статистически значимыми, так как их  
t-критерии Стьюдента превышают табличные значения показателя. Качество построенной модели мож-
но оценить, рассчитав относительную ошибку аппроксимации. Ее значение равно 4,6 %, что указыва-
ет на ее хорошее качество, так как уровень ошибки меньше 15 %.

Таким образом, из построенной модели понятно, что наращивание всех переменных приводит к уве-
личению ВРП на душу населения и, соответственно, к росту экономики Северо-Западного макрореги-
она. Наибольшее влияние на ее рост имеет средняя численность работников малых предприятий обра-
батывающей промышленности: при увеличении показателя на одного человека ВРП на душу населения 
в СЗФО также увеличится на 1 055,76 руб., если остальные переменные останутся неизменными.

Второй показатель, имеющий сильное положительное влияние на экономику СЗФО, – количество 
рабочих мест в обрабатывающих производствах: при их росте на одну единицу произойдет увеличе-
ние результирующего показателя на 550,52 руб. при неизменности остальных индикаторов. Наименее 
сильное влияние на экономику макрорегиона имеет показатель, отражающий объем отгруженного то-
вара собственного производства, выполненных работ и оказанных собственными силами услуг на об-
рабатывающих предприятиях: с его увеличением на 1 млрд руб. произойдет увеличение ВРП на душу 
населения на 20 тыс. руб. при условии отсутствия изменения других переменных.

Математическая интерпретация полученного значения свободного члена регрессии – значение при 
нулевом уровне всех переменных. Однако в большинстве экономических задач регрессор не может при-
нять нулевое или близкое к нулю значение, поэтому свободный член линейной регрессии в данном слу-
чае относится к неинтерпретируемым параметрам.

Перед построением прогноза изменения величины ВРП на душу населения для СЗФО необходимо 
дать интервальную оценку изменения величины данного показателя в связи с тем, что оценки прогноза 
будут построены по выборочной совокупности для переноса на генеральную совокупность. С этой це-
лью рассчитаем среднее предсказанное значение Y – 318 502 013. Для определения величины разброса 
показателя величина дисперсии будет равна 17 885 413,65 (доверительная вероятность – 99 %, количест-
во наблюдений – 10, критерий Стьюдента – 3,25). Используя все полученные данные, получим точность 
и построим 99 %-ный доверительный интервал (318 502 013 + 18 380 629,15; 318 502 013 – 18 380 629,15). 
В результате можно указать, что величина ВРП имеет разброс ± 18 380 629,15 от среднего значения: 
336 882 642,2; 300 121 383,9.

С помощью построенной модели создадим прогноз роста ВРП на душу населения в СЗФО, учиты-
вая наращивание отдельных факторов развития обрабатывающей промышленности (табл. 3).

Таблица 3
Прогноз изменения ВРП на душу населения

№ Изменение показателя Изменение результирующей переменной, %

1 Х2 = 1,1 ∙ Х2 105,4

2 Х3 = 1,1 ∙ Х3 121,7

3 Х5 = 1,1 ∙ Х5 102,7

4
Х2 = 1,1 ∙ Х2
Х3 = 1,1 ∙ Х3
Х5 = 1,1 ∙ Х5

128,3

Составлено автором по материалам исследования
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При прогнозировании изменения ВРП на душу населения были использованы данные за 2020 г., 
прогноз является одношаговым, то есть составлен на следующий год. Для составления прогноза разви-
тия экономики региона были взяты следующие изменения показателей:

1) при увеличении средней численности работников малых предприятий на 10 %;
2) при увеличении количества рабочих мест на всех видах работ по производству товаров и услуг на 10 %;
3) при увеличении объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 

и услуг собственными силами на 10 %;
4) при одновременном росте всех переменных, входящих в модель, на 10 %.
Стоит отметить существенный рост результирующей переменной при увеличении количества рабо-

чих мест в обрабатывающих производствах. Это объясняется тем, что ее значение в 8,6 раза превышает 
среднее число работников малых предприятий. Усиление каждого фактора развития данного сектора бу-
дет способствовать росту ВРП на душу населения в макрорегионе на 28,3 % относительно уровня 2020 г.

Следует отметить, что составление прогноза развития экономики СЗФО на основе данных  
2020 г. необходимо использовать с уточнением контекста. В 2020 г. началось распространение пандемии коро-
навируса, поэтому на всей территории РФ был введен период локдауна с прекращением работы большинства 
предприятий. В то же время работа некоторых промышленных предприятий, особо значимых для экономики 
регионов СЗФО, не была остановлена, и поэтому производственный сектор этого макрорегиона не понес се-
рьезных потерь. Следовательно, показатели 2020 г. не считаются выбросами и могут быть включены в модель.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом в работе были выявлены три фактора, отражающие функционирование обрабатыва-

ющих производств в СЗФО и напрямую влияющие на развитие экономики макрорегиона. Установле-
но, что наиболее сильное положительное влияние на рост ВРП на душу населения в Северо-Западном 
макрорегионе имеет средняя численность работников малых предприятий обрабатывающей промыш-
ленности. Менее серьезное влияние на наращивание экономики оказывает число рабочих мест на дан-
ных предприятиях. Обосновано, что наименее сильным влиянием обладает объем отгруженного товара 
собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг собственными силами.

Результаты исследования представляют интерес для органов исполнительной власти регионов СЗФО 
при корректировке и разработке мероприятий по развитию экономики и обрабатывающих производств. 
Работа вносит вклад в исследования по оценке воздействия внутренних факторов развития на экономику 
территориальных образований, достигнутые результаты могут служить основой для региональных сопо-
ставлений и анализа силы воздействия разных видов деятельности на экономические показатели регионов.
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Аннотация
Статья посвящена инструментарию продвижения бизнес-экосистем России 
в 2023 г. Цель исследования – определить данный инструментарий. Методо-
логическую основу составили базовые работы по продвижению бизнеса, биз-
нес-экосистем. В процессе проведения исследования были изучены интернет-
ресурсы российских компаний и рассматриваемого объекта, источники средств 
массовой информации по направлению маркетинга, рекламы и связей с обще-
ственностью, а также работы российских и зарубежных авторов. Рассматрива-
ются основные инструменты продвижения бизнеса через геосервисы, инфлю-
енсеров и электронную почту, описываются их особенности и специфика 
применения. Анализируются направления, при помощи которых российские 
бизнес-экосистемы уже продвигают свои товары и услуги: ведение собствен-
ного медиа, масштабный ребрендинг, который затрагивает позиционирование 
и визуальную составляющую, а также проведение различных мероприятий, на-
правленных на достижение целей компании. Также в статье прогнозируется на-
правление трендов при продвижении бизнес-экосистем, которые новые бизнес-
экосистемы смогут включить в процесс построения собственной маркетинговой 
стратегии. Дальнейшие исследования в данном направлении могут быть свя-
заны с работой над определением этапов продвижения, пониманием того, ка-
ким образом это можно делать с учетом специфики определенной компании.
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Abstract
The article is devoted to the tools for promoting business ecosystems in Rus-
sia in 2023. The purpose of  the study is to determine the tools. The metho-
dological basis of  this study was formed by the main works on business and 
business ecosystems promotion. In the course of  the research, the follo wing 
sources were examined: the Internet resources of  Russian companies and the 
object in question, mass media sources in the field of  marketing, advertis-
ing and public relations, as well as the works of  Russian and foreign authors. 
The main tools of  business promotion with the help of  geo-services, influen-
cers, and electronic mail are considered, and their features, application speci-
fics are described. The following directions that Russian business ecosystems 
are already using to promote their goods and services are analysed: manage-
ment of  their own media, large-scale rebranding, which affects positioning 
and visual component, holding various events aimed at achieving a company’s 
goals. The article also predicts the direction of  trends in business ecosystems 
promotion. They can be included by new business ecosystems when building 
their own marketing strategy. Further research in this field may be connected 
to work on determining the stages of  business ecosystems promotion, under-
standing how this can be done with consideration to the specificity of  a par-
ticular company.
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ВВЕДЕНИЕ 
В период импортозамещения отечественные бизнес-экосистемы становятся все более существенны-

ми для функционирования современного рынка, страны, бизнеса и общества в целом. Основным посы-
лом к развитию таких систем является развитие сложных организационных структур, а также форматов 
партнерств, которые напрямую связаны с изменениями внешней среды, появлением новейших цифро-
вых технологий, ожиданиями пользователей и рынка [1]. Сегодня эти факторы требуют от бизнес-эко-
систем быстрых инновационных подходов к реализации и решениям, чтобы компания оставалась кон-
курентоспособной на быстроразвивающемся рынке.

Важно отметить, что роль бизнес-экосистем возрастает с каждым годом. Так, например, аналитики 
J’son & Partners Consulting прогнозируют, что к 2024 г. объем российского рынка экосистем вырастет 
с 21 млрд руб. до 39,4 млрд руб., а успешность их развития будет зависеть от понимания потребностей 
клиентов, темпа разработки продуктов, эффективного продвижения и других факторов1. Именно бла-
годаря бизнес-экосистемам компании смогут расти, делиться ресурсами, знаниями и опытом, объеди-
няться и совместно работать над созданием инновационных технологий.

В рамках данной статьи будет рассматриваться инструментарий, необходимый при продвижении биз-
нес-экосистем в 2023 г. на российском рынке.

Вначале раскроем содержание двух основных понятий: «бизнес-экосистема» и «продвижение биз-
неса». Р. Аднер в своей работе отмечал, что бизнес-экосистема – это структура, которая выстрое-
на вокруг существующего единого центра и состоит из некоторого количества партнеров. Им важ-
но взаимодействовать друг с другом, чтобы воплотить предложение, которое будет ценно для  
общества [2]. Другое направление понятия отметил Д.С. Ох, подчеркивая, что бизнес-экосистема пред-
ставляет собой прежде всего комплекс отношений, который существует между некоторыми объекта-
ми и объединен одной целью – обеспечением инновационного и технологического развития [3]. Под 
продвижением бизнеса понимается набор маркетинговых инструментов, практик или действий, а так-
же форм коммуникации, которые направлены на преодоление уровня продаж путем привлечения вни-
мания потенциальных покупателей через точки продаж, информацию, убеждения, обучение и поддер-
жание заинтересованности покупателя к продукту и самой компании [4].

МЕТОДОЛОГИЯ
Проблема исследования заключается в отсутствии системного подхода к продвижению быстро раз-

вивающихся бизнес-экосистем. Цель исследования состоит в определении основного инструментария 
для их продвижения.

Задачи исследования:
 – провести анализ основного инструментария продвижения бизнеса в России;
 – рассмотреть существующий инструментарий для продвижения отечественных бизнес-систем;
 – спрогнозировать направление трендов продвижения бизнес-экосистем в 2023 г.

Методологическая основа исследования – базовые работы отечественных и зарубежных авторов 
по продвижению бизнеса и бизнес-экосистем. Были изучены различные интернет-ресурсы и источни-
ки российских компаний, бизнес-экосистем, а также средств массовой информации, работающих в сфе-
ре общественных отношений, рекламы и маркетинга. Методами исследования выступили теоретические 
методы: анализ, синтез, проблематизация, дедукция и индукция. Общим методом был выбран метод ана-
лиза. Статья состоит из введения, трех разделов и заключения.

АНАЛИЗ ОСНОВНОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ БИЗНЕСА 
В РОССИИ

Прежде чем определить и проанализировать основной инструментарий продвижения бизнеса в Рос-
сийской Федерации, важно обратиться к данным об объеме рынка рекламы в средствах ее распростране-
ния от Ассоциации коммуникационных агентств России. Нами была рассмотрена динамика рекламного 

1  Цомык Г. Почему открытые экосистемы – это win-win для клиентов и бизнеса. Режим доступа: https://trends.rbc.ru/trends/industry/
cmrm/6177de3d9a79471b02d6ce82 (дата обращения: 22.10.2023).
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рынка с 2018 г. по 2022 г.2 Исходя из результатов анализа ниже будет выделен основной инструмента-
рий продвижения бизнеса в интернет-среде. Можно заметить, что наибольший объем рекламного рын-
ка в 2022 г. был представлен в интернет-сегменте. Он составил 313,8 млрд руб.3,4

Основными целями продвижения бизнеса являются следующие: привлечение новых клиентов 
(в период импортозамещения важно привлечение аудитории, которая ранее пользовалась зарубежны-
ми товарами/услугами), укрепление позитивного имиджа на рынке среди других конкурентов, повыше-
ние спроса на товар или услугу, а также увеличение продаж. Для достижения этих целей подходят сле-
дующие четыре инструмента продвижения.

1. Продвижение в геосервисах. В период, когда с российского рынка ушли основные социальные се-
ти и каналы для размещения платной рекламы, важно находить новые каналы для поиска «своей» ауди-
тории и дальнейшего увеличения продаж. Сегодня предприниматели и их команды могут продвигать 
свой бизнес не только при помощи привычных инструментов, медийной и баннерной рекламы в оте-
чественных поисковиках, но и в различных агрегаторах с ежемесячной аудиторией более 39 млн чел. 
(уникальные пользователи)5. Одним из основных инструментов является покупка рекламы в «Яндекс Кар-
тах» и «2ГИС», а также поддержание актуальной информации в этих агрегаторах: название, адрес, вре-
мя работы, описание, фото, карточки с акциями в формате историй6.

При рассмотрении инструментария геосервисов было замечено, что большую популярность набирает фор-
мат отзывов. Данные агрегаторы становятся важной платформой для коммуникации бизнеса с потребителя-
ми. Исследование BrightLocal в 2022 г. показало, что 98 % пользователей читают онлайн-отзывы до покупки7.

2. Работа с блогерами. Сегодня около 94 % маркетологов используют в своей работе инфлюенс-мар-
кетинг. Такой большой процент использования обоснован тем, что, по подсчетам экспертов, ROI (англ. 
return on investment – коэффициент возврата инвестиций) в 11 раз выше при инфлюенс-маркетинге, 
чем при традиционных инструментах продвижения [5]. Прежде чем начать эффективное продвижение 
через инфлюенсеров, бизнес должен пройти следующие этапы: определить цели компании и основ-
ную ее аудиторию, установить примерный бюджет и выбрать на основе этих данных тип блогера (ми-
кро-инфлюенсер, нано-инфлюенсер и др.), сделать выборку инфлюенсеров и проанализировать дея-
тельность и смежность с целями бизнеса, разработать рекламное сообщение, оценить эффективность 
кампании на протяжении всего рекламного процесса, подвести конечные итоги8.

Многие бизнесы в 2023 г. взаимодействуют с инфлюенсерами, исходя из рассмотренного выше ин-
струментария. Однако существует и другая сторона такого инструмента – привлечение блогеров к сво-
ему бизнесу при помощи разработок новых проектов. Например, в марте 2023 г. платформа «Яндекс 
Маркет» сообщила о запуске программы поддержки начинающих контент-мейкеров. Представители ком-
пании отмечали, что такой инструмент поможет сформировать сообщество креаторов, которые будут 
в дальнейшем создавать контент для сервиса9. Его можно считать эффективным для продвижения са-
мой платформы, а также для поддержания лояльности к компании среди инфлюенсеров и UGC (англ. 
user-generated content – пользовательский контент).

3. Email-маркетинг. Опрос от известной компании Mailjet by Sinch, где приняло участие около 1 300 от-
правителей электронных писем, показал, что в условиях меняющейся экономики email-маркетинг обес-
печивает максимальный процент ROI10.
2  Телереклама не поддалась оценке: АКАР подсчитал потери российского рынка рекламы в 2022 году. Режим доступа: https://adpass.ru/obiom-
reklamnogo-rynka-2022 / (дата обращения: 23.10.2023).
3  Там же.
4  Объем рекламы в средствах ее распространения в январе-сентябре 2019 года. Режим доступа: https://www.akarussia.ru/press_centre/news/id9024 
(дата обращения: 23.10.2023).
5  Дубовой К. Продвижение бизнеса в Яндекс.Картах и 2ГИС: сравниваем возможности. Режим доступа: https://ppc.world/articles/prodvizhenie-biznesa-
v-yandekskartah-i-2gis-sravnivaem-vozmozhnosti/ (дата обращения: 24.10.2023).
6  Онлайн-карты для бизнеса в 2023 году: новости, тренды, прогнозы. Режим доступа: https://www.sostav.ru/publication/onlajn-karty-dlya-biznesa-v-
2023-godu-novosti-trendy-prognozy-58915.html (дата обращения: 25.10.2023).
7  Не отзывами едиными: восемь репутационных факторов, на которые важно обратить внимание. Режим доступа: https://adindex.ru/publication/
opinion/marketing/2022/04/21/303933.phtml (дата обращения: 25.10.2023).
8  Baker K. What will influencer marketing look like in 2023? Режим доступа: https://blog.hubspot.com/marketing/how-to-work-with-influencers (дата об-
ращения: 25.10.2023).
9  Мамиконян О. «Яндекс Маркет» запустит акселератор для блогеров. Режим доступа: https://www.forbes.ru/svoi-biznes/485879-andeks-market-zapustit-
akselerator-dla-blogerov (дата обращения: 26.10.2023).
10  Special report: email in an evolving economy. Режим доступа: https://www.mailjet.com/resources/research/email-economy-survey/ (дата обращения: 
27.10.2023).
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В период ухода ключевых форматов продвижения бизнес может увеличить продажи и создать необхо-
димый имидж при помощи этого инструмента. Сегодня важно помнить о следующих его возможностях:

 – интерактивность. На протяжении долгих лет email-маркетинг считался форматом, в котором нет 
возможности для экспериментов. Однако в 2023 г. появились самые различные варианты для творческо-
го оформления письма, а также внедрения в него геймификации, например опроса;

 – «чистота» базы. Необходимо следить за качеством email-базы бизнеса и ее вовлеченности, чтобы 
как можно меньше писем уходило в спам;

 – персонализация. В 2023 г. пользователи ценят не только персонализированные предложения, 
но и межличностную коммуникацию. Бренды постепенно будут отходить от общих рассылок для всей 
базы, на их место придет личное предложение, отличающее эти бренды от конкурентов.

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ БИЗНЕС-СИСТЕМ

В России популярность бизнес-экосистем начинает возрастать. На рынке в 2023 г. существует не-
сколько десятков таких компаний, однако в будущем их число увеличится, как и спрос на продвижение 
не только отдельных брендов, но и суббрендов, которые входят в бренд-систему11. Ниже будут рассмо-
трены инструменты, которыми пользуются бизнес-экосистемы России.

1. Собственное медиа. Данный канал продвижения уже используют такие бизнес-системы, как «Тинь-
кофф» и «МТС». Этот инструмент решает следующие задачи, актуальные для экосистемы:

 – вызвать интерес к продукту. Эту задачу обычный бизнес может решить при помощи обычной ре-
кламы, однако продвижение сложного продукта, который с первого взгляда непонятен аудитории и не 
вызывает ярких эмоций, осуществляется при помощи медиа. К сферам сложного продукта можно отне-
сти банковские услуги, недвижимость и др.;

 – создать доверие. Над статьями работают люди, которые погружаются в продукт, именно они по-
казывают его со стороны, которая наиболее близка потребителю;

 – увеличить присутствие бренда в сети. Когда конкуренция на рынке постоянно растет, как и ко-
личество пользователей интернета, важно чаще «попадаться на глаза» в качественном контексте. Более 
того, интересные и полезные материалы часто приводят к обсуждениям, а следовательно, вызывают эмо-
ции, которые в дальнейшем будут ассоциироваться с брендом12.

Также материал из собственного медиа может стать первым этапом в воронке продаж продукта, ко-
торый тяжело продать через обычную баннерную рекламу в поисковой системе или социальных сетях. 
Например, при правильной настройке SEO (англ. search engine optimisation – поисковая оптимизация) 
статья бизнес-экосистемы может дополнительно продвигать не только товары и услуги, но и бренд в це-
лом. Например, пользователя интересует следующий запрос через поисковую систему: «как выгодно 
приобрести автомобиль». Первая вкладка – материал из собственного медиа, который, вероятно, смо-
жет частично ответить на вопрос потребителя и вызвать положительную эмоциональную связь, кото-
рая впоследствии станет ассоциироваться с этим брендом13.

2. Масштабный ребрендинг, охватывающий всю бизнес-экосистему. Большая компания, которая 
становится полноценной бизнес-экосистемой, может «вырасти» из ранее созданного фирменного сти-
ля и позиционирования в общем. Для команды маркетинга и связей с общественностью важно создать 
полноценный инфоповод, привлечь к нему внимание лояльной аудитории, средств массовой инфор-
мации (далее – СМИ) и потребителей, которые не пользуются товарами/услугами компании. Такое со-
бытие должно стать дополнительным способом продвижения для бренда и его суббрендов.

Примером может послужить масштабный ребрендинг компании «МТС», которая ранее предоставля-
ла только телекоммуникационные услуги, а теперь занимается развитием цифровых сервисов, ИТ-ре-
шениями (ИТ – информационные технологии) в сфере телемедицины, обработки данных, облачных 
сервисов и не только. В рамках ребрендинга МТС изменилось позиционирование бренда, визуальная 

11  Цомык Г. Тренды. Почему открытые экосистемы – это win-win для клиентов и бизнеса. Режим доступа: https://trends.rbc.ru/trends/industry/
cmrm/6177de3d9a79471b02d6ce82 (дата обращения: 22.10.2023).
12  Краснова А. Вовлечь клиента: как и зачем бизнесу создавать собственное медиа (и тратить ли на это много денег). Режим доступа: https://incrussia.
ru/understand/vovlech-klienta-kak-i-zachem-biznesu-sozdavat-sobstvennoe-media-i-tratit-li-na-eto-mnogo-deneg/ (дата обращения: 28.10.2023).
13   Там же.
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составляющая – логотип, а также появилась уникальная айдентика для отдельных продуктов14. Для при-
влечения большего внимания к инфоповоду компания создала поясняющий лендинг, куда шел основной 
трафик с рекламы. Более того, инфоповод подхватили многие крупные СМИ, как отраслевые (Sostav), 
так и крупнейшие медиахолдинги («РБК»), а также инфлюенсеры в социальных сетях15.

Ребрендинг как дополнительный инструмент продвижения бизнес-экосистемы необходимо система-
тизировать перед запуском, продумать полный цикл кампании, проработать риски, чтобы закрыть как 
можно больше целей, которые ставились перед командой.

3. Конференции и тематические мероприятия. Event-маркетинг (англ. event – событие) помогает 
бизнес-экосистеме создать нужные ассоциации и образы с брендом. Например, «Тинькофф» в июне 
2023 г. запустил специальную серию эксклюзивных мероприятий для держателей карты банка. Созда-
ние нового проекта в рамках бизнес-экосистемы является прежде всего инструментом для продвижения, 
целью которого становится повышение лояльности и увеличение клиентской базы16. Помимо данного 
направления мероприятий банк проводит митапы, лектории, конференции и другие форматы ивентов.

Еще один пример event-маркетинга бизнес-экосистемы – Зеленый марафон «СберБанка». Цели ме-
роприятия: присутствие в интернет-среде, создание ассоциаций с «доверием», «благотворительностью», 
«экологией», а также дополнительное продвижение благотворительной платформы «СберВместе», кото-
рая выступает в качестве партнера события.

ПРОГНОЗ ТРЕНДОВ ПРОДВИЖЕНИЯ БИЗНЕС-ЭКОСИСТЕМ В 2023 Г.
Для прогнозирования трендов продвижения бизнес-экосистем вновь обратимся к динамике рекламно-

го рынка с 2018 г. по 2022 г., которая показывает рост такого рекламного сегмента, как интернет. Опира-
ясь на эти результаты, предположим, что основным направлением для выполнения маркетинговых целей 
бизнес-экосистем станут онлайн-инструменты. На данный момент, основываясь на деятельности компа-
нии «Яндекс», можно выделить два тренда, которые пока редко встречаются на рынке бизнес-экосистем.

1. Интеграция суббрендов в едином мобильном приложении. Компания «Яндекс» уже сделала пер-
вый шаг на пути продвижения товаров своих суббрендов в приложении «Яндекс Go». При переходе 
в приложение сервис уточняет, какой услугой хочет воспользоваться потребитель, а также показывает 
статусы других текущих заказов17.

Данное нововведение вызвало у некоторых пользователей отрицательные эмоции, которые связаны с тем, 
что теперь необходимо совершать лишнее нажатие перед тем, как сделать целевое действие «заказать так-
си». Однако подобная реакция могла возникнуть из-за непривычного пользовательского поведения в при-
ложении. В таком обновлении «Яндекса» прослеживается тренд на омниканальный маркетинг всей бизнес-
экосистемы, которая в дальнейшем может упростить взаимодействие со всеми товарами и услугами бренда.

2. Освещение деятельности бизнес-экосистемы через привычные для пользователя форматы контен-
та. Согласно исследованию аналитиков из компаний Meltwater и We Are Social, просмотр телевизионных 
шоу и другого видеоконтента занимает 4-е место в рейтинге «Главных причин использования интернета»18.

Чтобы привлечь аудиторию к бизнес-экосистеме и ее деятельности, компания «Яндекс» разработа-
ла свой формат, который учитывает тренд на видеоконтент. В 2022 г. компания выпустила ежегодную 
технологическую конференциюYaC (англ. Yet another Conference – еще одна конференция) в форма-
те мини-сериала.

Основная задумка YaC – показать аудитории/потребителю процессы, происходящие в компании (до-
стижения за год и будущие планы, которые находятся уже на стадии реализации). В каждой серии спе-
циалисты «Яндекса» делятся историей об одном из сервисов или отдельном продукте бизнес-экосисте-
мы19. Эпизоды сериала были опубликованы у сотрудников-инфлюенсеров и в разных социальных сетях 
14  МТС. Официальный сайт. Режим доступа: https://brand.mts.ru/ (дата обращения: 29.10.2023).
15  Sostav.ru. МТС объявила о глобальном ребрендинге. Режим доступа: https://www.sostav.ru/publication/mts-obyavila-o-globalnom-rebrendinge-59726.
html (дата обращения: 29.10.2023).
16  Тинькофф. Встречайте «Лето в Тинькофф Городе»! Режим доступа: https://www.tinkoff.ru/gorod/leto/ (дата обращения: 29.10.2023).
17  Савкин И. Яндекс Go обновил главную страницу приложения – теперь все сервисы в одном списке. Режим доступа: https://kod.ru/6958 (дата 
обращения: 30.10.2023).
18  We Are Social. The changing world of  digital in 2023. Режим доступа: https://wearesocial.com/uk/blog/2023/01/the-changing-world-of-digital-in-2023/ 
(дата обращения: 02.11.2023).
19  Яндекс. YaC 2022 – сериал про жизнь Яндекса изнутри. Режим доступа: https://ir.yandex.ru/blog/yac-2022-serial-pro-zhizn-yandeksa-iznutri (дата 
обращения: 05.11.2023).
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компании. Например, видео на YouTube «Городские сервисы. Яндекс Go» набрало более 1 млн просмотров 
при 300 тыс. подписчиков. В сумме количество просмотров составило более 5,6 млн (на июнь 2023 г.).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, рост объема российского рынка требует от бизнес-экосистем инновационных подхо-

дов и использования эффективных инструментов продвижения для того, чтобы оставаться конкуренто-
способными. В рамках статьи был выявлен основной инструментарий продвижения бизнеса – реклама 
в геосервисах, инфлюенс-маркетинг и email-маркетинг. Также авторами были рассмотрены уже исполь-
зуемые в продвижении экосистем инструменты: собственное медиа, которое помогает решить разные 
задачи; масштабный ребрендинг, который может стать большим инфоповодом и увеличит присутствие 
в сети; проведение тематических мероприятий и конференций, которые направлены на увеличение ло-
яльности и привлечение новый аудитории. Также были приведены два направления трендов продвиже-
ния бизнес-экосистем в 2023 г. на примере компании «Яндекс».

Дальнейшие исследования в данном направлении могут быть связаны с определением этапов про-
движения бизнес-экосистем, интерпретацией того, как их можно применять, учитывая особенности 
той или иной компании.
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Аннотация
Представлено исследование по влиянию ресурсной базы на развитие эко-
номики промышленности строительных материалов. Предложенный ана-
лиз показал необходимость синхронизации межотраслевых взаимодейст-
вий, направленной на поступательное развитие строительной индустрии. 
Предлагаемый подход к формированию механизма устойчивого развития 
предопределяет модель ведения деятельности в рамках концепции устой-
чивого развития и возможностей, появление которых обусловлено циф-
ровизацией производственных отношений. В исследовании автор обо-
значает контексты, формирующие подход к обеспечению устойчивости 
развития. Предложено рассматривать данное явление в экономическом 
контексте через воспроизводственную составляющую. Данное предло-
жение позволило сформировать подход к созданию механизма устойчи-
вого развития, основанного на формировании ресурсного потенциала, 
использование которого должно приводить к возрастающей отдаче при 
изменении модели осуществления деятельности совокупностью пред-
приятий. Указанная модель взаимодействия предприятий ориентирова-
на на устойчивое промышленное развитие, способствует применению 
новых подходов к воспроизводству основных фондов, распределению 
ресурсов и формированию ресурсной базы. Использование экосистем-
ного подхода при рассмотрении вопроса устойчивого развития экономи-
ки промышленности строительных материалов обусловило определение 
в качестве основного приоритета взаимодействие смежных отраслей с це-
лью повышения конкурентоспособности и обеспечения стратегии разви-
тия промышленности строительных материалов.
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ВВЕДЕНИЕ
Промышленность строительных материалов является основой ресурсного обеспечения строительно-

го комплекса и фактически формирует его материально-ресурсную базу. Производимые строительные 
материалы применяются при реконструкции зданий и сооружений, возведении объектов капитального 
строительства, при обновлении дорожного полотна и обеспечивают многие виды деятельности, осу-
ществляемые предприятиями различных отраслей экономики.

Для укрепления взаимодействия смежных отраслей необходимо формирование механизма устойчивого 
развития промышленности строительных материалов в части определения приоритетов развития и повыше-
ния ее конкурентоспособности, что позволит синхронизировать «Стратегию развития строительной отрасли 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 
года» и «Стратегию развития промышленности строительных материалов на период до 2020 года и дальней-
шую перспективу до 2030 года» с целью сбалансированного становления строительной индустрии в целом.

При формировании программы развития предприятий следует обеспечивать заинтересованность раз-
личных сторон в обеспечении баланса интересов, что позволит более точно определять потребности 
смежных отраслей в необходимых для их устойчивого функционирования ресурсах.

В этой связи необходима разработка нового подхода к формированию механизма устойчивого раз-
вития, что позволит скоординировать планы отраслевого и промышленного развития с политикой про-
странственного и градостроительного развития территорий субъектов и тем самым нивелировать дис-
пропорции в межрегиональной дифференциации уровня социально-экономического прогресса.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РЕСУРСНОЙ БАЗЫ: КООРДИНАЦИЯ 
ОТРАСЛЕВОГО И ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ

Жилищное строительство тесно связано с производством строительных материалов, а формируемая 
стоимость жилья зависит от цен на данные материалы. Основным условием поступательного развития 
строительной индустрии является выстраивание системы взаимодействия всех ее участников – произ-
водителей строительных материалов и непосредственно строительной отрасли – в целях решения во-
просов сбыта и обеспечения ресурсами с учетом взаимодействия с органами государственной власти.

Для обеспечения устойчивого и сбалансированного функционирования производителей строительных 
материалов следует разработать ресурсную модель, использование которой на отраслевом уровне позволит 
сформировать консолидированные потребности строительной отрасли в строительных материалах. Пред-
лагаемая ресурсная модель определяет взаимосвязи хозяйствующих субъектов и обеспечивает распределение 
ресурсов при экосистемном взаимодействии субъектов экономики, которое становится возможным благода-
ря развитию цифровых технологий, способствующих формированию пространственно-сетевых моделей.

Также следует отметить, что новый подход к устойчивому развитию предопределяет способ органи-
зации экономической деятельности хозяйствующих субъектов [1; 2] и представляет практический инте-
рес при формировании механизма взаимодействия производителей и потребителей в части прогнози-
рования производственных возможностей промышленных предприятий, динамики цен на строительные 
материалы и дальнейшего промышленного развития.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: РАЗЛИЧИЕ 
КОНТЕКСТОВ И ПОДХОДОВ

В последнее время большинство авторов [3–7] рассматривают устойчивое развитие только как соот-
ветствие ESG-принципам ведения деятельности (англ. environmental, social, and corporate governance – 
экологическое, социальное и корпоративное управление), что в полной мере не отражает экономической 
составляющей развития и непосредственно процессы воспроизводства в экономике. Данное обстоятель-
ство возникает в силу определения устойчивого развития только как процесса корпоративного управле-
ния, ориентированного на благоприятное воздействие на окружающую среду, что устанавливает опреде-
ленные ограничения на осуществляемую деятельность предприятий. В то же время следует заметить, что 
устойчивое развитие промышленности, с учетом цифровой трансформации предприятий, должно при-
нимать во внимание технологический прогресс и новые возможности, образуемые цифровыми техноло-
гиями как в процессе производства продукции, так и в процессе определения способов  взаимодействия 
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предприятий в различных промышленных секторах. Впоследствии это отражается в воспроизводствен-
ных процессах в экономике, а именно в процессах восстановления производственных мощностей пред-
приятий и ресурсов, которые задействованы в создании конечной продукции.

Таким образом, следует разделять устойчивое развитие, ориентированное только на соответствие 
принципам ESG, представляемое механизмами корпоративного управления и устойчивое развитие, 
определяемое механизмами обеспечения социо-эколого-экономической сбалансированности процес-
сов производства и распределения продукции. Таким образом, необходимо сформировать механизм 
устойчивого развития предприятий, в котором производственно-логистическая интеграция между пред-
приятиями промышленности будет способствовать экономическому росту и устойчивому функцио-
нированию. В предлагаемой трактовке устойчивое развитие является характеристикой производствен-
ной и экономической систем, в которых сбалансированность развития определяется возможностями 
технологической системы, а обеспеченность ресурсами – логистической, в совокупности представ-
ляющих возможности для экономического развития предприятий. При этом процесс воспроизвод-
ства производственных мощностей и ресурсов происходит за счет интеграции базовых систем: эко-
номической, социальной и экологической, когда определяются уровни устойчивости, а возможности 
их достижения – производственной, технологической, логистической и управленческими системами.

Следовательно, если рассматривать устойчивое развитие в контексте менеджмента, то оно будет 
характеризоваться установлением корпоративной, социальной и экологической ответственности биз-
неса. В экономическом контексте автор предлагает рассматривать устойчивое развитие как механизм 
формирования ресурсного потенциала [8; 9] посредством установления сбалансированности разви-
тия социо-эколого-экономических систем и возможностей воспроизводства, обеспечиваемого реали-
зацией цифровых решений при формировании моделей функционирования предприятий, произ-
водящих строительные материалы и, как следствие, направленных на перераспределение ресурсов, 
определяемого возможностями, образуемыми в результате применения нового подхода к осуществ-
лению деятельности совокупностью субъектов экономики в сфере промышленности. Тогда про-
изводство дополнительной единицы продукции может выходить за рамки одного хозяйствующего 
субъекта, или распределение капитальных вложений происходит не только в основные фонды сво-
его предприятия, но и частично в основные фонды промышленного предприятия, принимающе-
го участие в экосистемном взаимодействии, но при условии, что отдача от использования ресурса 
будет выше, а процесс воспроизводства производственного потенциала предполагает увеличение 
объемов выпуска продукции за счет более рациональной модели взаимодействия предприятий, со-
размерно определяемым потребностям конечных потребителей.

Основные системы, влияющие на устойчивое развитие 
промышленных предприятий

Экономическая Социальная Экологическая Производственная Технологическая

Промышленность строительных материалов

Добывающая промышленность: 
добыча нерудного минерального сырья

Перерабатывающая промышленность: 
переработка нерудного минерального сырья

Условия и инструменты устойчивого развития промышленных предприятий

Формирование промышленной 
политики, основанной 

на принципах устойчивого развития

Структурные изменения 
в промышленности

Технологические 
изменения

Производственные 
мощности

Ресурсный потенциал Цифровизация 
производственных 

отношений

Изменение модели 
функционирования

Составлено автором по материалам исследования
Рисунок. Факторы, определяющие устойчивое развитие промышленности строительных материалов
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Устойчивость развития в экономическом контексте является способностью субъекта хозяйственной 
деятельности обеспечивать стабильность социо-эколого-экономического развития с учетом имеющей-
ся ресурсной базы. При этом развитие производственной и технологической систем определяет про-
странственно-структурные изменения промышленности строительных материалов.

В соответствии с этим определены условия, которые способствуют устойчивому развитию промыш-
ленности строительных материалов [10].

Если рассматривать промышленность как комплекс взаимодействующих систем, то необходимо 
определение регламентов их взаимодействия, установление связей, формирующих экосистемные взаи-
моотношения, и инструменты, обеспечивающие устойчивое функционирование и развитие (рисунок).

ВЫВОДЫ
Применение экосистемного подхода к изучению вопроса развития ресурсной базы и формирова-

ния ресурсного потенциала позволяет детерминировать связи между структурными изменениями в про-
изводственной системе, обусловленными имеющимися возможностями для промышленного развития. 
В своих трудах А.А. Богданов [3] определяет состояние устойчивости через структурные и количествен-
ные взаимосвязи. Однако следует заметить, что само понятие «устойчивость» обладает не столько ко-
личественной характеристикой, сколько качественной. Это значит, что качественное преобразование 
структуры промышленного предприятия как субъекта экономики определяется уровнем цифровизации 
производственных отношений, которая становится источником структурных изменений в экономике.

Таким образом, промышленность строительных материалов претерпевает качественные изменения, 
благодаря которым формируется современное производство высококачественных строительных мате-
риалов и конкурентоспособный сектор национальной экономики.

За счет увеличения выпуска строительных материалов повышается мультипликативный эффект в эко-
номике вследствие совокупного изменения производства в данном секторе. Причиной тому являются 
следующие составляющие:

 – получаемые непосредственные эффекты (их появление связано с увеличением производства);
 – дополнительные эффекты (образуются в результате межотраслевых связей при экосистемном вза-

имодействии);
 – эффект от распределения капитальных вложений и ресурсов (в основные фонды и в воспроиз-

водство производственного потенциала предприятий).
Увеличение валового выпуска строительной продукции приводит к росту прибыли в смежных от-

раслях, а в дальнейшем оказывает влияние на рост производства и по остальным отраслям экономики.
При экосистемном подходе возобновление основных фондов осуществляется за счет модификации 

способов их поступления в производственный процесс. Так, если раньше основные способы основы-
вались на капитальных вложениях или производственном расширении (например строительство но-
вых зданий и сооружений, обеспечивающих производственный процесс), то при устойчивом развитии 
в условиях цифровой экономики появляются инструменты, способствующие их более рациональному 
использованию. Рациональное использование обусловлено сетевыми эффектами и комплементарно-
стью активов при передаче их в пользование для получения наилучшего результата.

Однако в этом случае важно отметить, что предприятие, осуществляющее частичную передачу ос-
новных фондов, все равно будет нести ряд затрат, связанных с использованием данных активов в про-
изводственном процессе предприятия-участника цифровой экосистемы. Это следует учитывать при 
распределении прибыли, получаемой совокупностью предприятий в процессе обмена ресурсами, на-
правленного на воспроизводство основных средств, и при осуществлении переноса потребительской 
стоимости на производимые строительные материалы.

Таким образом, если раньше промышленные предприятия в большей части обновление основных 
фондов осуществляли  посредством их замены на новые или за счет строительства производственных 
площадок, то в предлагаемом варианте рациональное использование активов при экосистемном подхо-
де позволяет получить более рациональный вариант использования основных средств в условиях циф-
ровой экономики и обусловленных ею новых способов использования активов совокупностью субъек-
тов промышленной сферы экономики.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В большинстве случаев значительные объемы производственных активов предприятий направляют-

ся на обеспечение операционной деятельности. При совершенствовании модели взаимодействия субъ-
екты экономики используют основные фонды с учетом выбора наиболее рационального использования 
ресурсного потенциала при имеющейся ресурсной базе. Баланс интересов различных промышленных 
предприятий достигается за счет прозрачности в определении вклада каждого участника в формирова-
ние сетевых эффектов и дальнейшего промышленного развития, а также за счет наличия возможности 
управлять структурными изменениями в промышленности в результате преобразования модели их функ-
ционирования, направленной на устойчивое развитие экономики. Представленная модель взаимодей-
ствия промышленных предприятий, обусловленная возможностями, которые продиктованы цифровой 
экономикой как новой реальностью развития промышленности, позволяет использовать и модифици-
ровать схемы воспроизводства основных фондов и распределения ресурсов с целью формирования ре-
сурсной базы для устойчивого промышленного развития.
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Аннотация
Опыт деятельности банков развития позволил заключить, что они непо-
средственно влияют на экономический рост: реализация проектов обес-
печивает производство товаров и услуг, появляются новые рабочие места. 
Рост валового внутреннего продукта не всегда является инклюзивным, 
то есть не может гарантировать равную доступность всех слоев населе-
ния к экономическим возможностям, образованию, здравоохранению 
и пр. на постоянной основе. Азиатский банк развития (далее – АзБР) це-
ленаправленно воздействует на инклюзивный экономический рост (да-
лее – ИЭР) в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (далее – АТР) 
при помощи своей модели ИЭР и оценивает государственное управле-
ние, экономический рост, социальную поддержку, используя 35 индика-
торов, что способствует снижению бедности и неравенства. Для каждой 
страны АзБР разрабатывает собственную стратегию сотрудничества. Ав-
торы осуществили иерархическую кластеризацию стран АТР на осно-
вании значений 24 индикаторов ИЭР АзБР (для двух наборов данных). 
Странам АТР в каждом кластере свойственен примерно одинаковый об-
щий уровень ИЭР. Модель кластеризации предоставляет возможность 
планировать проекты и оценивать их влияние на ИЭР, исключает недо-
статки так называемых сводных индексов, которые могут одним значе-
нием характеризовать ИЭР страны или региона, компенсирует возмож-
ные неточности исходных данных.
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Abstract
The experience of  development banks has led to the conclusion that they di-
rectly affect economic growth: projects implementation ensures production 
of  goods and services, creates new workplaces. The growth of  gross domes-
tic product is not always inclusive and does not guarantee equal accessibility 
of  all segments of  the population to economic opportunities, education, health 
care, etc. on a constant basis. The Asian Development Bank (hereinafter re-
ferred to as the Bank) purposefully influences inclusive economic growth (here-
inafter referred to as IEG) in the countries of  the Asia-Pacific (hereinafter re-
ferred to as APAC) with the help of  its own IEG model and allows assessing 
public administration, economic growth, social support, using 35 indicators, 
which contributes to reduction of  poverty and inequality. For each country the 
Bank develops its own strategy of  cooperation. The authors conducted a hier-
archical clustering of  the APAC countries based on the values of  24 IEG in-
dicators of  the Bank (for two datasets). The APAC countries in each cluster 
are characterised by approximately the same general level of  IEG. The cluste-
ring model provides an opportunity to plan projects and assess their influence 
on IEG, excludes disadvantages of  the so-called composite indices that could 
describe the IEG of  a country or region with one value, compensates poten-
tial inaccuracies of  the basic data.
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ВВЕДЕНИЕ
Возникновение банков развития (далее – БР) было связано с необходимостью решения проблемы дефи-

цита финансирования государством специализированных проектов и программ. БР должны были, помимо 
использования своих денежных ресурсов, обеспечить софинансирование – привлечение дополнительных 
денежных средств, прежде всего от частного бизнеса. В прошлом БР называли «институтом финансирова-
ния развития» (англ. development financial institute). Секторы экономики, в которых БР действуют, выбирает, 
как правило, государство (основной акционер БР) или БР во взаимодействии с местными органами власти.

БР осуществляет отбор, планирование, финансирование и реализацию проектов в рамках так называемого 
цикла проекта [1]. Методология анализа эффективности проектов БР была разработана еще в 1960–1970-х гг. [2].

Специалисты характеризуют БР как «банк или финансовое учреждение с не менее чем тридцатипро-
центным государственным капиталом, которому были даны четкие юридические полномочия для дости-
жения социально-экономических целей в регионе, секторе или конкретном сегменте рынка» [3, с. 21].

Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (далее – ЮНКТАД) рас-
сматривает БР как финансовые учреждения, «созданные государством, мандат которых состоит в содей-
ствии социально-экономическому развитию посредством финансирования деятельности, секторов или 
конкретных экономических сегментов»1.

Авторы считают, что, с учетом целей создания и особенностей деятельности национальных БР, 
их можно называть специализированными финансово-промышленными организациями. Если рассма-
тривать деятельность многосторонних банков развития (далее – МБР), то в этом случае они считаются 
международными финансово-промышленными организациями [4].

Важная особенность деятельности БР заключается в том, что они чаще всего финансируют проек-
ты, которые не являются выгодными с точки зрения прибыли, но важны с точки зрения экономических, 
социальных и экологических последствий.

Опыт крупных БР, включая МБР, показывает, что их деятельность непосредственно влияет на эко-
номический рост в соответствующей стране или регионе. Государства стремятся достичь инклюзив-
ного экономического роста (далее – ИЭР) и поддерживать его как средство повышения уровня жизни 
и улучшения благосостояния населения. ИЭР зависит от сбалансированности развития различных сек-
торов экономики, например от баланса между ростом частного бизнеса и государственных предприя-
тий. Для количественного измерения текущего уровня ИЭР используются специальные индикаторы [5].

ЮНКТАД определяет инклюзивный рост как сближение качества жизни всех групп населения вну-
три страны, достигаемое не только за счет государственного перераспределения результатов экономи-
ческой деятельности, но и путем создания благоприятных, недискриминационных экономических ус-
ловий, которые позволяют каждой группе достичь качества жизни, сопоставимого с другими группами, 
что будет способствовать улучшению качества жизни всего населения2.

Всемирный банк определяет ИЭР как наличие возможности всех граждан не только участвовать в про-
цессе развития, но и получать выгоды от этого. Для его оценки используется более 200 индикаторов3.

Таким образом, возникает актуальная проблема одновременного использования большого количе-
ства индикаторов для обобщенной оценки ИЭР как БР, так и другими международными организация-
ми. В данной статье авторы предлагают вариант решения данного противоречия, что позволит в буду-
щем целенаправленно стимулировать ИЭР.

АЗИАТСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ И ЕГО МОДЕЛЬ ИЭР
Азиатский банк развития (далее – АзБР) уже более 50 лет отбирает, финансирует и реализует проек-

ты в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (далее – АТР). АзБР стремится превратить АТР в про-
цветающий, инклюзивный, устойчивый регион, борется с крайней нищетой в его странах . Однако там 
по-прежнему проживают сотни миллионов бедных людей.
1  United Nations Conference on Trade and Development. The role of  development banks in promoting growth and sustainable development in the South. 
Режим доступа: https://unctad.org/system/files/official-document/gdsecidc2016d1_en.pdf  (дата обращения: 25.10.2023).
2  Eurasian Economic Commission. United Nations Conference on Trade and Development. Inclusive growth of  the Eurasian Economic Union Member States: 
assessments and opportunities. Режим доступа: https://publications.hse.ru/pubs/share/direct/319131212.pdf  (дата обращения: 28.10.2023).
3  Independent Evaluation Group. Inclusive growth: a synthesis of  findings from recent IEG evaluations. Режим доступа: https://ieg.worldbankgroup.org/
evaluations/inclusive-growth (дата обращения: 29.10.2023).
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АзБР помогает своим членам и партнерам, предоставляя кредиты, техническую помощь, гранты и ин-
вестиции в акционерный капитал для содействия социально-экономическому развитию, оказывает кон-
сультационные услуги, реализует совместное финансирование с привлечением официальных, коммер-
ческих и экспортных кредитных источников.

Только в 2021 г. АзБР профинансировал различные проекты и программы во всех секторах эконо-
мики стран АТР на общую сумму около 22,8 млрд долл. США. В том же году банк получил обратно 
(погашение ранее выданных кредитов) около 18,2 млрд долл. США и реализовал программу заимство-
ваний в объеме 35,8 млрд долл. США. Хорошие партнерские отношения позволили ему привлечь со-
финансирование в объеме 12,9 млрд долл. США4.

АзБР уже с 2005 г. стал связывать свою деятельность с обеспечением ИЭР в странах АТР. В широ-
ком смысле АзБР определяет ИЭР как экономический рост, который не только создает новые возмож-
ности в экономике, но и обеспечивает равный доступ к ним для всех групп населения (особенно для 
самых бедных). В узком смысле рост считается инклюзивным, если, во-первых, доходы всех групп на-
селения увеличиваются за счет их участия в экономическом росте и, во-вторых, неденежные различия 
(связанные с доступностью образования, здравоохранения, социальной интеграцией и т.д.) между груп-
пами населения группы снижаются.

Несмотря на высокие темпы экономического роста в регионе, уровень бедности в странах АТР оста-
вался очень высоким, неравенство в доходах росло, а уровень доступности экономических и социальных 
возможностей в регионе снижался. Например, потребление домохозяйств при среднегодовом росте в ре-
гионе в 8,2 % в это же время увеличилось только на 5,5 % в год, неравенство в доходах увеличивалось 
примерно на 1 % ежегодно (индекс Джини). Это позволило специалистам АзБР сделать вывод о том, 
что экономический рост не всегда приводит к существенно более высоким доходам домохозяйств или 
росту потребления (особенно для бедных)5.

АзБР выделяет 9 направлений, развитие в которых существенно влияет на ИЭР: ликвидация бед-
ности и неравенства, обеспечение занятости, развитие инфраструктуры, обеспечение доступности 
образования и здравоохранения, основных инфраструктурных услуг, гендерного равенства, создание 
и укрепление сети социальной защиты, реализация хорошего государственного управления. Если 
необходимым условием ИЭР является качественное государственное управление, то его движущие 
силы – экономический рост, социальная включенность, обеспечивающая одинаковую доступность 
экономических возможностей.

Для мониторинга влияния своих операций на ИЭР АзБР использует систему индикаторов – еще 
в 2011 г. банк представил 35 индикаторов, позволяющих в количественном виде оценивать ИЭР для 
всех 48 стран АТР (конкретные значения индикаторов АзБР получает или от международных агентств, 
или от государственных структур стран АТР).

Практика целенаправленного воздействия АзБР на ИЭР основана на модели, используемой банком 
и связанной с тремя направлениями реализации проектов и программ в странах АТР:

1) содействие устойчивому экономическому росту и увеличению экономических возможностей (ха-
рактеризуется индикаторами 7–15);

2) развитие социальной инклюзии для обеспечения одинаковой доступности экономических воз-
можностей (характеризуется индикаторами 16–29);

3) развитие сети социальной защиты: поддержка малообеспеченных людей в критических ситуаци-
ях (характеризуется индикаторами 30–32).

ИНДИКАТОРЫ ИЭР АЗБР
Модель ИЭР предполагает, что деятельность АзБР по указанным направлениям в обязательном по-

рядке должна сочетаться с надлежащим государственным управлением (характеризуется индикаторами 
33–35). Данная модель позволяет банку целенаправленно воздействовать на ИЭР во всех странах АТР, 
снижать уровень бедности и неравенства (характеризуются индикаторами 1–6)6.
4  Asian Development Bank. ADB Annual Report 2021. Режим доступа: https://www.adb.org/documents/adb-annual-report-2021 (дата обращения: 01.11.2023).
5  Independent Evaluation. ADB’s support for inclusive growth. Режим доступа: https://www.adb.org/documents/adbs-support-inclusive-growth (дата об-
ращения: 01.11.2023).
6  Asian Development Bank. Framework of  inclusive growth indicators 2014. 4th edition. Key indicators for Asia and the Pacific. Special supplement. Режим 
доступа: https://www.adb.org/sites/default/files/publication/42813/ki2014-special-supplement_0.pdf  (дата обращения: 03.11.2023).
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С учетом определенного уровня взаимосвязанности индикаторов авторы выбрали 24 основных ин-
дикатора из 35, используемых в модели АзБР (табл. 1).

Таблица 1
Описание индикаторов ИЭР, используемых в исследовании

№
индикатора

Описание индикатора

1 Доля населения, живущего за национальной чертой бедности, %

2
Доля населения, живущего менее чем на 2 долл. США в день по ценам 2005 г., с поправкой 
на паритет покупательной способности (далее – ППС), %

3
Доля дохода/потребления, приходящаяся на самые богатые 20 % населения, деленная на долю 
дохода/потребления самых бедных 20 % населения

4 Средняя продолжительность обучения в школе (молодежь и взрослые)

6
Вероятность того, что ребенок, родившийся в указанном году, умрет до достижения  
5-летнего возраста, %

7
Среднегодовые темпы роста валового внутреннего продукта (далее – ВВП) на душу населения 
по ППС 2011 г., долл. США

9
Доля молодежи страны (в возрасте 15–24 лет) и трудоспособного населения (в возрасте  
15 лет и старше), которая работает, %

10 ВВП на одного занятого, по ППС в постоянных ценах 1990 г.
12 Потребление электроэнергии на душу населения, кВт∙ч
13 Доля дорог с твердым покрытием, %
16 Ожидаемая продолжительность школьной жизни, лет
18 Охват иммунизацией детей в возрасте 1 года против дифтерии, столбняка и коклюша, %
19 Количество врачей, медицинских сестер и акушерок, приходящееся на 10 000 чел. населения
20 Государственные расходы на образование, в % от общих государственных расходов
21 Государственные расходы на здравоохранение, в % от общих государственных расходов
22 Доля населения, имеющего доступ к электричеству, %
23 Доля домохозяйств, использующих твердое топливо для приготовления пищи, %
24 Доля населения, использующего улучшенный источник питьевой воды, %
25 Доля населения, пользующегося улучшенными санитарно-техническими средствами, %
27 Охват дородовой помощью женщин, %
28 Соотношение доли женщин и мужчин в рабочей силе, %
30 Социальная защита и рейтинг труда

31
Расходы на социальное обеспечение, в % от общих государственных расходов на здравоох-
ранение

32 Государственные расходы на социальное обеспечение, в % от общих государственных расходов
Источник7

МОДЕЛЬ КЛАСТЕРИЗАЦИИ СТРАН АТР
Представленная модель ИЭР показывает, что АзБР сталкивается с необходимостью одновременно-

го использования десятков индикаторов, описывающих сложное социально-экономическое явление.
Проблема количественной оценки социальных и экономических явлений наблюдается уже более 

45 лет. Например, Всемирный банк использует несколько сотен индикаторов, значения которых еже-
годно рассчитываются более чем для 200 стран и характеризуют уровень развития8. Как следствие, по-
явились так называемые составные индексы, предназначенные для количественного описания слож-
ных и многомерных явлений: составной индекс обобщает значения большого количества индикаторов,  

7  Asian Development Bank. Framework of  inclusive growth indicators 2014. 4th edition. Key indicators for Asia and the Pacific. Special supplement. Режим 
доступа: https://www.adb.org/sites/default/files/publication/42813/ki2014-special-supplement_0.pdf  (дата обращения: 03.11.2023).
8  The World Bank. World development indicators. Режим доступа: https://clck.ru/37ridh (дата обращения: 04.11.2023).
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позволяя одним числом характеризовать сложное явление, что способствует быстрому сравнению ито-
говых результатов отдельных стран. Были разработаны методологические руководства по построению 
и использованию составных индексов9.

В 2014 г. сотрудники Африканского банка развития (далее – АфБР) для оценки воздействия бан-
ка на ИЭР предложили свой вариант использования составного индекса: он предполагал применение 
13 индикаторов, позволяющих получать оценку экономического роста, характеризовать здоровье и де-
мографию и др. Расчет значений данного составного индекса был связан со средним геометрическим 
стандартизированных значений используемых индикаторов ИЭР. В 2014 г. он был применен на прак-
тике для стран Северной Африки. В 2016 г. АфБР модернизировал индекс ИЭР 2014 г., увеличив ко-
личество индикаторов. Теперь для расчета значений составного индекса ИЭР задействовано среднее 
арифметическое значений всех входящих индикаторов10. Очевидно, что формула расчета существенно 
влияет на получаемые результаты.

К фундаментальным недостаткам составных индексов ИЭР, как и любых иных составных индексов, 
относятся: субъективность отбора индикаторов, их весовых коэффициентов, неточность их текущих зна-
чений, различная чувствительность к изменениям входящих индикаторов. В результате возникает по-
грешность в ранжировании стран и регионов при использовании составных индексов, в том числе при 
оценке ИЭР. Важно, что АзБР, в отличие от АфБР, не применяет данный тип индексов11.

Указанных недостатков лишены методы кластеризации: они предполагают разбиение данных на от-
дельные группы, при котором наблюдения в каждой группе похожи, а в разных группах сильно отли-
чаются: кластеризация ищет однородные подгруппы наблюдений [6].

Кластеризация в нашем случае может решить проблему отсутствия у АзБР составного показателя 
ИЭР, так как разделение стран АТР на ряд кластеров позволит обобщенно оценить положение кон-
кретной страны в пространстве всех индикаторов ИЭР.

Будем использовать иерархическую кластеризацию, в которой количество кластеров определяет ис-
следователь. Алгоритм заканчивается деревоподобным визуальным представлением наблюдений, назы-
ваемым дендрограммой, которая позволяет увидеть их разбиение на кластеры. Ее особенность заклю-
чается в том, что для любых двух наблюдений можно найти точку на дереве, где ветви, их содержащие, 
впервые сливаются. Высота этой точки слияния, измеренная по вертикальной оси, указывает, насколь-
ко отличаются друг от друга эти наблюдения.

Кластеры образуются в результате «разрезания» дендрограммы по горизонтали на определенной высоте. 
Получится один кластер, если не проделывать данной манипуляции, а на высоте 0 будет n кластеров (n на-
блюдений). Таким образом, высота «разрезания» дендрограммы определяет количество этих элементов [6].

Кластеры отличаются друг от друга по высоте (англ. height), которая характеризует уровень отличия 
наблюдений: чем больше разница в высоте между ними, тем больше отличия.

Все развивающиеся страны были перенумерованы от 1 до 45 (табл. 2). Было использовано 37 значе-
ний рассматриваемых индикаторов ИЭР (некоторые индикаторы характеризовались не единственным 
параметром) для двух моментов времени: два набора значений для каждой развивающейся страны АТР.

Таблица 2
Нумерация стран АТР

Номер Страна Номер Страна Номер Страна
1 Афганистан 6 Киргизия 11 Китай
2 Армения 7 Пакистан 12 Гонконг
3 Азербайджан 8 Таджикистан 13 Южная Корея
4 Грузия 9 Туркменистан 14 Монголия
5 Казахстан 10 Узбекистан 15 Тайвань (Китай)

9  OECD iLibrary. Handbook on constructing composite indicators: methodology and user guide. Режим доступа: http://www.oecd.org/std/42495745.pdf  
(дата обращения: 05.11.2023).
10  African Development Bank Group. Measuring inclusive growth: from theory to applications in North Africa. Режим доступа: https://www.afdb.org/en/
news-and-events/measuring-inclusive-growth-from-theory-to-applications-in-north-africa-16618 (дата обращения: 06.11.2023).
11  Asian Development Bank. Framework of  inclusive growth indicators 2014. 4th edition. Key indicators for Asia and the Pacific. Special supplement. Режим 
доступа: https://www.adb.org/sites/default/files/publication/42813/ki2014-special-supplement_0.pdf  (дата обращения: 03.11.2023).
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Номер Страна Номер Страна Номер Страна
16 Бангладеш 26 Малайзия 36 Микронезия
17 Бутан 27 Мьянма 37 Науру
18 Индия 28 Филиппины 38 Палау
19 Мальдивы 29 Сингапур 39 Папуа-Новая Гвинея
20 Непал 30 Таиланд 40 Самоа
21 Шри-Ланка 31 Вьетнам 41 Соломоновы Острова
22 Бруней 32 Острова Кука 42 Тимор-Лесте
23 Камбоджа 33 Фиджи 43 Тонга
24 Индонезия 34 Кирибати 44 Тувалу
25 Лаос 35 Маршалловы Острова 45 Вануату

Составлено авторами по материалам источника [13]

Для статистической обработки данных была использована библиотека программ R-studio. В резуль-
тате работы программы были получены две дендрограммы для наблюдений, связанных с первым набо-
ром значений (ранние наблюдения) индикаторов ИЭР (рис. 1) и вторым набором значений (более позд-
ние наблюдения) индикаторов ИЭР (рис. 2).

Согласно методике выделения кластеров с помощью дендрограмм, авторы выбрали высоту, пример-
но равную 9,6 (рис. 1), планируя получить не менее 5 и не более 10 кластеров, что определялось необ-
ходимостью дальнейшей интерпретации диаграмм.

На заданной высоте была проведена горизонтальная прямая, что позволило выделить следующие 
кластеры (указаны страны, вошедшие в них):

1) кластер 1 – Гонконг, Тайвань (Китай);
2) кластер 2 – Казахстан, Узбекистан;
3) кластер 3. – Бруней, Сингапур;
4) кластер 4 – Азербайджан, Непал, Армения, Таджикистан, Бутан, Индия, Бангладеш, Камбоджа, 

Монголия, Шри-Ланка, Вьетнам, Лаос, Пакистан, Индонезия, Мальдивы, Фиджи, Малайзия, Таиланд, 
Грузия, Киргизия, Южная Корея, Филиппины, Папуа Новая Гвинея, Китай;

Окончание табл. 2
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Примечание: номера стран АТР взяты из табл. 2; height – высота (ось Y), характеризующая уровень отличия наблюдений (кластеров); ось Х – 
рисунок дендрограммы

Составлено авторами по материалам исследования
Рис. 1. Кластерная дендрограмма, соответствующая более ранним значениям ИЭР
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5) кластер 5 – Тувалу;
6) кластер 6 – Тимор-Лесте, Самоа, Тонга, Острова Кука, Кирибати, Вануату, Палау, Маршалловы 

Острова, Науру;
7) кластер 7 – Туркменистан, Микронезия, Соломоновы Острова, Афганистан, Мьянма.
Таким образом, мы получили 7 кластеров, по которым распределены все страны АТР, для которых осу-

ществлялась кластеризация. Страны, попавшие в одну группу, характеризуются приблизительно одинаковым 
общим уровнем ИЭР. Как отмечалось ранее, разница в высоте между точками «слияния» веток кластеров 
определяет величину обобщенного различия по ИЭР между странами соответствующих групп. Например, 
можно считать, что Гонконг и Тайвань (Китай), входящие в кластер 1, обладают практически одинаковым 
уровнем ИЭР. Аналогичное заключение можно сделать для Туркменистана, Микронезии, Соломоновых 
Островов, Афганистана и Мьянмы (кластер 7). Расстояние по высоте между кластерами 1 и 7 определяет 
разницу в уровне ИЭР для стран, входящих в эти группы: разница в ВВП, приходящемся на одного жите-
ля [12], позволяет заключить, что страны кластера 1 обладают более высоким уровнем ИЭР.

Можно считать, что проблема недостатков применения одного составного индекса ИЭР 
(при использовании 24 частных индикаторов) для АзБР решена: страны АТР распределены по  
7 группам, которые отмечаются практически теми же самыми обобщенными значениями развития; вы-
ровнены неточности значений индикаторов; компенсирован тот факт, что они были получены в разные 
моменты времени (по данным АзБР). Привлечение дополнительных статистических данных (в частно-
сти, данных об уровне развития стран АТР [12]) позволит проранжировать полученные кластеры по ве-
личине обобщенного значения ИЭР.

Для дендрограммы на рис. 2 аналогично были выделены кластеры с помощью проведения горизон-
тальной линии на такой же высоте, 9,6 (использование более поздних наблюдений значений ИЭР).

Линия выделила 6 кластеров, в которых страны распределились иначе:
1) кластер 1 – Гонконг, Тайвань (Китай);
2) кластер 2 – Южная Корея, Бруней, Сингапур;
3) кластер 3 – Папуа Новая Гвинея, Вануату, Кирибати, Самоа, Узбекистан, Соломоновы Острова, 

Маршалловы Острова, Микронезия, Палау, Тонга;
4) кластер 4 – Казахстан, Фиджи, Шри-Ланка, Киргизия, Мальдивы, Армения, Таджикистан, Тимор-

Лесте, Монголия, Индия, Непал, Бангладеш, Камбоджа, Азербайджан, Грузия, Бутан, Мьянма, Китай, 
Филиппины, Малайзия, Таиланд, Афганистан, Вьетнам, Лаос, Пакистан, Индонезия;

5) кластер 5 – Тувалу;
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Примечание: номера стран АТР взяты из табл. 2; height – высота (ось Y), характеризующая уровень отличия наблюдений (кластеров); ось Х – 
рисунок дендрограммы

Составлено авторами по материалам исследования
Рис. 2. Кластерная дендрограмма, соответствующая более поздним значениям ИЭР
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6) кластер 6 – Острова Кука, Науру.
Сравнение дендрограмм на рис. 1 и рис. 2 позволяет заключить, что изменилось не только количе-

ство кластеров и их состав, но и расположение групп по высоте.
Привлечение дополнительной информации об анализируемых странах [12] в сочетании со свойства-

ми полученных кластеров (в частности, значения высот) позволит характеризовать перемещение стран 
АТР из кластера в кластер с позиции ИЭР. В будущем АзБР сможет целенаправленно использовать 
результаты кластеризации для планирования и реализации таких проектов и программ для стран АТР, 
которые позволят улучшать обобщенные значения ИЭР. Применение кластеризации для обобщенной 
оценки уровня ИЭР в АТР или любой иной стране не ограничивается количеством индикаторов и мо-
жет использоваться другими БР.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Деятельность БР непосредственно влияет на экономический рост. Рост ВВП может не приводить 

к улучшению жизни всех слоев населения, то есть экономический рост не всегда является инклюзивным.
ИЭР должен предоставлять реальную доступность новых экономических возможностей для всего на-

селения и, помимо роста доходов, обеспечивать доступность образования, здравоохранения, социаль-
ной поддержки и пр.

Уже почти 20 лет АзБР воздействует на ИЭР в странах АТР при помощи проектов и программ, что 
позволило ему разработать свою модель ИЭР, включающую в себя оценку государственного управле-
ния, содействия экономическому росту, развития социальной инклюзии, снижения бедности и нера-
венства в этих странах. Для измерения полученных результатов используется 35 индикаторов ИЭР, что 
определяет необходимость решения проблемы одновременного использования большого количества 
индикаторов, которая существует уже длительное время и решается путем использования так называе-
мых сводных индексов, обладающих рядом недостатков.

Для исключения данных недостатков авторы использовали модель иерархической кластеризации с целью 
обобщения значений индикаторов, характеризующих страны АТР. Были статистически обработаны 37 значе-
ний 24 индикаторов АзБР для 45 стран, что позволило получить две дендрограммы для двух моментов време-
ни. Анализ дендрограмм привел к выявлению 7 и 6 кластеров стран АТР соответственно. Страны, попавшие 
в один кластер, обладают в среднем одинаковым общим уровнем ИЭР согласно сущности кластеризации.

Таким образом, решена проблема обобщенной оценки уровня ИЭР для стран АТР (при наличии 
35 индикаторов). Исключен такой недостаток сводного критерия ИЭР, как субъективизм при выборе 
весовых коэффициентов для индикаторов.

Использование макроэкономических характеристик анализируемых стран в сочетании с результатами 
кластеризации позволит в перспективе интерпретировать переход стран АТР из одного кластера в дру-
гой с точки зрения ИЭР. Так что в дальнейшем АзБР сможет планировать и реализовывать проекты для 
стран АТР и совершенствовать обобщенные значения ИЭР. Кластеризация для обобщенной оценки уров-
ня ИЭР любых стран не ограничена количеством индикаторов и может применятся в практике других БР.
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Аннотация
В данном исследовании показана сущность и дана краткая характеристика сис-
темы мобилизационных отношений, рассмотрена их объективная корреляция 
с производительными силами общества и значение в период возрастания про-
тивостояния с недружественными странами Запада. Указанная система раскры-
вается в виде опыта формирования данных отношений по Н.А. Вознесенскому, 
а также как условие повышения экономической безопасности страны в настоя-
щее время. Методологически авторы учитывают единство исторического и ло-
гического направлений в развитии системы мобилизационных отношений, 
ее отличия от традиционной государственно-рыночной модели связей с при-
менением обновленной политико-экономической науки. Результаты содержат 
опыт модернизации материально-технической базы российской экономики, 
мобилизационное регулирование бизнес-отношений и формирование ново-
го интеллектуально продвинутого, многостороннего и мобильного работника, 
а также прикладные направления их совершенствования в виде эффективного 
применения данных процессов и модернизированной управленческой миссии 
государства. Причем все эти компоненты, их различные комбинации и целост-
ная совокупность рассмотрены с точки зрения повышения безопасности об-
щества, каждого его члена. В заключении содержится вывод о необходимости 
ускоренной реализации мобилизационного регулирования развития общества 
и его экономики, направленных на дальнейшее повышение их безопасности.
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Abstract
The present research shows the essence of  the mobilisation relations 
system and gives their brief  description, considers their objective corre-
lation with the productive forces of  society and their significance in the 
period of  increasing confrontation with unfriendly Western countries. 
This system is revealed as experience of  formation of  these relations 
according to N.A. Voznesensky and also as a condition for improve-
ment of  the Russian economic security today. Methodologically, the 
 authors consider the unity of  historical and logical directions in the 
development of  the system, its differences from the traditional state- 
market model of  relations with the use of  updated political and eco-
nomic  science. The results contain the experience of  modernisation 
of  the material and technical base of  the Russian economy, mobilisa-
tion regulation of  business relations and the formation of  a new in-
tellectually advanced, versatile and mobile employee. Besides, applied 
directions for their improvement in the form of  effective employment 
of  these processes and the modernised state management mission are 
also part of  the results. Moreover, each of  these components, their 
various combinations and integral set are examined in terms of  im-
proving the security of  society and each of  its members. The research 
concludes that it is necessary to accelerate the implementation of  mo-
bilisation regulation of  the society development and its economy, aimed 
at the further improvement of  their security.
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ВВЕДЕНИЕ
Отметим, что мобилизационные отношения исследуются отечественными учеными, на наш взгляд, 

значительно меньше, чем это требуется для научной теории и реальной хозяйственной практики. В этом 
смысле приоритетными выглядят изыскания близких, но не идентичных явлений, выражающихся такими 
понятиями, как мобилизационная экономика, мобилизационный тип экономики, мобилизационное хо-
зяйствование, мобилизационное предпринимательство и др. Вместе с тем представляется, что как соот-
ветствующее явление, так и выражающее его понятие мобилизационных отношений существенно емче 
и значимее перечисленных выше. Поэтому предпринятая в данной статье попытка раскрыть сущность 
мобилизационных отношений, особенно в современных условиях, несомненно, весьма актуальна. Не ме-
нее важно хотя бы кратко вспомнить опыт, накопленный Российской Федерацией (далее – РФ, Россия) 
в прошлом, а также складывающийся в настоящее время. Следует отметить, что изучение каждого из обо-
значенных аспектов принципиально важно само по себе. В единстве же они актуализируют исследова-
ние многократно, особенно когда перемены экономического и политического характера, происходившие 
в российском обществе ранее и имеющие место теперь, оказывают глубокое трансформационное вли-
яние на его функционирование. Это заметно как внутри РФ, так и в ее взаимоотношениях с соседними 
и другими государствами мира. Одновременно с этим нельзя не подчеркнуть существенное значение ре-
шения проблем обеспечения безопасности российского общества, которая в значительной степени зави-
сит от мобилизационных отношений. Безопасность в любой стране выполняет основополагающую роль. 
Особую актуализацию исследование обозначенного аспекта приобретает в его синтетическом единстве 
с обеими обозначенными компонентами темы. В нем видится, по сути, ядро если не нового системного 
состояния общества, то мобилизационного движения на пути к таковому.

СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНОГО ПОНЯТИЯ «МОБИЛИЗАЦИОННЫЕ ОТНОШЕНИЯ»
Мобилизационную экономику как научную категорию ввел в литературный оборот С.Э. Харрис [1] 

в работе, которую в российском сообществе перевели как «Мобилизационная экономика и инфляция» [2]. 
В РФ ее стали широко применять в конце 1950-х гг. При этом наряду с ней в разных контекстах часто 
используются близкие синонимы: мобилизационная система, мобилизационный тип развития, моби-
лизационный режим, мобилизационная модель экономики. Нам представляется в этой связи уместным 
также применение выражения «мобилизационные отношения», которые отражают определенные аспек-
ты всех названных явлений и процессов.

При этом известно, что корень выражения «мобилизационные отношения» – термин «мобилизация», 
означающий подвижность, движение. Отсюда можно считать, что мобилизационные отношения пред-
полагают их определенную активность, то есть такое состояние, при котором они обусловливают ре-
шение конкретных задач, осуществление намеченных программ на основе сосредоточения тех или иных 
сил и средств. Следовательно, мобилизационные отношения представляют собой совокупную систему 
связей между участниками российской экономики, которая соответствует ее производительным силам, 
совместно обеспечивающим воспроизводственное развитие, поддержание достойного уровня и каче-
ства жизни граждан и предполагающим противодействие опасностям, угрозам и санкционным вызовам 
относительно существования целостности страны.

Очевидно, что система отношений, складывающаяся в экономике, в той или иной мере всегда корре-
лируется с уровнем состояния и развития производительных сил общества. Она может, как известно, со-
ответствовать последним, что сопровождается благоприятным экономическим развитием. Тем не менее 
иногда (по целому ряду причин) этого не происходит. Производительные силы в таком случае могут опе-
режать прогресс экономических отношений или на определенное время, наоборот, отставать от него [3–5].

Соотношение соответствия или несоответствия уровней развития производительных сил и анало-
гичных мобилизационных отношений (в отмеченном смысле) выступает закономерностью в экономике, 
а не исключением. Более того, оно имеет место в масштабе как всей экономики, так и каждой ее части, 
например субъекта федерации или конкретной отрасли. Как правило, данное соотношение проявляет-
ся через многообразие форм и видов хозяйствования.

Для уточнения сути мобилизационных отношений в настоящем исследовании предпринята попыт-
ка обобщения разных научных подходов, встречающихся в отечественной литературе. Учитывая, что 
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 конкретные публикации по обозначенной теме пока отсутствуют, авторы воспользовались близкими 
к ней работами, что отражено в таблице.

Таблица
Отечественные исследователи о мобилизационной экономике

Фамилия, имя, 
отчество автора

Суть мобилизационной экономики

Н.А. Вознесенский Мобилизационные отношения – это система связей, возникшая в российском обществе, 
его экономике в ходе реорганизации последней в канун войны и ее первые месяцы. Она 
возникла в связи с острой военной угрозой, наступавшей с запада Германии и ее сател-
литов, переводом из-за этого в восточные регионы страны производительных сил и их 
воссоздание в тылу на новых землях. Наиболее концентрированно данная система нашла 
свое воплощение в принятом спустя неделю после начала необъявленной войны плане 
реорганизации отечественного хозяйства на основе его мобилизационной перестройки [6]

С.Ю. Глазьев Мобилизационно-экономические отношения – это такая совокупность связей между людьми, 
субъектами экономики, на основе которой организуется регулирование всей хозяйственной 
деятельности по наиболее оптимальному обеспечению эксплуатации наличных ресурсов [7]

К.И. Зубков «Мобилизационный тип экономики, связанный с наращиванием военного потенциала, за-
кономерно предполагает, с одной стороны, предрасположенность к военной экспансии, 
с другой – обращение к политике экономической автаркии (т.е. опоры на собственные 
силы), поскольку только в этом случае все необходимые дирекционной власти государ-
ства как конечной инстанции распоряжения ими» [8, с. 64–71] для военных приготовле-
ний ресурсы становятся ей полностью подконтрольными

А.О. Недосекин Мобилизационное хозяйствование – это специфический тип державно-хозяйствующего 
субъекта, отвечающего решению, прежде всего, внеэкономических целей/задач, напри-
мер выживания государства и общества в военных условиях [9]

Н.В. Новичков Согласно Н.В. Новичкову, цитируемым Цветковым В.А., «мобилизационная экономика – 
это не про то, что все ходят строем и производят с утра до вечера снаряды. Мобилиза-
ционная экономика – это про большие задачи, понятные приоритеты и осознанную от-
ветственную экономическую политику» [10, с. 7]

Л.Е. Пайдиев «Мобилизационная экономика базируется не на натуральном распределении, а на денеж-
но-кредитной системе, возможности мобилизации всех финансовых ресурсов для дости-
жения поставленных целей» [11, с. 8]

С.А. Филин, 
А.Ж. Якушев

Система распределения ресурсов и производственных отношений, обеспечивающая вы-
полнение задач мобилизации [12, с. 62]

В.А. Цветков Мобилизационная экономика представляет собой безальтернативный курс экономической по-
литики государства, направленный на обеспечение необходимой экономической безопасности 
страны. Мобилизационную экономику можно рассматривать как краткосрочную регуляторную 
государственную экономическую политику, реализация которой направлена на решение двух 
проблем: защиту национальных интересов и обеспечение военно-экономической безопасности  
[10, с. 13]

Составлено авторами по материалам источников [6–12]

На мобилизационные отношения общество реагирует по-разному. В общем, эта реакция скорее не-
гативная, чем позитивная. Предположительно, такая оценка является результатом воздействия на об-
щественное мнение мобилизационной экономики, функционировавшей в прошлые десятилетия. Дело 
в том, что она воспринимается многими членами общества с учетом ряда ограничений, включая огра-
ничения некоторых их прав и свобод. В тот период экономика фактически была вынужденно моби-
лизационной. После 24 февраля 2022 г. в РФ сложилась ситуация, когда страну покинули около 1 млн 
граждан и более 500 зарубежных фирм. К последним могут присоединиться еще более 150 органи-
заций, которые находятся в процессе закрытия [13]. Стоит подчеркнуть, что в обозначенный период 
речь не шла о мобилизационной перестройке национального хозяйства. Меры, которые применялись, 
касались только частичной мобилизации граждан России для пополнения Вооруженных сил страны.  
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Безусловно, это весьма значимый аспект проблемы, который следует учитывать. В то же время он не яв-
ляется основополагающим с точки зрения населения страны и его экономически активной части.

В любом случае мобилизационные отношения – значимый регулятор сосредоточения средств и дей-
ствий по поддержанию общественного производства в необходимом состоянии, включая производитель-
ные силы общества. Их хорошо организованная система обусловливает развитие прежде всего первой 
производительной силы и иных сил. Благодаря сознательному и научному поддержанию соответст-
вия уровня развития данных отношений уровню развития производительных сил появляется возмож-
ность успешного преодоления возникающих проблем. Теперь же модернизированные мобилизацион-
ные отношения в новых многообразных условиях, сложившиеся и развившиеся в стране в последнее 
десятилетие прошлого века [14], позволяют не только успешно решать эти проблемы, но и эффектив-
но противостоять недружественным странам Запада. Модель такой национальной и союзной системы 
мобилизационных отношений призвана способствовать распространению стабильного мобилизаци-
онного режима функционирования экономики и общества в целом. Последнее призвано выстраивать 
данную модель согласно специально принятой стратегии развития страны, ее предполагаемому месту 
среди ведущих государств будущего мира. Более того, эти обстоятельства важно учитывать в ходе фор-
мирования новой оптимальной модели национальной и союзной экономики.

ОПЫТ СТАНОВЛЕНИЯ МОБИЛИЗАЦИОННЫХ ОТНОШЕНИЙ ПО  
Н.А. ВОЗНЕСЕНСКОМУ

Формирование мобилизационных отношений в России особенно наглядно продемонстрировано 
в течение 1941 г. в ходе переустройства экономики страны. Обобщение научной литературы по данной 
теме свидетельствует, на взгляд авторов, о том, что наиболее объективно отражает реальную практи-
ку содержание работы Н.А. Вознесенского под названием «Военная экономика СССР в период Отече-
ственной войны» [6]. Если говорить кратко, то вслед за названным автором накопленный опыт можно 
представить в виде нескольких положений.

В первую очередь речь идет о сосредоточении промышленного потенциала, включая ресурсы рабо-
чих и специалистов инженерно-технического профиля (далее – ИТР), на удовлетворение оборонных 
запросов. Военная промышленность страны была расширена за счет передачи ей объектов других от-
раслей экономики, что заметно усилило ее возможности. Предприятия обновленной таким образом от-
расли полностью перевелись на производство необходимой военной продукции. Был прекращен даже 
выпуск некоторых видов гражданской продукции. Это дало возможность высвободить мощности произ-
водства, кадры рабочих и ИТР, средства труда и предметы труда для использования их в целях удовлет-
ворения военных потребностей. Следовательно, была модернизирована структура экономики, основным 
итогом которой стало существенное увеличение объемов нормированного продовольствия и вещево-
го обеспечения Советской армии. Заметим, что в новых условиях оно осуществлялось централизован-
но. Параллельно проводилась мобилизация материальных ресурсов сельского хозяйства и его трудо-
вого потенциала. Она позволила в первую очередь обеспечить потребности армии и флота, а также 
городов, от деятельности которых решающим образом зависело снабжение военной техникой фрон-
та. Одновременно основные колхозно-совхозные ресурсы из западных и прифронтовых районов были 
также перемещены на Восток. Ситуация потребовала существенно расширить площади посевов зерна, 
технических культур, посадки картофеля и овощей, что было сделано в основном на Урале, вдоль Вол-
ги и в Западной Сибири, а также в некоторых других восточных районах. Возникла необходимость со-
здать подсобные хозяйства на промышленных предприятиях, заметно распространить индивидуальное 
огородничество рабочих и служащих. Военные условия потребовали повышения трудовой дисципли-
ны колхозников и рабочих совхозов, в связи с чем минимальная нагрузка (выработка трудодней) увели-
чилась. При этом были пересмотрены нормы поставки на фронт мяса, молока и шерсти [6].

Отечественный транспорт в неожиданно возникших условиях также не мог не претерпеть моби-
лизационных преобразований. Были введены военные маршруты, графики перевозок первоочеред-
ных и максимально оперативных перемещений военных грузов, из-за чего заметно сократились пасса-
жиропотоки и существенно повысился тоннаж централизованных перевозок. Пропускная способность 
железных дорог Урала и важнейших железнодорожных узлов увеличилась – особая роль в их числе 
 принадлежала, например, Кировскому, Новосибирскому, Свердловскому, Челябинскому, Тагильскому 
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узлам. Новые  железные дороги специально выстроили вдоль Волги и в восточных и северных регио-
нах страны, благодаря чему появилась Воркутинская железная дорога, новый железнодорожный выход 
на Астрахань из Закавказья. В транспортной отрасли был внедрен удачно зарекомендовавший себя во-
енный дисциплинированный устав. Мобилизационные отношения охватили не только кадры строи-
тельства на железнодорожном транспорте, но и всю строительную отрасль страны, ресурсы которой 
были сконцентрированы в секторах возведения военных заводов и кооперированных с ними структу-
рах. Капитальные стройки осуществлялись в таких отраслях, как военная промышленность, топливная 
промышленность, черная металлургия, на электростанциях и прежде всего в тыловых районах, где вос-
станавливались эвакуированные предприятия. Были повышены строительные нормы с учетом военных 
условий, в результате чего заметно сократились сроки строительства и стали минимальными объемы 
его незавершенных работ [6].

Мобилизационные отношения по-настоящему широко охватили рабочих разных отраслей промыш-
ленности, которые нуждались в переквалификации, для чего была введена подготовка новых кадров 
массовых профессий вместо граждан, ушедших воевать. С этой целью в производственный процесс 
включались раннее не работавшие слои населения, а предприятия стали практиковать обязательные 
сверхурочные работы. Одновременно по сокращенным программам были организованы массовые выпу-
ски учащихся школ фабрично-заводского обучения, ремесленных и железнодорожных училищ, а дефи-
цит кадров стал восполняться их подготовкой прямо на производстве. При этом сеть учебных заведений 
высшего и среднего профессионального образования была повсеместно сохранена, и они продолжали 
подготовку ИТР согласно кадровой политике государства. Розничный товарооборот также подвергся 
серьезной реорганизации мобилизационных отношений: государство вынуждено было ввести карточ-
ную систему на основе нормированного снабжения населения продовольственными и промышленны-
ми товарами. В этих условиях созданные отделы рабочего снабжения в ряде отраслей промышленно-
сти и в транспорте зарекомендовали себя вполне эффективно. Были снижены государственные цены 
на предметы первой необходимости, а среди рабочих и ИТР ключевых отраслей экономики распростра-
нилось ударное снабжение. Общество поддержало мобилизацию своих средств и ресурсов народного 
хозяйства с целью финансового обеспечения Великой Отечественной войны, что позволило повысить 
военные расходы в консолидированном бюджете государства как в абсолютном, так и в относительном 
выражении. Мобилизационные отношения были распространены на совершенствование деятельности 
собственно государственного аппарата, его структуры для обеспечения мобилизации всех сил с учетом 
военных действий на территории страны [6].

Под руководством Государственного комитета обороны были созданы такие мобилизационные от-
ношения, которые позволили осуществить комплексное перемещение производительных сил страны 
на Восток. Миллионы людей переезжали одновременно с перемещением сотен предприятий со все-
ми их ресурсами. Фактически в этот период было эвакуировано в восточные районы страны свыше 
1 360 крупных, в основном военных предприятий. 455 предприятий были перемещены на Урал, 210 – 
в Западную Сибирь, 250 – в Среднюю Азию и Казахстан. Объем капитальных работ в данных регионах, 
несмотря на трудности военного времени, вырос с 3,1 млрд руб. в первом (мирном) полугодии 1941 г. 
до 5,1 млрд руб. во втором (военном) полугодии 1941 г. [6].

Следовательно, созданные мобилизационные отношения того времени и вытекающие из них воз-
можности позволили оперативно обеспечить необходимую перестройку экономики на военный лад. 
Производительные силы, перемещенные из фронтовых и прифронтовых районов в тыловые восточ-
ные районы, оперативная организация их эффективной деятельности на новом месте позволили нара-
стить собственный потенциал страны, укрепить ее военное превосходство над противником, лишив его 
возможности воспользоваться ресурсами государства.

МОБИЛИЗАЦИОННЫЕ ОТНОШЕНИЯ КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЩЕСТВА

В условиях мобилизационных отношений государство и его органы, основное звено экономики, бо-
лее концентрированно применяют имеющиеся многообразные силы и средства, направленные на обес-
печение экономической безопасности. Сосредоточение трудовых, материальных и денежных ресур-
сов на конкретных участках, соответствующих ключевым направлениям получения на разных уровнях 
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 необходимых результатов, гарантирует упрощение достижения экономического прорыва. Причем это 
происходит, несмотря на объективные противоречия, субъективные трудности и напряжение производ-
ственно-управленческого процесса, что, по сути, невозможно в обычной (традиционной) экономике. 
Обычная экономика функционирует, как известно, в тесной взаимосвязи с выстраиваемыми многообраз-
ными и разнонаправленными интересами многочисленных рыночных субъектов. Концентрированное 
внимание всех участников общественного производства, в соответствии с требованиями мобилизаци-
онных отношений, усиливает административное регулирование, существенно повышает безопасность 
экономики. Здесь одно из главных значений имеют «невидимая рука» рынка вместе с социально-эконо-
мическим инструментарием, стимулирующие, материально-денежные и духовно-нравственные потреб-
ности и интересы, а также, собственно, прямое администрирование, опирающееся на принуждение. 
Мобилизационные отношения, согласно политической экономии, впрочем, основывающейся на обоб-
щении хозяйственной практики, вполне допустимы как вообще, так и в случае их частичного распро-
странения. Они согласуются также с требованиями других научных теорий. Выбор конкретного режи-
ма, как правило, определяется с учетом уровня развития экономики, в условиях которой он создается, 
а также тех возможностей, которыми он располагает в ходе реализации стоящих перед ним задач, кото-
рые нуждаются в решении. Значит, мобилизационное управление совокупной системой обновленных 
экономических отношений предусматривает двоякую, а именно противокризисную или экстремальную 
модели его реализации. Это позволяет существенно повысить экономическую безопасность и некото-
рые другие виды безопасности государства, его общества.

Необходимо принять во внимание тот факт, что изложенное подтверждается трансформационными 
изменениями мобилизационных отношений, которые все больше имеют место в национальных усло-
виях после 24 февраля 2022 г. Так, согласно Указу Президента РФ № 763 от 21.10.2022 г.1, создан Ко-
ординационный совет при Правительстве РФ. Данной структуре в качестве обязательной вменена ре-
ализация роли связующего звена между субъектами федерации, в которых Президент страны объявил 
военное положение и режимы реагирования разного уровня, и федеральными министерствами и ведом-
ствами, обеспечивающими ресурсную поддержку проведения специальной военной операции. Главная 
цель нового органа – наладить между регионами и ведомствами оперативное взаимодействие по вопро-
сам снабжения Вооруженных сил РФ оружием, специальной техникой, медикаментами и др. [13].

Сложившаяся практика, накопленная с тех пор указанным Координационным советом, подтвержда-
ет его эффективное воздействие на развитие мобилизационных отношений и их успешное функцио-
нирование в РФ, в первую очередь в сфере оборонно-промышленного комплекса (далее – ОПК). От-
метим при этом, что ОПК выступает составной, достаточно прогрессивной частью реального сектора 
национального хозяйства, представляя собой наиболее высокотехнологичный комплекс, генерирующий 
значительный мультипликативный эффект.

На взгляд авторов, наиболее рациональным решением будет координация комплекса органами гра-
жданской власти, поскольку они имеют возможность добиваться нужной корреляции гражданского и во-
енного секторов экономики и распространение инновационных технологий между ними. ОПК должен 
стать открытым, так как этот статус не только не противоречит вопросам безопасности, но и успешно 
обеспечивает необходимую секретность.

Среди достигнутых первых крупных результатов примененного новшества – рывок производства бо-
евых припасов по многим направлениям. Уже к весне прошлого года намечавшаяся нехватка снарядов 
была в основном преодолена, что дало возможность Вооруженным силам РФ эффективно противосто-
ять контрнаступлению противника. В последующем проявление данной тенденции ощутимо усилива-
лось: линия соприкосновения местами перемещена в пользу российской стороны, а вооруженные силы 
Украины были вынуждены перейти к новой оборонительной тактике.

Отметим также, что в целом модернизированные мобилизационные отношения обусловили успеш-
ное производство основных видов вооружений. В течение года ОПК страны «увеличено в 2,7 раза, а по 
наиболее востребованным направлениям – в 10 раз. Предприятия промышленности некоторые работа-
ют в две смены, а многие в три. Практически днем и ночью. Подчеркнем: работают, очень качествен-
но» [13, с. 26].

1  Указ Президента Российской Федерации от 21.10.2022 г. № 763. Режим доступа: http://www.kremlin.ru\acts/bank/48438 (дата обращения: 04.11.2023).
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Перемены в российской экономике, связанные с мобилизационными отношениями, их переориен-
тацией на достижение полученных и все возрастающих результатов, произошли благодаря разработ-
ке и реализации государственного плана для ОПК страны. Субъектами, участвующими в выполнении 
данного документа, выступают различные собственники, применяющие разнообразные формы отече-
ственного хозяйствования и предпринимательства. При этом само государство, его органы также актив-
но действуют во всех звеньях сложившейся цепочки производства необходимой продукции, в том чи-
сле военной. Государством установлены целевые индикаторы ее выпуска, предусмотрен поэтапный план 
расширения производственных мощностей и запуска новых производств. Каждый этап своевременно 
финансируется для полного осуществления намеченных мероприятий: денежные средства выделяют-
ся оперативно и заранее резервируются с учетом каждого конкретного пункта плана. Государственные 
структуры выстраивают всю производственную цепочку самостоятельно, которая координирует орга-
низации ОПК по выпуску конечной продукции с предприятиями, производящими соответствующие 
комплектующие. Если последних недостаточно, государство вкладывает ресурсы в расширение нуж-
ных мощностей, что свидетельствует о функционировании в стране полного производственного цикла. 
За расходованием выделенных средств установлен эффективный контроль. Их нецелевое применение 
не допускается, а федеральное казначейство строго отслеживает все каналы финансирования производ-
ства продукции. Одним из важных промежуточных итогов считается экономия 10 млрд руб. по заклю-
ченным контрактам. В масштабе страны сумма небольшая, но при дальнейшей активизации ОПК важ-
нее удержать предел стоимости производимой продукции.

Как видно, приведенный пример демонстрирует значительную эффективность модернизации мо-
билизационных отношений с участием государства и его органов. Использование ими в обозначенном 
процессе стратегического планирования доказывает ошибочность либеральной установки о неэффек-
тивности государственного плана, преимуществе «невидимой руки» рынка.

Считаем необходимым отметить также, что после завершения периода мобилизационных отноше-
ний предполагается перевод экономики от экстремально-кризисного управления к инновационному. 
Это позволит достичь еще более высокого ее качества, которое затронет в том числе обновленные со-
циально-экономические отношения [12].

Модернизированная система данных отношений, как показывает отечественная практика, должна 
всегда предусматривать конкретные цели и задачи, ради реализации которых она, собственно, приме-
няется. Более того, необходимо, чтобы эта система содержала простые и понятные атрибуты их реали-
зации, включая основные направления их достижения.

Кроме того, важно чтобы стоящие цели и задачи были не только вполне достижимы, но и с понима-
нием воспринимались обществом или хотя бы его большинством, причем разными поколениями. Весь-
ма значимо, чтобы они вели не только к среднесрочным, но и к стратегическим перспективам страны 
в постмобилизационный период. Восприятие экономической безопасности как особой совокупности 
мобилизационных отношений обусловливает ее необходимость и естественную приемлемость подав-
ляющим числом субъектов сформулированных целей. При этом важны масштабность общественных 
действий, которые по-настоящему придают социально-экономическим отношениям мобилизационный 
характер развития, способствуют существенной мотивации участников данного процесса. Безусловно, 
такой подход будет положительно сказываться на восприятии мобилизационных перемен и на настро-
ении пассивной части остального населения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное исследование сути мобилизационных отношений, их опыта в отечественных условиях 

и повышения экономической безопасности в период, когда недружественные страны Запада многократ-
но игнорируют интересы РФ, расширяют Организацию Североатлантического договора (далее – НАТО) 
на Восток, приближают к ней свои границы, позволяет сделать ряд принципиально важных выводов.

1. Подавляющее большинство российского общества осознает необходимость противостояния за-
падным странам. На этом основании Россия консолидирована и солидарна в своих стратегических пла-
нах, мерах и действиях отстоять государственный суверенитет и территориальную целостность. Руко-
водство страны еще в декабре 2021 г. заявило о готовности государства, при необходимости, адекватно 
реагировать на вызовы Запада, используя при этом все возможности, включая военно-технические.
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2. Учитывая негативную реакцию западных стран на необходимость гарантии безопасности для России, 
выразившуюся не только в игнорировании заявления российских властей о нерасширении НАТО на Вос-
ток, но и в объявлении им намерения принятия в названный альянс новых государств, граничащих с РФ, 
руководящие органы страны в феврале 2022 г. были вынуждены начать реализацию декабрьского заявления.

3. Адекватная реакция России на эскалацию недружественными странами сложившейся обстановки 
в их взаимоотношениях, включая СВО на Украине, побуждает ее наращивать усилия на всех направле-
ниях. Ряд необходимых мер – частичная мобилизация, увеличение численности служащих по контрак-
ту, активное и эффективное обучение военнослужащих, перестройка некоторых направлений деятель-
ности в пределах ОПК, создание Координационного совета при Правительстве РФ и т.п. – уже сделаны. 
Иные меры запланированы на будущее. В их числе заслуживает распространения, прежде всего, опыт 
первой половины 40-х гг. прошлого века, упомянутый в настоящей работе.

4. Наконец применение системы мобилизационных отношений в течение военно-технического про-
тивостояния России и стран Запада представляется безусловным условием обеспечения безопасности 
ее общества. В дальнейшем такой подход позволит российскому обществу с минимальными издержка-
ми переформатировать мобилизационную систему связей в более передовую, инновационную разно-
видность отношений, востребованную в новых, послемобилизационных условиях.
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Аннотация
Актуальность статьи обусловлена тем, что вопрос суверенитета в насто-
ящее время прочно укоренился в цифровом пространстве и проявляется 
во многих областях, в частности отражается в действиях по релокализа-
ции производства, государственной поддержке, привлечению инвести-
ций. Цель данного исследования состоит в теоретическом обосновании 
направлений создания политики технологического суверенитета в зонах 
опережающего социально-экономического развития посредством частно-
го и государственного капитала. В качестве методов были использованы 
сравнительный и логический анализ при изучении тенденций цифровой 
экономики, синтез и обобщение при определении сущности техноло-
гического суверенитета и формулировке направлений совершенствова-
ния данных процессов. В статье аргументировано, что данный феномен 
на самом деле является объектом промышленной политики, конкурен-
ции, инновационного развития, геополитических изысканий, что актуа-
лизирует вопрос его формирования, причем эффективным механизмом 
в этом случае могут стать территории опережающего социально-эконо-
мического развития, создавшие благоприятные условия для привлечения 
частного и государственного капитала. В исследовании представлены 
векторы становления технологического суверенитета с учетом возмож-
ностей регионального аспекта – указанных территорий – и инвестици-
онного – сочетания обоих типов капитала.
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Abstract
The relevance of  the article is due to the fact that the issue of  sove-
reignty is now firmly rooted in digital space and manifests in many  
areas. In particular, it is reflected in actions to relocalise production, 
support through the state, and attract investments. The purpose of  this 
study is theoretical substantiation of  the directions in forming a poli-
cy of  technological sovereignty in the zones of  advanced socio-econo-
mic development with the help of  private and public capital. The follo-
wing methods were used: comparative and logical analysis in studying 
of  trends in the digital economy, synthesis and generalisation in deter-
mining the essence of  technological sovereignty and formulating di-
rections to improve these processes. The article gives reasons for the 
phenomenon being in fact an object of  industrial policy, competition, 
innovative development, and geopolitical studies, which actualises the 
issue of  its formation. Moreover, territories of  advanced socio-eco-
nomic development may become an effective mechanism in this case, 
as they have created favourable conditions to attract private and pub-
lic capital. The research presents vectors of  technological sovereignty 
establishment with consideration to the possibilities of  а regional as-
pect (the mentioned territories) and an investment one (a combination 
of  both types of  capital).
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ВВЕДЕНИЕ
Дискуссии о цифровом суверенитете, теме, которая разделяет цифровых и институциональных участ-

ников, совпадают с появлением коммерческого Интернета в начале 1990-х гг. В то время научные споры 
часто оставались сосредоточенными вокруг ответа на вопрос «Кто контролирует Интернет?», и с тех пор 
они усилились за счет значительного расширения цифровой сферы, вызванного разработкой и распростра-
нением новых (критических) технологий: искусственного интеллекта, сетей 5G, квантовых технологий [1].

Цифровой суверенитет и технологический суверенитет часто смешиваются. Если первый объеди-
няет большое количество рисков (потеря контроля над данными, угроза кибербезопасности, цифровое 
соперничество в предоставлении государственных услуг, угрозы общественным свободам и демократи-
ческим ценностям), то второй, хоть и охватывает первый, в более общем плане относится к потере неза-
висимости от ключевых технологий для стратегических секторов, таких как оборонная промышленность 
и телекоммуникационная инфраструктура, или для будущих сфер, таких как искусственный интеллект 
и Интернет вещей (англ. Internet of  things) [2].

Традиционно эти два аспекта противостоят друг другу, а суверенитет упоминается в технологических 
вопросах. Технологический суверенитет характеризует Российскую Федерацию (далее – РФ, Россия) как 
зависимую, поскольку у нее нет возможности для политической и экономической автономии в этой об-
ласти. Цифровой суверенитет, со своей стороны, выдвигает веру в способность действовать в области 
цифровых и критически важных технологий благодаря формированию научного опыта высокого уров-
ня и уникальности модели управления. Таким образом, расширение понятия оказывается абсолютной 
необходимостью и добавляет к этому проблему освоения чувствительных алгоритмов и поставку крити-
чески важных компонентов. Следовательно, актуальной становится цель данной статьи, которая заклю-
чается в теоретическом обосновании направлений формирования политики технологического сувере-
нитета на территориях опережающего социально-экономического развития с помощью привлечения 
частного и государственного капитала.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР
Можно согласиться с мнением исследователей, считающих, что расширение сферы цифрового суве-

ренитета теперь однозначно представляет собой сочетание промышленного и геополитического аспек-
тов [3; 4]. Согласно Н.В. Седых, это больше всего справедливо в области полупроводников, где Китай, 
Тайвань и Соединенные Штаты Америки (далее – США) продолжают свои усилия по развитию возмож-
ностей, увеличивая технологическое отставание других стран [5]. Российским производителям не хватает 
базового промышленного потенциала и достаточно надежных технологий в этом секторе, особенно для 
наиболее сложных компонентов, в результате чего данная продукция становится ведущей статьей импорта.

Полагаем, что геополитический фактор ограничивает способность в краткосрочной перспективе догнать 
США и Китай, который опирается на свои достижения в области искусственного интеллекта. Успехи в дан-
ной сфере связаны не только с государственной поддержкой сектора, которая, например, в Китае состави-
ла более 290 млрд долл. США в 2021–2022 гг. Важным является стимулирование и обеспечение благопри-
ятных условий для такой деятельности [6]. В Европе борьба за влияние между государствами (Германией, 
Францией и т.д.) за привлечение тайваньских и американских инвестиций с целью (частичного) перемеще-
ния производственной структуры на континенте ясно иллюстрирует учет геополитического измерения [3].

Ранее Россия была неизменным лидером в сфере космических и военных технологий, атомной энер-
гетики и пр., полагаясь почти исключительно на своих национальных промышленных партнеров, ко-
торые также считались в то время одними из лучших в мире [7]. Однако это превосходство выступало 
частью закрытой технической среды, инновационные циклы которой заранее определялись произво-
дителями, органами по стандартизации и государством.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ввиду реального риска фрагментации Интернета, санкций, высокой импортозависимости в сфере 

технологий и новой холодной войной между США и Китаем, РФ сегодня действительно не помешали 
бы ее суверенные возможности прошлых лет, особенно с точки зрения инфраструктуры. К сожалению, 
государство больше не в состоянии противостоять этим новым вызовам из-за чрезмерной зависимости 
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от технологических строительных блоков, разработанных Кремниевой долиной, Тайванем, Республи-
кой Кореей и даже Китаем (см. табл.).

Таблица
Оценка позиций России в рейтингах развития цифровой экономики

Название рейтинга
Место 
России

Количество 
стран-участниц рейтинга

Всемирный рейтинг цифровой конкурентоспособности 42 64
Индекс готовности к сетевому обществу 43 130
Индекс инклюзивного интернета 30 100
Индекс развития электронного правительства 36 193
Индекс мобильного взаимодействия 38 170

Составлено автором по материалам источника [7]

Как мы видим, позиции России в международных рейтингах развития цифровой экономики чуть 
выше среднего, что не дает особых преимуществ для формирования цифрового суверенитета.

Цифровой суверенитет также стал вопросом модели, проекции политических ценностей из-за со-
перничества, которое он вызывает. В мире, отмеченном возвращением формы жестокости (в ней роль 
идей никогда не исчезала), данный тип суверенитета выступает в качестве ключевого компонента. С его 
помощью государства, находящиеся в оппозиции или даже в конфликте, будут стремиться реализовать 
свою собственную интерпретацию закона, технологий и политики.

Цифровой суверенитет стал неизбежным барьером в геополитических отношениях. Эта характеристи-
ка явно усилилась во время пандемического кризиса, а затем в результате его многочисленных послед-
ствий. Одно из них связано с усилением влияния геоэкономического фактора в международных отно-
шениях, который выходит за рамки единой цифровой экономики и охватывает практики «вооружения» 
основных экономических взаимозависимостей. Иными словами, векторы глобализации (финансовые 
и технологические потоки, экспорт сельскохозяйственного и энергетического сырья, а также инфор-
мационные сети) используются как оружие. Согласно этому подходу, принудительные экономические 
меры – такие как санкции – теперь являются не заменой войны, а ее продолжением. Задача состоит в том, 
чтобы истощить ресурсы, которые противник может мобилизовать для боевых действий, и, следователь-
но, увеличить бремя войны с экономической точки зрения. Речь также идет об ослаблении морального 
духа. В этом контексте цифровой суверенитет может представлять собой политический и промышлен-
ный ответ на ситуацию ограничений, навязанных извне, с целью самообеспеченности (термин, исполь-
зуемый китайскими властями с 2015 г.) или импортозамещения (термин используется в РФ с 2014 г.).

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
России все еще характерен гораздо более низкий уровень экономического развития, а значит, и бо-

лее низкий уровень расходов на инновационную деятельность [4]. Именно этим объясняется неудовлет-
ворительная позиция страны во всех инновационных рейтингах. В настоящее время лишь небольшой 
процент отечественных предприятий можно отнести к инновационным. Также отмечается снижение 
внутренних затрат на данную деятельность (см. рис.).

Представляется, что единственный выход из этой ситуации – стимулирование инновационной дея-
тельности. Ключевую роль в этом процессе играют территории опережающего развития (далее – ТОР), 
способствующие созданию инноваций с помощью различных видов поддержки. ТОР как инструмент 
поддержки новых технологий важны в первую очередь для крупных корпораций и предприятий, кото-
рые могут позволить себе инвестиции в определенном объеме, и именно крупные предприятия являют-
ся основным бенефициаром преимуществ ТОР [8]. Цифровая и технологическая зависимость обязыва-
ет РФ, не сумевшую реализовать фактическую политику суверенитета, обеспечить наличие механизмов 
для цифровой устойчивости, в качестве которых успешно могут выступать ТОР. Предлагаем рассмо-
треть особенности одного подобного механизма. Его результат – становление эффекта агломерации 
как фактора ускорения экономического роста, поскольку только та промышленная политика, которая 
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направлена на конкретные промышленные подсистемы, называемые особыми экономическими зонами 
(далее – ОЭЗ), или ТОР, эффективна [9; 10].

Опыт зарубежных государств показывает, что появление ОЭЗ считается одним из основных направ-
лений прогресса, способствующих динамике инноваций и инвестиций. В частности, в Китае развитие 
технологической деятельности на протяжении более десяти лет в основном стимулировалось двумя спо-
собами. Во-первых, государственной исследовательской политикой, проводимой центральным государ-
ством и находящейся под контролем министерств науки и технологий, а также промышленности и тор-
говли. Во-вторых, политикой привлекательности прямых иностранных инвестиций в виды деятельности 
с высоким технологическим содержанием.

ТОР – это выделенная законом необитаемая территория России, на которой предпринимательская 
деятельность может осуществляться на льготных условиях. Ее основной целью создания является совер-
шенствование территорий за счет привлечения инвестиций и формирования благоприятных условий. 
ТОР представляют собой удачное сочетание потребности инвесторов с потребностями отдельных ре-
гионов, где они созданы [11]. Предпринимателям в ТОР предоставляются налоговые льготы и дополни-
тельная льгота начала бизнеса на специально подготовленной, развитой территории. С другой стороны, 
увеличение инвестиций приводит к ускоренному экономическому региональному прогрессу, снижению 
безработицы и повышению конкурентоспособности экономики РФ. Она также помогает в самом инве-
стиционном процессе, например облегчая контакты с местными властями или центральной админист-
рацией по вопросам, помимо всего прочего, покупки земли для финансовых вложений [12].

Переходя к цели исследования, следует отметить, что технологии и инновации многоаспектны и оказыва-
ют существенное влияние на развитие не только отдельных регионов, но и всей экономики. Ряд факторов, 
связанных, например, с технологическим капиталом и человеческими ресурсами, имеют фундаментальное 
значение для построения конкурентоспособности экономики. В свою очередь, к факторам, сдерживаю-
щим инновационную деятельность, относятся слишком высокие затраты на инновации, неопределенный 
спрос на них, трудности с поиском партнеров по сотрудничеству или недостаток квалифицированных ка-
дров. Инновационность хозяйствующих субъектов – это основа повышения конкурентоспособности ре-
гионов, поэтому она находится в приоритете при формировании стратегий регионального развития [13].

Сущностью функционирования зон выступают специальные условия, установленные законом для 
предпринимателей, как отечественных, так и иностранных, осуществляющих деятельность на опреде-
ленном участке страны, соответственно, это форма косвенной государственной помощи регионам. Су-
ществование ТОР влияет на экономическое и социальное положение определенного региона и его 

Составлено автором по материалам источника [7]

Рисунок. Динамика структуры затрат на внедрение и использование цифровых технологий
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 развитие. ТОР считаются одним из инструментов поддержки экономического роста за счет привлече-
ния новых инвесторов. Их дополнительный положительный эффект исходит от инвестиций в иннова-
ционные отрасли, дающие различные экономические результаты. С другой стороны, однако, ТОР могут 
быть и инструментом активной государственной промышленной политики, когда законодатель устанав-
ливает систему экономических преференций только для входящих в них предпринимателей из отдель-
ных отраслей экономики. Представляется правильным, что ТОР должны помогать инновационным от-
раслям, таким как ИТ-сектор (ИТ – информационные технологии), биотехнологии или фармацевтика.

Высокотехнологичные компании – будущее каждой экономики, поэтому в интересах каждой ТОР 
обеспечить своим инвесторам соответствующие условия для развития бизнеса. Передача технологий 
предприятиям, инвестирующим в ТОР, является одним из мотивов создания этих инвестиционных ан-
клавов. Тем не менее, стоит отметить, что вышеупомянутый процесс происходит не всегда и зависит 
от типа промышленности, которая инвестирует в данную зону. Примером может служить ТОР Дальне-
го Востока. Оказалось, что трансфера технологий в данном регионе фактически не существовало, по-
скольку главной причиной ведения бизнеса была низкая стоимость рабочей силы, а не рынок, богатый 
высококвалифицированными специалистами.

Новая модель экономического развития – это модель цифрового развития, основанная на устойчи-
вом экономическом росте, поэтому необходимо перейти к цифровой экономике, базирующейся на но-
вых технологиях, знаниях и создании высокооплачиваемых рабочих мест. Государство должно прово-
дить активную политику, направленную на развитие инновационно-технологической системы, то есть 
системы институтов, навыков и стимулов (налоговых, кредитных) для внедрения инноваций, повышаю-
щих конкурентоспособность экономики и улучшающих качество жизни общества. Таким образом, будет 
увеличиваться взаимосвязь между наукой, технологиями и рынком и усиливаться технологический суве-
ренитет [14]. Реализация этой цели политики требует создания комплекса мер и инструментов из раз-
нообразных сфер деятельности. Речь идет об активизации на различных уровнях образования и науки 
исследовательских программ, грантов, о построении инфраструктуры для инновационной деятельности. 
Одновременно государственная политика должна быть направлена на обеспечение экономического ро-
ста, основанного в большей степени на знаниях, цифровизации и инновациях, и принимать во внима-
ние, что внешняя конкуренция усиливается, экономика становится все более глобализированной, а чет-
кого периода восстановления не наступило после продолжающихся кризисов.

Вместо этого политика поддержки частного и государственного капитала может быть полностью 
основана на классической административной процедуре. Чтобы предприниматель мог получить реше-
ние, дающее ему право на освобождение от налогов на территории ТОР, его инвестиционному проекту 
необходимо соответствовать не только количественным, но и качественным критериям согласно оценке, 
указанной в положении о государственной помощи. Например, достижение соответствующего уровня 
продаж за пределами РФ; создание высокооплачиваемых рабочих мест; предложение стабильной заня-
тости; ведение бизнеса с низким негативным воздействием на окружающую среду, подтвержденное со-
ответствующими сертификатами. Введение такой оценки снижает свободу действий органа, принима-
ющего решение о поддержке, а также гарантирует, что помощь будет охватывать наиболее важные для 
российской экономики инвестиционные проекты.

В России функционирует модель поддержки инвестиций и контроль за ними через управляющие 
компании специальных хозяйствующих субъектов, а также через субъекты коммерческого права, ориен-
тированные исключительно на конкретные территории страны. Однако эти решения уже несовмести-
мы с социально-экономическими реалиями времени и порождают ненужное административное бремя 
как со стороны предпринимателей, так и со стороны государственного управления – главным образом 
длительную и трудоемкую процедуру включения земель в ОЭЗ. Более того, у предпринимателей иног-
да возникают проблемы с разделением деятельности, осуществляемой внутри зоны и за ее пределами. 
Распределение доходов и расходов по зонам и незональным видам деятельности тоже вызывает труд-
ности. Полагаем, необходимо разработать меры, которые позволят получать преференции на близле-
жащих территориях, но не входящих в ТОР, с особым контролем технологических видов деятельности.

Важно, чтобы поддержка новых инвестиций действовала длительный период, например более 20 лет, 
и именно таким должен быть характер предоставляемой поддержки. Поскольку предприниматели по-
лучают государственную помощь, на которую имеют право, в виде освобождения от налогов, период 
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действия решения от 5 до 10 лет может оказаться слишком коротким для того, чтобы они могли восполь-
зоваться ею. На начальном этапе инвестиций отсутствует доход, поскольку предприятие несет высокие ин-
вестиционные затраты. После их осуществления и завершения инвестиций бизнесмены начинают полу-
чать прибыль, связанную с поддержкой, и таким образом обретают выгоду от государственной помощи. 
Под реализацией прибыли следует понимать этап инвестирования, когда капитальных затрат больше нет, 
а предприниматель вместо этого осуществляет операционную деятельность, также предполагающую полу-
чение доходов. Вышеизложенное связано с возможностью использования налоговых льгот. Идеальная мо-
дель – использование всей налоговой льготы после завершения инвестиции, а затем, после истечения сро-
ка действия решения о поддержке, продолжение предпринимательской деятельности на общих условиях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в статье раскрыта сущность технологического суверенитета и особенности его фор-

мирования в России, предложены меры государственной политики данного феномена на ТОР, использо-
вание которых позволит привлечь частный и государственный капитал для активизации инновационной 
активности России. Так, увеличится длительность поддержки новых инвестиций в высокотехнологи-
ческие виды деятельности; будут разрабатываться меры для получения преференции на территориях, 
граничащих с ТОР, но не входящих в нее, с исключительным контролем технологических видов дея-
тельности; инвестиционные проекты должны будут соответствовать количественным и качественным 
критериям приоритетности высокотехнологических видов деятельности.
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Аннотация
Уровень доступности к различным источникам финансирования играет важную 
роль в формировании инвестиционной стратегии компаний. Цель статьи со-
стоит в выявлении и анализе факторов, оказывающих влияние на объем инве-
стиционных расходов публичных российских предприятий реального сектора 
экономики с учетом степени финансовых ограничений. Исследованиe основа-
но на разделении компаний на более и менее финансово ограниченные. В ка-
честве критериев сегментации взяты следующие характеристики: размер, возраст 
предприятия и размещение его облигаций на бирже. С помощью регрессион-
ного анализа определены сходства и различия в перечне детерминант инвести-
ционной активности более и менее финансово ограниченных компаний. Клю-
чевым общим фактором, влияющим на данную характеристику организаций 
обеих групп, оказались инвестиционные расходы предшествующего периода. 
Инвестиции более финансово ограниченных компаний продемонстрировали 
сильную зависимость от текущих показателей денежного потока и структуры 
капитала. При этом на объем расходов менее финансово ограниченных компа-
ний в большей степени влияет показатель накопленных материальных активов. 
Результаты исследования могут представлять интерес для предприятий реаль-
ного сектора при оценке степени их финансовой ограниченности и определе-
нии объема инвестиционных расходов.
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Abstract
The level of  accessibility to various sources of  financing plays a crucial role 
in formation of  an investment strategy. The purpose of  the article is to identify 
and analyse factors influencing the volume of  investment expenditures of  pub-
lic Russian enterprises in the real economic sector with consideration to the 
degree of  financial constraints. The research is based on division of  compa-
nies into more and less financially constrained. The following characteristics 
were chosen as criteria for segmentation: size, age of  the business and place-
ment of  corporate bonds on the exchange. A regression analysis specified si-
milarities and differences among determinants of  investment activity of  more 
and less financially constrained companies. The key common factor that has 
an impact on this characteristic of  organisations in both groups is investment 
expenditures of  the previous period. Investments of  more financially con-
strained companies have shown a strong dependence on indicators of  cur-
rent cash flow and capital structure. At the same time, the volume of  expenses 
of  less financially constrained companies is more influenced by the indicator 
of  accumulated tangible assets. The results of  the research may interest enter-
prises in the real sector when assessing the degree of  their financial constraint 
and determining the volume of  investment expenditures.
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ВВЕДЕНИЕ
В рамках теории инвестиций было обосновано, что на совершенных рынках капитала инвестицион-

ные решения компании не зависят от ее финансового состояния, поскольку внешние средства являются 
полноценной заменой внутреннего капитала [1]. Однако в реальности присутствуют проблемы несовер-
шенства и асимметрии информации на данном рынке, которые приводят к тому, что условия привле-
чения внутреннего и внешнего финансирования для компании различаются. Соответственно, инвести-
ционная политика во многом обусловлена следующими факторами: наличием внутреннего капитала, 
доступом к различным источникам внешнего финансирования. Поэтому в условиях финансовых огра-
ничений, когда имеющихся собственных средств для финансирования инвестиционных инициатив не-
достаточно, а привлечение дополнительных средств на внешнем рынке капитала становится слишком 
дорогим, компании сталкиваются с серьезной проблемой недоинвестирования.

Вопрос учета степени финансовых ограничений при формировании инвестиционных программ 
крайне важен для российских компаний. Во-первых, согласно данным Федеральной службы государст-
венной статистики, на протяжении последних 15 лет наблюдается падение доли внешнего финанси-
рования в общей структуре инвестиций в основные средства российских организаций (без учета субъ-
ектов малого предпринимательства): если в 2008–2009 гг. доля привлеченных средств превышала 60 %, 
то к 2022 г. этот показатель составил менее 46 %1. Причем неуклонное снижение доли привлеченных 
средств наблюдалось даже на фоне умеренного восстановления положительной динамики совокупных 
инвестиций в основные средства относительно валового внутреннего продукта (далее – ВВП) стра-
ны начиная с 2015 г., когда стало проявляться негативное влияние первых санкций в отношении Рос-
сии (за период 2015–2022 гг. уровень совокупных инвестиций возрос с 12,6 % ВВП до 13,9 %, и лишь 
в 2021 г. показатель падал, что обусловлено также влиянием пандемии).

В структуре привлеченного финансирования также были заметны сдвиги (рис. 1). Следует отметить, 
что основным источником среди привлеченных средств в течение рассматриваемого периода является 
бюджетное, а не рыночное финансирование. За последнее время влияние этого источника только уве-
личивалось: в 2022 г. доля бюджетных средств в структуре инвестирования капитальных затрат оказалась 
максимальной более чем за 10 лет. Вторым по значимости внешним источником является кредитование 
банков, доля которого последние годы остается в целом неизменной. На такие рыночные инструменты 
финансирования, как выпуск акций и облигаций приходятся считанные проценты.

Источник2

1  Федеральная служба государственной статистики. Инвестиции в нефинансовые активы. Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/investment_nonfinancial 
(дата обращения: 27.10.2023).
2  Там же.

0

20

40

60

80

100

2000               2005               2010              2015               2020               2021              2022

Д
ол

я 
ин

ве
ст

иц
ий

 о
бщ

ег
о 

об
ъе

ма
 

ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
я,

 %

Год

Собственные средства

Кредиты банков

Заемные средства

Бюджетные средства

Прочие средства (в том числе средства 

от выпуска акций и облигаций) 

Рис. 1. Структура инвестиций в основной капитал российских компаний
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Во-вторых, следует отметить весьма незначительное количество российских компаний, представлен-
ных на фондовой бирже, по сравнению с другими развивающими странами, включая те, что входят 
в группу БРИКС (англ. BRICS – Brazil, Russia, India, China, South Africa), межгосударственное нефор-
мальное объединение стран с динамично развивающейся экономикой: Бразилии, России, Индии, Ки-
тая и Южно-Африканской Республики (далее – ЮАР) (рис. 2).

Источник3

Перечисленные тенденции указывают на возрастание финансовой ограниченности российских ком-
паний. Проблема влияния данного явления на объем инвестиций становится более актуальной с момен-
та введения в 2014 г. первых санкций в отношении российской экономики в целом и отдельных отра-
слей и участников рынка. За прошедшие 9 лет санкционное давление только усиливалось.

Определенная научная новизна исследования заключается в том, что вопрос поиска детерминант ин-
вестиционной активности компаний с акцентом на степени финансовых ограничений мало проработан 
в научной литературе. Среди небольшого количества имеющихся работ, посвященных данной теме, от-
сутствует единство в методологии оценки этого феномена. При этом очевидна растущая потребность 
бизнеса в аналитическом инструментарии для принятия решения об объеме инвестиций в соответст-
вии со степенью финансовой ограниченности.

ОБЗОР НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Первое масштабное исследование в рамках данного научного направления провели экономисты 

С.М. Фаззари, Р.Г. Хаббард и Б.К. Петерсен на примере американских промышленных компаний 
за период 1970–1984 гг. [2]. Ими был сделан вывод о том, что чувствительность инвестиций к де-
нежным потокам значительна для компаний с бóльшими финансовыми ограничениями (к таковым 
отнесены компании с низкими дивидендными выплатами) и незначительна для компаний с высо-
кими дивидендами. Впоследствии С.Н. Каплан и Л. Зингалес на идентичной выборке компаний до-
казали обратное, то есть чувствительность к денежным потокам выше у компаний с меньшими фи-
нансовыми ограничениями [3].

Исследователи Р. Джордж, Р. Кабир и Ц. Цзин, рассматривая индийские промышленные компании 
за период 1997–2000 гг., также делали основной акцент на влиянии денежного потока [4]. Авторы при-
шли к выводу, что зависимость от него инвестиций значима для всей выборки, однако степень финан-
совой ограниченности компаний не влияет на ее изменение.

Экономисты С. Кумар и К.С. Ранджани на выборке индийских промышленных компаний за пе-
риод 2009–2015 гг. выявили, что чувствительность инвестиций к денежному потоку можно считать 
достоверной мерой финансовых ограничений [5]. Это подтверждает выводы С.М. Фаззари, Р.Г. Хаб-
барда и Б.К. Петерсена. Кроме того, С. Кумар и К.С. Ранджани также выявили существенное влия-
ние на инвестиционную активность более финансово ограниченных компаний такого показателя, как 
объем материальных активов.
3  The World Bank. Listed domestic companies, total. Режим доступа: https://data.worldbank.org/indicator/CM.MKT.LDOM.NO (дата обращения: 29.10.2023).
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Рис. 2. Количество листинговых компаний в развивающихся странах
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Помимо определения детерминант инвестиционных расходов, ключевым вопросом для рассмотрения 
выступает формулирование понятия финансовой ограниченности и выбор критериев, на основе которых 
будет осуществляться деление выборки компаний на более и менее финансово ограниченные. Для этого 
анализировались исследования С.Н. Бхадури, К. Каррейры и Ф. Сильвы, В.Л. Крисостомо, Ф.Дж.Л. Итур-
риаги и Э.В. Гонсалеса, где приведены различные интерпретации этого понятия и рассмотрены критерии 
разделения компаний на две данные группы [6–8]. Также были изучены аналитические материалы таких 
финансовых регуляторов, как Европейский центральный банк и Резервный банк Австралии [9; 10]. Рас-
смотренные формулировки объясняют финансовые ограничения несовершенством рынка и асимметри-
ей информации, добавляя, что собственный и заемный капиталы не являются субститутами.

На основе исследованной литературы можно сформулировать обобщающее определение финансовой 
ограниченности – это ситуация, когда компания, функционирующая на несовершенном рынке капитала, 
имеет ограниченный доступ к внешнему рынку финансирования, в связи с чем не может осуществить 
инвестиции в запланированном объеме. Что касается критериев разделения компаний, то наиболее ча-
сто встречающиеся – размер, возраст компании, финансовый леверидж и уровень дивидендных выплат.

МЕТОДОЛОГИЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ДЕТЕРМИНАНТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
АКТИВНОСТИ

Наиболее значимым аспектом проведения исследования является выбор критерия отнесения пред-
приятий к более и менее финансово ограниченным. В качестве таких критериев рассмотрены два наи-
более распространенных в литературе показателя – размер и возраст компаний. Также в исследовании 
предложен новый критерий – выпуск облигаций и их размещение на бирже.

Сформулируем следующие основные гипотезы:
1) в качестве критериев финансовой ограниченности могут выступать размер, возраст компании и ее 

присутствие на облигационном рынке;
2) зависимость объема инвестиций от денежных потоков организации увеличивается с ростом фи-

нансовых ограничений;
3) показатель возможности роста компании (коэффициент Q-Тобина) положительно влияет на объ-

ем инвестиций более финансово ограниченных предприятий;
4) структура капитала оказывает бóльшее влияние на инвестиционную активность более финансо-

во ограниченных компаний;
5) более финансово ограниченные компании чувствительны к уровню накопленных материальных 

активов при принятии решения об объеме инвестиций;
6) введение санкций в отношении российской экономики негативно сказывается на более финансо-

во ограниченных организациях.
В регрессионной модели в качестве объясняемой переменной рассматривается отношение капиталь-

ных вложений предприятия к его совокупным активам за каждый год (inv).
Объясняющие переменные включают:

 – лаговое значение отношения капитальных вложений к совокупным активам – inv (t-1);
 – показатель инвестиционных возможностей компании (коэффициент Q-Тобина), рассчитанный 

как отношение суммы рыночной капитализации и совокупного долга к совокупным активам – Q;
 – денежный поток организации (текущее и лаговое значения) в двух вариациях: отношение чистой 

прибыли к совокупным активам и отношение показателя EBITDA (англ. earnings before interest, taxes, 
depreciation, and amortisation – прибыль до вычета налогов, процентов и амортизации) к данным акти-
вам – NI, NI (t-1), EBITDA и EBITDA (t-1) соответственно;

 – леверидж компании (текущее и лаговое значения в первой и второй степени), рассчитанный в данном 
случае как отношение совокупного долга к совокупным активам – lev, lev2, lev (t-1) и lev2 (t-1) соответственно;

 – отношение накопленных материальных активов на конец предыдущего периода к совокупным ак-
тивам – tang (t-1);

 – дамми-переменную наличия санкций: принимает значение 1 в период 2014–2021 гг. и 0 в пери-
од 2012–2013 гг. – crisis.

Также в качестве контрольных переменных выступают критерии отнесения компаний к более и ме-
нее финансово ограниченным – размер (англ. size), возраст предприятий (англ. age) и выпуск ими  
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облигаций на бирже (англ. bonds). При этом на втором этапе исследования контрольные переменные 
будут использоваться для разделения совокупной выборки компаний на две подвыборки – более и ме-
нее финансово ограниченные. В качестве размера организации рассматривается балансовая стоимость 
совокупных активов, а деление выборки происходит относительно медианного значения. Возраст ком-
пании – количество лет со дня ее основания (подвыборка более финансово ограниченных компаний – 
нижний квантиль, менее ограниченных – верхний квантиль). Выпуск облигаций на бирже – это дамми-
переменная, которая принимает значение 1, если организация минимум один раз размещала облигации 
за период наблюдений, в противном случае – 0.

Источники информации – данные консолидированной отчетности компаний и Московской биржи. От-
бирались российские листинговые компании реального сектора с доступной отчетностью по Международ-
ным стандартам финансовой отчетности за 2011–2021 гг. Из выборки исключались компании, рыночная 
капитализация которых недоступна за данный период и которые участвовали в сделках слияния с другими 
компаниями. В итоге была получена сбалансированная панельная выборка из 56 компаний, значительная 
часть которой – компании электроэнергетического, нефтегазового и телекоммуникационного секторов.

АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Для выбора модели оценивания сначала были построены модели пула (Pool) с фиксированными (FE) 

и случайными (RE) эффектами. По итогам проведения теста Бройша-Пагана, F-теста и теста  Хаусмана 
сделан выбор в пользу FE-модели. Полученные результаты косвенно указывают на присутствие эндоген-
ности, поскольку наилучшей оказалась модель FE, то есть обычной ошибки недостаточно для коррект-
ной оценки модели [11]. Более того, она имеет динамическую характеристику, так как в правой части 
уравнения присутствует запаздывающая объясняемая переменная, что также является причиной эндо-
генности. Соответственно, модель будет оцениваться с помощью двухшагового метода наименьших ква-
дратов с фиксированными эффектами (2SLS-FE), где в качестве инструментов используются лаговые 
регрессоры правой части уравнения (кроме дамми-переменной санкционных ограничений). Результаты 
регрессионного анализа на совокупной выборке приведены в табл. 1.

Таблица 1
Результаты регрессионного анализа по выявлению детерминант  

инвестиционной активности на совокупной выборке

Переменная 1 2 3 4

inv (t-1) 0,13** 0,08. 0,19*** 0,19***

(0,04) (0,04) (0,03) (0,03)

Q 0,00 – 0,00 0,01*** 0,01***
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)

NI
– – –

– 0,08***
(0,01)

NI (t-1)
– –

-0,00
–

(0,02)
EBITDA -0,08***

– – –
(0,02)

EBITDA (t-1)
–

-0,01
– –

(0,03)

lev
–

0,10***
–

– 0,02

(0,03) (0,02)

lev2
–

– 0,07***
–

0,01
(0,02) (0,02)

lev (t-1) – 0,02
–

– 0,06***
–

(0,03) (0,02)
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Переменная 1 2 3 4

lev2 (t-1) 0,02
–

– 0,05**
–

(0,02) (0,01)
tang (t-1) – 0,02 – 0,00 – 0,01 – 0,02

(0,02) (0,02) (0,01) (0,01)
tang*NI (t-1)

– –
0,04 0,04***

(0,04) (0,01)
tang*EBITDA (t-1) 0,09** 0,08

– –
(0,03) (0,06)

crisis – 0,01* – 0,01* – 0,01 – 0,01*
(0,01) (0,01) (0,00) (0,00)

bonds – 0,01. – 0,01. – 0,00 – 0,01.
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)

size – 0,01 – 0,03** 0,08*** 0,08***
(0,01) (0,01) (0,00) (0,00)

age 0,01 0,02 – 0,12*** – 0,10***
(0,03) (0,03) (0,02) (0,02)

R2 0,12 0,09 0,47 0,50
num. obs. 560 560 560 560

Примечание: значения в таблице – результат авторских эконометрических расчетов при помощи регрессионного анализа на основе панель-
ных данных по компаниям, выполненных в программном пакете R; . – коэффициент значим на уровне 10 %, * – на уровне 5 %, ** – на уров-
не 1 %, *** – на уровне 0,1 %; R2 – коэффициент детерминации; num. obs. – количество наблюдений

Составлено авторами по материалам исследования

Оценки регрессии показывают, что инвестиционные затраты достаточно стабильно чувствительны 
к инвестициям предыдущего года, текущему денежному потоку и введению санкций. Значимость влия-
ния остальных переменных на уровень инвестиций оказалась неустойчивой.

Включение в совокупную выборку контрольных переменных не позволило сделать однозначные 
выводы относительно их влияния на уровень инвестиций, поэтому они будут использованы в качестве 
критериев разделения выборки.

Табл. 2 демонстрирует результаты анализа в случае деления выборки предприятий на более и менее 
финансово ограниченные по их размеру: компании меньшего размера считаются более рисковым вло-
жением на рынке капитала, поэтому они рассматриваются как более ограниченные в отношении при-
влечения внешнего финансирования.

Таблица 2
Результаты регрессионного анализа по выявлению детерминант инвестиционной 

активности при делении выборки по размеру компаний

Переменная Компании меньшей капитализации Компании большей капитализации

1 2 3 4 5 6 7 8

inv (t-1) 0,06 0,10. 0,26*** 0,25*** 0,17*** 0,19*** 0,20*** 0,20***

(0,07) (0,06) (0,07) (0,06) (0,05) (0,05) (0,05) (0,05)
Q – 0,00 – 0,00 – 0,00 0,01. 0,02*** 0,02*** 0,02*** 0,02***

(0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,01) (0,00) (0,01)
NI

– – –
– 0,12***

– – –
– 0,02

(0,02) (0,02)
NI (t-1)

– –
– 0,00

– – –
0,00

–
(0,04) (0,05)

Окончание табл. 1
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Переменная Компании меньшей капитализации Компании большей капитализации

1 2 3 4 5 6 7 8
EBITDA

–
– 0,11***

– – –
– 0,02

– –
(0,02) (0,02)

EBITDA (t-1) – 0,02
– – –

– 0,04
– – –

(0,04) (0,06)

lev
–

0,14**
–

0,10*
–

– 0,03
–

– 0,03

(0,04) (0,04) (0,03) (0,03)

lev2
–

– 0,12**
–

– 0,11**
–

0,00
–

– 0,00

(0,04) (0,04) (0,02) (0,02)

lev (t-1) – 0,03
–

– 0,06
–

– 0,06*
–

– 0,06*
–

(0,05) (0,04) (0,03) (0,03)

lev2 (t-1) 0,00
–

0,02
–

0,02
–

0,02
–

(0,04) (0,04) (0,02) (0,02)

tang (t-1) – 0,01 – 0,03 – 0,01 – 0,03 – 0,02 – 0,02 – 0,01 – 0,01

(0,02) (0,02) (0,02) (0,02) (0,02) (0,02) (0,02) (0,02)

tang*NI (t-1)
– –

0,01 0,04
– –

0,03 0,04**

(0,09) (0,04) (0,08) (0,01)
tang*EBITDA 

(t-1)
0,02 0,08

– –
0,12 0,07*

– –
(0,09) (0,05) (0,10) (0,04)

crisis – 0,02* – 0,01. – 0,01 – 0,01 – 0,01** – 0,01** – 0,01** – 0,01*

(0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)

R2 0,04 0,19 0,09 0,22 0,20 0,18 0,21 0,20

num. obs. 280 280 280 280 280 280 280 280

Составлено авторами по материалам исследования

Для обеих подвыборок выявлена только одна общая детерминанта инвестиционной активности – ин-
вестиции предыдущего периода, тогда как остальные детерминанты разнятся. Для более финансово ог-
раниченных компаний (то есть компаний меньшей капитализации) значимыми переменными являют-
ся текущий денежный поток и текущий леверидж. Это объясняется тем, что данный тип организаций 
в первую очередь прибегает к финансированию инвестиций за счет имеющегося денежного потока, 
что, соответственно, меняет структуру капитала. Обращает на себя внимание квадратичная связь между 
левериджем и инвестициями: до определенного значения левериджа рост инвестиций сопровождается 
ростом долгового капитала, а затем наблюдается сокращение объема инвестиций. Также определенное 
влияние на инвестиционную активность могло оказать введение санкций.

Иная ситуация с менее финансово ограниченными компаниями, так как подтверждена тесная прямая 
связь инвестиций с показателем Q-Тобина и обратная связь с показателями левериджа предыдущего пе-
риода и введения санкций. Что касается последней переменной, результат представляется логичным, по-
скольку первые санкции были направлены преимущественно на самые крупные российские компании. 
Значимость показателя накопленных материальных активов подтверждается только с учетом совокуп-
ного воздействия с денежным потоком.

В табл. 3 приведены оценки регрессии при делении выборки по критерию возраста компании. Так, 
более молодые компании считаются более финансово ограниченными.

Окончание табл. 2
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Таблица 3
Результаты регрессионного анализа по выявлению детерминант инвестиционной 

активности при делении выборки по возрасту компаний

Переменная Более молодые компании Более зрелые компании
1 2 3 4 5 6 7 8

inv (t-1) 0,15. 0,18* 0,15. 0,20* 0,22** 0,23** 0,43*** 0,40***

(0,08) (0,08) (0,08) (0,09) (0,07) (0,07) (0,08) (0,08)

Q – 0,00* – 0,00** – 0,00* – 0,01. 0,01 0,02* – 0,00 0,02

(0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01)

NI
– – –

0,03
– – –

– 0,11***

(0,04) (0,03)
NI (t-1)

– –
– 0,02

– – –
– 0,09

–
(0,10) (0,07)

EBITDA
–

0,04
– – –

– 0,14***
– –

(0,04) (0,03)
EBITDA (t-1) 0,09

– – –
– 0,16.

– – –
(0,11) (0,09)

lev
–

– 0,07
–

– 0,08
–

– 0,02
–

0,02

(0,05) (0,05) (0,06) (0,06)

lev2
–

0,09
–

0,09
–

– 0,00
–

– 0,06

(0,05) (0,05) (0,08) (0,08)

lev (t-1) – 0,08.
–

– 0,09.
–

– 0,10
–

– 0,09
–

(0,05) (0,05) (0,07) (0,06)

lev2 (t-1) 0,09
–

0,09
–

0,03
–

0,05
–

(0,06) (0,06) (0,10) (0,10)

tang (t-1) – 0,03 – 0,05 – 0,02 – 0,02 – 0,07* – 0,06** – 0,06* – 0,07**

(0,03) (0,03) (0,03) (0,03) (0,03) (0,02) (0,02) (0,02)

tang*NI (t-1)
– –

0,02 – 0,00
– –

0,17 0,11*

(0,18) (0,04) (0,12) (0,05)

tang*EBITDA (t-1) – 0,03 0,08
– –

0,26. 0,11*
– –

(0,19) (0,06) (0,15) (0,05)

crisis – 0,01** – 0,02** – 0,01* – 0,01* – 0,02*** – 0,02*** – 0,02** – 0,02**

(0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01)

R2 0,17 0,17 0,15 0,15 0,21 0,29 0,31 0,35

num. obs. 140 140 140 140 160 160 160 160

Составлено авторами по материалам исследования

Инвестиции обеих групп оказались чувствительны к инвестициям предыдущего периода и введе-
нию санкций. При этом в случае более молодых (более финансово ограниченных) компаний появля-
ется значимое отрицательное влияние Q-Тобина и показателя левериджа предыдущего периода. К де-
терминантам инвестиционной активности более зрелых компаний также можно отнести показатель 
текущего денежного потока и накопленный объем материальных активов. Стоит заметить, что чувстви-
тельность инвестиций к денежному потоку у менее ограниченных организаций противоречит теории 
финансовой ограниченности, поскольку такая ситуация обычно характерна для более финансово огра-
ниченных предприятий.
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В табл. 4 отражены результаты анализа подвыборок, которые формировались по критерию разме-
щения облигаций: компании, которые не выпускали облигации за период 2012–2021 гг., рассматрива-
ются в качестве более финансово ограниченных.

Таблица 4
Результаты регрессионного анализа по выявлению детерминант инвестиционной 

активности при делении выборки по факту выпуска облигаций

Переменная Компании, не выпускающие облигации Компании, выпускающие облигации
1 2 3 4 5 6 7 8

inv (t-1) 0,04 0,10. 0,23** 0,23*** 0,14** 0,15** 0,24*** 0,24***

(0,07) (0,06) (0,08) (0,06) (0,05) (0,05) (0,05) (0,05)

Q – 0,00 – 0,01. – 0,00 0,01. 0,02*** 0,02*** 0,02*** 0,02***

(0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)

NI
– – –

– 0,15***
– – –

– 0,04*
(0,03) (0,02)

NI (t-1)
– –

0,03
– – –

-0,03
–

(0,05) (0,06)
EBITDA

–
– 0,13***

– – –
– 0,05**

– –
(0,02) (0,02)

EBITDA (t-1) 0,01
– – –

– 0,06
– – –

(0,04) (0,06)
lev

–
0,11*

–
0,09*

–
– 0,03

–
– 0,03

(0,04) (0,04) (0,03) (0,03)
lev2

–
– 0,08.

–
– 0,08.

–
– 0,00

–
– 0,01

(0,04) (0,04) (0,02) (0,02)
lev (t-1) – 0,02

–
– 0,05

–
– 0,09**

–
– 0,08**

–
(0,05) (0,05) (0,03) (0,03)

lev2 (t-1) 0,00
–

0,02
–

0,03
–

– 0,03.
–

(0,05) (0,05) (0,02) (0,02)

tang (t-1) – 0,04 – 0,05* – 0,05. – 0,05* 0,03 0,03 0,03 0,03

(0,03) (0,02) (0,03) (0,02) (0,03) (0,02) (0,02) (0,02)
tang*NI (t-1)

– –
– 0,10 – 0,06

– –
0,08 0,05**

(0,11) (0,05) (0,09) (0,02)
tang*EBITDA (t-1) – 0,09 – 0,00

– –
0,14 0,08*

– –
(0,12) (0,07) (0,10) (0,04)

crisis – 0,01. – 0,02* – 0,01 – 0,01* – 0,01** – 0,01** – 0,01* – 0,01*

(0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)

R2 0,05 0,26 0,09 0,28 0,16 0,15 0,19 0,19

num. obs. 210 210 210 210 350 350 350 350

Составлено авторами по материалам исследования

Результаты обеих подвыборок показывают достаточно устойчивую чувствительность инвестиций те-
кущего периода к аналогичному показателю предыдущего периода, текущему денежному потоку и введе-
нию санкций. Хотя стоит заметить, что в случае более финансово ограниченных компаний значимость 
санкций меньше, чем у другой группы. Также для более ограниченных организаций установлена квадра-
тичная связь с показателем текущего левериджа и отрицательная линейная связь с показателем объема ма-
териальных активов.
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На подвыборке менее финансово ограниченных предприятий, помимо общих детерминант, наблю-
дается устойчивая значимость показателя Q-Тобина, левериджа предыдущего периода, а также показа-
теля совокупного воздействия материальных активов и денежного потока.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ключевой вывод исследования состоит в том, что финансовые ограничения, определяющие до-

ступ компаний к внешнему финансированию, играют важную роль при принятии инвестиционных 
решений. При этом, исходя из полученных оценок, можно заключить, что из рассмотренных кри-
териев финансовой ограниченности более надежными являются размер организации и ее присутст-
вие на облигационном рынке.

Что касается перечня детерминант инвестиционной активности, то основное сходство между более 
и менее финансово ограниченными компаниями состоит в том, что при формировании инвестици-
онных планов на текущий год учитывается объем инвестиций предшествующего периода. Принимая 
во внимание положительную связь между текущим и предшествующим значениями инвестиций, мож-
но сделать предположение о реализации большинством компаний долгосрочных инвестиционных про-
грамм. В остальном детерминанты инвестиционной активности российских листинговых предприятий 
реального сектора в той или иной степени различаются.

Во-первых, более финансово ограниченные компании, в отличие от компаний второй группы, весь-
ма чувствительны к текущему денежному потоку, поскольку именно за счет него они в первую очередь 
наращивают инвестиции. Примечательно, что на решение об объеме инвестиций для организаций обе-
их категорий не влияет денежный поток предыдущего периода.

Во-вторых, выявленная с использованием двух критериев тесная связь между объемом инвестиций 
и уровнем долга только в текущем периоде в отношении более финансово ограниченных компаний го-
ворит о том, что такие предприятия в меньшей степени придерживаются целевой структуры капитала. 
В свою очередь менее ограниченные компании при принятии решения об объеме инвестиций на теку-
щий период учитывают уже сложившуюся к данному моменту структуру капитала.

В-третьих, инвестиции более финансово ограниченных компаний не продемонстрировали одноз-
начной чувствительности к показателю объема накопленных материальных активов даже с учетом со-
вокупного влияния с динамикой денежного потока. При этом на решение об объеме инвестиций ме-
нее финансово ограниченных предприятий оказывает влияние динамика объема материальных активов, 
но только при условии роста денежного потока.

Наконец, вопреки отдельным сформулированным в исследовании гипотезам, было обнаружено, что 
на формирование инвестиционных планов более финансово ограниченных организаций санкционное 
давление и динамика показателя инвестиционных возможностей воздействуют с меньшей вероятностью, 
чем в отношении компаний второй группы.
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Аннотация
Ухудшение экономической ситуации в стране непременно отражается 
на финансовых результатах деятельности предприятий сектора малого 
и среднего предпринимательства (далее – МСП). В статье сделана попыт-
ка изучения степени воздействия вынужденных срочных мер государст-
венных органов власти по сдерживанию распространения коронавирус-
ной инфекции на финансовые результаты данного сектора. Проведено 
обзорное исследование научных публикаций ведущих специалистов-
аналитиков по проблематике экономической обстановки в предприни-
мательском сегменте экономики России, а также по востребованности 
и эффективности государственных мероприятий по поддержке малых 
и средних предприятий. Дана оценка изменения итоговых показателей 
деятельности каждого из трех элементов сектора МСП (микро-, малым 
и средним предприятиям) за последние три года. При исследовании ди-
намики компонентов сальдированного финансового результата исполь-
зован горизонтальный анализ, включая метод абсолютных разниц, рас-
чет темпов роста, индексный метод. Проведенный анализ выявил резкое 
ухудшение финансовых результатов в период введения и действия наи-
более жестких карантинных ограничений в 2020 г. и улучшение эконо-
мической ситуации после их частичной отмены в 2021 г. Отмечено, что 
риск массового банкротства предприятий сектора МСП был компенсиро-
ван масштабной государственной поддержкой. Определено, что защит-
ные ограничения, введенные для локализации эпидемии, усугубили име-
ющиеся проблемы предприятий малого и среднего бизнеса. Показано, 
что основные риски анализируемого сегмента будут сохраняться в бли-
жайшем будущем. В связи с этим необходимо совершенствовать инстру-
ментарий государственного регулирования развития сектора МСП, ис-
пользуя накопленный опыт антикризисного управления.
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Abstract
The deterioration of  the economic situation in the country is certainly reflec-
ted in the financial performance of  small and medium enterprise sector (here-
inafter referred to as SME sector). The article attempts to study the degree 
of  impact of  forced urgent measures introduced by state authorities to con-
tain the spread of  coronavirus infection on financial performance of  the sec-
tor. The authors conducted an overview study of  scientific publications writ-
ten by leading professional analysts on the problems of  the economic situation 
in the Russian entrepreneurial segment, as well as on the relevance and effec-
tiveness of  government measures to support small and medium-sized enter-
prises. The assessment of  changes in the final performance indicators of  each 
of  the three SME sector elements (micro, small and medium enterprises) over 
the past three years is given. When studying the dynamics of  the components 
of  the balanced financial result, horizontal analysis was used, alongside with the 
method of  absolute differences, calculation of  growth rates, and index meth-
od. The made analysis revealed a sharp deterioration in financial performance 
during the most severe quarantine restrictions in 2020 and an improvement 
in the economic situation after their partial abolition in 2021. It was noted that 
the risk of  mass bankruptcy of  enterprises in the SME sector was compensat-
ed by large-scale state support. It was determined that the protective restric-
tions imposed to localise the epidemic have aggravated the existing problems 
of  small and medium-sized businesses. The article shows that the main risks 
of  the studied segment will persist in the near future. In this regard, it is nec-
essary to improve the tools of  state regulation of  SME sector development 
with consideration to the accumulated experience of  anti-crisis management.
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ВВЕДЕНИЕ
В современных экономических условиях развитие предприятий малого и среднего бизнеса высту-

пает одним из основных драйверов экономического роста. «Благодаря огромному созидательному по-
тенциалу оно придает экономике необходимую гибкость, активизирует ресурсный потенциал, выступа-
ет в качестве инструмента социально-экономического развития, стимулирует потребительский рынок 
и предпринимательскую инициативу. Это предопределяет значимость полномасштабной поддержки 
функциональной состоятельности организаций малого и среднего бизнеса со стороны органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления» [1, c. 67].

Выполняя важнейшие функции (общеэкономическую, инновационную, ресурсную, социальную, ор-
ганизаторскую, политическую), предпринимательство стимулирует создание новых рабочих мест и рост 
числа занятых, формирование конкурентной среды, увеличение налоговых поступлений в бюджеты раз-
личных уровней, интеграцию малого, среднего и крупного бизнеса, достижение сбалансированности 
спроса и предложения товаров на внутреннем рынке, повышение численности среднего класса, сниже-
ние уровня бедности населения и пр. Пандемия СOVID-19 явилась тяжелым испытанием для российской 
экономики. Беспрецедентная скорость распространения коронавирусной инфекции вызвала необходи-
мость введения режима самоизоляции, ограничения передвижения населения, остановки производства 
на предприятиях большей части отраслей экономики, проведения прочих карантинных мероприятий.

ОБЗОР МАТЕРИАЛОВ ПО ПРОБЛЕМАМ РАЗВИТИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Разрушительное воздействие введения ковидных ограничений проявилось в повышении социальной 
напряженности, включая снижение доходов населения, падение спроса на потребительские товары и услу-
ги, убыточность и даже банкротство многих предприятий, особенно в сфере малого и среднего бизнеса. 
Всплеск заболеваемости, вызванный распространением инфекции СOVID-19, повлек за собой необходи-
мость принятия неотложных государственных мероприятий по сдерживанию негативных последствий как 
для населения, так и для наиболее пострадавших секторов экономики Российской Федерации (далее – РФ, 
Россия). Обсуждение причин, тормозящих развитие предприятий сектора малого и среднего предпринима-
тельства (далее – МСП), анализ зарубежного опыта правительственных мер по оказанию помощи коммер-
ческим организациям для ослабления последствий введения антипандемийных ограничений и многие дру-
гие вопросы нашли отклик в научных публикациях специалистов. Изменение экономической обстановки 
в секторе малого и среднего бизнеса экономики РФ в сторону ухудшения наблюдалось задолго до наступ-
ления пандемии. О.И. Образцова и А.Ю. Чепуренко в своей работе отмечают тот факт, что неблагоприят-
ные тенденции в сфере МСП проявились за 10–12 лет до известных событий 2020 г. и далее продолжали 
усугубляться. Оценка статистических данных бизнес-демографии за этот период показала смену характера 
трендов на противоположные. Еще в 2016 г. число ежегодно ликвидируемых субъектов МСП стало превы-
шать число ежегодно созданных. Причину сложившейся ситуации авторы статьи видят в имеющихся ин-
ституциональных ловушках и ограниченной эффективности мер поддержки данного сектора экономики [2].

С.П. Земцов и Ю.В. Царева также указывают на снижение численности субъектов МСП, которое 
сложилось намного раньше введения карантинных мер в 2020 г. Они связывают негативные тенденции 
уменьшения числа малых и средних предприятий с «усилением налогового контроля: внедрением он-
лайн-касс, повышением НДС, борьбой ФНС России с фирмами-однодневками и незаконным „дробле-
нием“ бизнеса с целью ухода от налогообложения» [3, c. 72].

А.В. Зимовец, Ю.В. Сорокина, А.В. Ханина исследуют специфические особенности текущего эконо-
мического кризиса. Они подчеркивают, что ухудшение финансовой обстановки в стране вызвано вво-
дом карантина государственными органами. Другая особенность состоит в возможности регулирования 
деловой активности в условиях кризиса с помощью государственных инструментов. Функционирование 
предприятий сопровождается внешними и внутренними рисками, но при определенных обстоятельст-
вах (в частности, в условиях действия противовирусных ограничений) отдельные факторы, имеющие 
низкую вероятность наступления риска, иногда могут нанести больший ущерб, чем факторы с более 
высокой степенью вероятности их наступления [4].
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А.А. Смирнова, оценивая меры государственной поддержки малого бизнеса в период пандемии в Рос-
сии, указывает на экстренный характер разработки пакета финансовых и нефинансовых мероприятий, 
из-за чего действия Правительства не могли в полной мере решить возникшие проблемы [5].

Ряд авторов (А.Ю. Чепуренко, Е.Б. Галицкий, А.Б. Духон, А.А. Ослон) в своей публикации обобщают 
результаты опроса предпринимателей летом 2021 г. по вопросам эффективности помощи, оказанной ма-
лым предприятиям. Они проранжировали четыре типа наиболее популярных потребностей респонден-
тов по охвату и эффективности: «высокий охват и средняя эффективность (субсидия на зарплату, отсроч-
ка по страховым взносам и отсрочка уплаты налогов); средний охват и высокая эффективность (отсрочка 
арендной платы); малый охват и высокая эффективность (льготные кредиты, снижение требований к обес-
печению при участии в госконтрактах); малый охват и низкая эффективность (мораторий на взыскание 
долгов и штрафов)» [6, c. 85]. Авторы статьи предполагают, что опыт, полученный в период пандемии, 
целесообразно использовать в ходе совершенствования политики регулирования развития сектора МСП.

Ю.В. Быковская, Л.Н. Иванова и Е.А. Сафохина считают, что еще в докризисный период действующие ин-
струменты государственной поддержки предпринимательства не могли быть признаны достаточно эффективны-
ми для обеспечения конкурентоспособности предприятий сектора МСП, мотивации россиян к открытию биз-
неса, для развития малых и средних субъектов хозяйствования, интеграции крупного и малого бизнеса и пр. [7].

Предприятия малого и среднего бизнеса различных отраслей неоднозначно отреагировали на внеш-
ние вызовы, связанные с осложнением эпидемиологической обстановки. Одни адаптировались и укре-
пили свои позиции (их меньшинство), другие очень быстро оказались на грани банкротства и без внеш-
ней помощи не могли преодолеть сложившиеся проблемы.

АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА РФ ЗА 2019—2021 ГГ.

Стремительное распространение коронавирусной инфекции оказало пагубное влияние на экономи-
ку РФ, но наиболее пострадавшими в силу своей уязвимости оказались предприятия МСП различных 
сфер экономической деятельности. Государством были предприняты беспрецедентные меры поддер-
жки, чтобы не допустить массового банкротства организаций. В связи с этим определенный интерес 
представляет оценка финансовых результатов деятельности предприятий данного сектора экономики 
до ухудшения эпидемиологической обстановки, в разгар пандемии и после отмены основных ограни-
чений, введенных для смягчения последствий вынужденной изоляции.

Таблица 1
Анализ сальдированного финансового результата предприятий сектора МСП России 

Год

Всего (сальдированный 
финансовый результат)

Прибыльные предприятия
(сумма прибыли)

Убыточные предприятия
(сумма убытка)

сумма, млрд 
руб.

% к предыду-
щему году

сумма, млрд 
руб.

% к предыду-
щему году

сумма, млрд 
руб.

% к предыду-
щему году

Микропредприятия 
2019 1 961,3 – 2 968,0 – 1 006,7 –
2020 2 421,0 123,4 3 613,5 121,7 1 192,5 118,5
2021 2 933,3 121,2 4 072,3 112,7 1 139,0 95,5

Малые предприятия
2019 3 117,0 – 4 580,6 – 1 463,6 –
2020 3 943,0 126,5 5 703,9 124,5 1 760,9 120,3
2021 5 242,4 133,0 6 897,2 120,9 1 654,8 94,0

Средние предприятия
2019 292,2 – 557,6 – 265,4 –
2020 594,5 203,5 842,7 151,1 248,2 93,5
2021 886,8 149,2 1 128,2 133,9 241,4 97,3

Источник1

1  Федеральная служба государственной статистики. Малое и среднее предпринимательство в России. 2022. Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/
folder/210/document/13223 (дата обращения 31.10.2023).



156

Вестник университета № 1/2024

По данным табл. 1 прослеживается динамика обобщающих показателей хозяйственной деятельнос-
ти предприятий сектора МСП РФ за 2019–2021 гг., включая доковидный период с благополучной эпи-
демиологической ситуацией, период с введением коронавирусных ограничений и период ослабления 
воздействия пандемии. Оценка сальдированного финансового результата микропредприятий показывает 
общий рост показателя за три года на 50 %. При этом объем прибыли эффективно функционирующих 
хозяйствующих субъектов возрос на 37,2 %, а объем убытков – на 13,1 %. Следует обратить внимание 
на негативное увеличение суммы убытков в 2020 г. по сравнению с 2019 г. (+18,5 %). По малым пред-
приятиям общий рост сальдированного финансового результата был более внушительный (168,2 %). 
Он обусловлен повышением суммы прибыли на 50,6 %, а также суммы убытка на 13,1 % соответствен-
но. Введение ковидных ограничений привело к росту числа нерентабельных предприятий и увеличе-
нию суммы убытка за 2020 г. в % к 2019 г. (120,3 %). Анализ сальдированного финансового результата 
средних предприятий свидетельствует о трехкратном росте данного показателя (303,5 %) на фоне дву-
кратного повышения прибыли и 10% -ного снижения суммы убытков. Важно подчеркнуть, что в 2020 г. 
отмечалось не увеличение, а снижение суммы убытков по отношению к 2019 г.

Сопоставление объема прибыли и объема убытков по каждому разряду предприятий сектора МСП за 2021 г. 
по сравнению с 2020 г. позволяет выявить улучшение экономической ситуации, которая положительно по-
влияла на финансовые результаты. Дальнейшее сокращение убытков и рост прибыли будут способствовать 
увеличению суммы сальдированного финансового результата предприятий этого сектора экономики.

В табл. 2 приводится расчет доли прибыли, сохранившейся после исключения суммы убытка в про-
центах к первоначальной сумме прибыли по предприятиям сектора МСП РФ. Статистические данные 
показывают, что остаток прибыли за исключением убытка в процентах к общей сумме прибыли по ми-
кро- и малым предприятиям в 2019–2020 гг. составил около 70 %, причем в наиболее напряженный пе-
риод (2020 г.) не наблюдалось ухудшение динамики, а даже прослеживалась незначительная положитель-
ная тенденция (около 1 %). По средним предприятиям соотношение суммы прибыли и суммы убытка 
в 2019 г. было намного хуже (доля остатка прибыли составляла 52,4 %), но в 2020 г. за счет резкого ро-
ста величины прибыли и некоторого снижения суммы убытка удалось сохранить более 70 % прибы-
ли. В 2021 г. по сравнению с предыдущим 2020 г. по всем подразделам сектора малого и среднего биз-
неса имелись позитивные сдвиги. В частности, доля прибыли, оставшейся после исключения убытков 
в процентном отношении к полученной сумме прибыли, по микропредприятиям повысилась до 72 %, 
по малым предприятиям – до 76 %, по средним предприятиям – до 78,6 %.

Таблица 2
Анализ изменения остатка прибыли за исключением убытка к первоначальной сумме 

прибыли предприятий сектора МСП России 

Год
Сумма 

прибыли, 
млрд руб.

Сумма 
убытка, 

млрд руб.

Остаток прибыли за исключением 
убытка в % к первоначальной сумме 

прибыли (ΔД пр.) [(гр. 2 – гр. 3) / гр. 2]

Изменение остатка прибыли 
по отношению к предыдущему 

периоду (+, –), % (ΔД пр. 2 – ΔД пр. 1)

Микропредприятия 
2019 2 968,0 1 006,7 66,1 –
2020 3 613,5 1 192,5 67,0 +0,9
2021 4 072,3 1 139,0 72,0 +5,0

Малые предприятия
2019 4 580,6 1 463,6 68,0 –
2020 5 703,9 1 760,9 69,1 +1,1
2021 6 897,2 1 654,8 76,0 +6,9

Средние предприятия
2019 557,6 265,4 52,4 –
2020 842,7 248,2 70,5 +18,1
2021 1 128,2 241,4 78,6 +8,1

Источник2

2  Федеральная служба государственной статистики. Малое и среднее предпринимательство в России. 2022. Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/
folder/210/document/13223 (дата обращения 31.10.2023).
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Следовательно, можно констатировать высокую степень выживаемости российских предприятий 
МСП в условиях введения государством жестких мер по ограничению распространения коронавирус-
ной инфекции. Безусловно, в роли защитного механизма выступило государственное содействие наи-
более нуждающимся отраслям сектора МСП в виде ряда пакетов финансовых и нефинансовых мер мас-
сированной поддержки.

СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ СЕКТОРА МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА РФ
Осознание роли МСП в пополнении налоговых поступлений в бюджет, создании условий для раз-

вития конкуренции, повышении занятости населения, формировании среднего класса способствовало 
активизации государственных усилий по разработке и совершенствованию механизма дифференциро-
ванной поддержки этого сектора экономики. Ключевыми направлениями в течение последних лет стали 
такие меры, как сокращение масштабов ревизионной работы и административного давления на бизнес, 
совершенствование налогообложения, облегчение получения необходимой финансовой помощи и пр. 
Однако результативность работы сектора малого и среднего бизнеса свидетельствует о недостаточно-
сти мер, предпринимаемых на современном этапе. Микро-, малые и средние предприятия по-прежнему 
требуют повышенного внимания со стороны государства. Это позволит в перспективе увеличить вклад 
сектора МСП в валовый внутренний продукт.

Пандемия коронавируса обострила проблемы наиболее чувствительных к ней субъектов хозяйствова-
ния. Государственная политика регулирования деятельности предприятий малых и средних форм была 
скорректирована с усилением тактических мер. Основные методы и рычаги управления сектором МСП 
являются предметом активного обсуждения в научных кругах.

Очевидно, «деятельность по поддержке малого бизнеса необходимо сориентировать на сокра-
щение вмешательства государственных органов в сферу МСП, что требует совершенствования 
и уточнения их функций» [8, c. 10]. Важно продолжать сочетание «прямых и косвенных регулято-
ров экономических процессов, направленных на повышение результативности функционирования  
МСП» [9, c. 39]. Анализ практики антикризисного регулирования свидетельствует о сходстве подходов 
властей России и многих зарубежных стран к разработке политики защиты бизнеса от последствий вве-
дения локдауна и жестких ограничений. Как правило, речь идет о финансовой, информационной и ад-
министративной поддержке: приобретение оборудования и технологий, необходимых для функциони-
рования предприятий в новом режиме, содействие переквалификации работников и/или изменение 
профиля деятельности предприятия [10].

Анализ государственных антикризисных мер показал их «высокую востребованность среди субъектов 
малого и среднего предпринимательства» [11, c. 10]. Тем не менее объем средств, выделенных из бюд-
жета, можно считать недостаточным. Охват антикризисных программ носил избирательный характер. 
По этой причине предпринятые меры носят временный характер и не могут стать фактором, детерми-
нирующим долгосрочные тенденции развития сектора МСП. Однако в период стремительного ослож-
нения экономической ситуации разработка и реализация чрезвычайных мер не позволила допустить 
катастрофического ухудшения финансового состояния наиболее пострадавших субъектов хозяйствова-
ния, о чем свидетельствуют данные статистики.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
МСП играет важную роль в обеспечении устойчивых темпов экономического развития и повышении 

конкурентоспособности страны. Данный сектор формирует факторы и предпосылки инновационного 
развития ряда отраслей и сфер деятельности, способствует реализации предпринимательской инициа-
тивы и социальной защиты населения.

Осложнение условий хозяйствования, вызванное непредвиденными обстоятельствами глобального 
распространения опасного инфекционного заболевания, негативно отразилось на финансовых резуль-
татах деятельности предприятий малого и среднего бизнеса. Тем не менее разрушительного ухудшения 
ситуации в рассматриваемом секторе удалось избежать за счет помощи, предоставленной государством. 
Государственным аппаратом был разработан набор мер по оказанию комплексной поддержки наиболее 
уязвимых отраслей МСП: перенос сроков уплаты налогов и использование кредитных каникул, предо-
ставление отсрочки по уплате арендных платежей, реструктуризация кредитов, введение расширенной 
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программы льготного кредитования, выделение дотаций и беспроцентных займов для выплаты зарпла-
ты, отмена проведения плановых (контрольных) надзорных мероприятий, введение возможности мора-
тория на возбуждение дел о банкротстве и пр.

Реализация государственных мероприятий по оказанию первоочередной адресной поддержки пред-
приятий сектора МСП послужила основой для стабилизации их финансового состояния и роста фи-
нансовых результатов деятельности. Очевидно, в течение 2023 г. риски в сегменте МСП оставались 
повышенными по отношению к периодам с более благоприятным экономическим циклом. Наиболее 
опасные риски для предприятий МСП, влияющие на непрерывность деятельности, следующие: сниже-
ние спроса на товары и услуги, сокращение рентабельности, потеря ключевых поставщиков в резуль-
тате санкций, ухудшение сроков и условий платежей как за сырье, так и за поставленную продукцию, 
логистические риски, ужесточение политики кредитования банками, потеря ключевого персонала, рост 
мошенничества и постепенное сокращение государственной поддержки.

Опыт, полученный субъектами МСП при преодолении экономических последствий воздействия ка-
рантинных ограничений, однозначно будет впоследствии ими использован для адаптации при ухудше-
нии конъюнктуры в условиях посткризисного развития экономики. Устранение негативных последст-
вий пандемийного стресса и выход на траекторию устойчивого восстановительного роста есть целевые 
установки государственного стимулирования развития МСП в России.
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Аннотация
Обеспечение финансового суверенитета страны является одной из клю-
чевых задач по достижению национальных целей к 2030 г. Финансовая 
система Российской Федерации (далее – РФ, Россия) должна сделать все 
необходимое, чтобы гарантировать финансирование тех потребностей, 
на которые раньше выделялись средства западными странами. Для это-
го требуется обеспечить приток долгосрочных сбережений и инвести-
ций в быстрорастущие высокотехнологичные проекты. Президент РФ 
во время встречи с членами Правительства РФ 11 января 2023 г. остано-
вился на основных направлениях работы Правительства РФ на 2023 г. 
Одним из направлений стал вопрос укрепления финансового сувере-
нитета РФ, что является условием увеличения инвестиций в экономику 
государства. Премьер-министр России М.В. Мишустин, выступая с от-
четом Правительства РФ в Государственной думе РФ, отметил, что до-
стижение финансового суверенитета – одна из важных задач на текущий 
год. Привлечение в экономику финансовых ресурсов на длительный 
срок, инвестиционная привлекательность и обеспечение финансового 
сопровождения быстрорастущих технологических компаний являются 
основными условиями для решения данной задачи. Правительством РФ 
во исполнение поручений Президента РФ разработано пять основных 
направлений ради ее реализации. Цель данной статьи – рассмотреть ос-
новные мероприятия, направленные на достижение финансового суве-
ренитета в сложившихся условиях. В качестве результатов исследова-
ния проанализирована деятельность Правительства РФ и Банка России 
по осуществлению указанных мероприятий. Основным выводом статьи 
является обоснование роли финансового суверенитета в повышении пре-
стижа российской экономики.
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Abstract
Ensuring the financial sovereignty of  the country is one of  the key tasks 
to achieve national goals by 2030. The financial system of  the Russian Fe-
deration (hereinafter referred to as Russia, RF) should do everything neces-
sary to guarantee the financing of  those needs that had been previously funded 
by Western countries. To do this, the inflow of  long-term savings and invest-
ments in fast-growing high-tech projects is to be provided. President of  RF dur-
ing the meeting with members of  the Government of  Russia on January 11, 
2023 noted the main directions of  the Government’s work for 2023. One 
of  the directions is strengthening the financial sovereignty of  the RF which is 
a condition to increase investments in the country’s economy. M.V. Mishustin, 
Prime Minister of  Russia, speaking with the Government’s report in the State 
Duma of  Russia, mentioned that to achieve the financial sovereignty of  the 
state is one of  the important tasks for the current year. Attracting long-term 
financial resources to the economy, investment attractiveness and providing 
financial support for fast-growing technology companies are the main condi-
tions to solve this problem. Thus, the Government of  RF have developed five 
main directions for the task implementation in order to fulfill the instructions 
of  President of  RF. The purpose of  this article is to consider the main meas-
ures aimed at achieving financial sovereignty in the current conditions. The ac-
tivities of  the Government of  RF and the Bank of  Russia on the implemen-
tation of  the discussed mea sures are analysed as the results of  the study. The 
main conclusion of  the article is the justification of  financial sovereignty role 
in increasing the prestige of  the Russian economy.
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ВВЕДЕНИЕ
Выступая на расширенной коллегии Министерства финансов (далее – Минфин России) и Министер-

ства экономического развития, министр финансов А.Г. Силуанов назвал обеспечение финансового су-
веренитета гарантией устойчивости российской экономики1.

Сбалансированный бюджет должен обеспечивать финансирование национальных проек-
тов и государственных программ. Однако в настоящее время ценовая конъюнктура сырьевых рын-
ков серьезно ухудшилась. Средняя цена на нефть марки Urals в январе-сентябре 2023 г. сложи-
лась в размере 59,54 долл. США за баррель, в то время как в январе-сентябре 2022 г. она составляла  
80,58 долл. США за баррель, что привело к падению нефтегазовых доходов бюджета. Компенсировать 
выпадающие доходы бюджета и стимулировать экспорт в сложившихся условиях помогает девальвация 
рубля. Однако эффект от девальвации всегда временный: он сможет ненадолго «подстегнуть» экспорт 
и поможет сократить дефицит бюджета. Вместе с тем девальвация также повысит инфляцию, которая 
быстро нивелирует достигнутый эффект2.

Финансовый суверенитет обеспечивает возможность Правительству Российской Федерации и Бан-
ку России контролировать и регулировать экономические процессы в стране, включая инфляцию, ва-
лютный курс, ставки по кредитам, что позволяет реагировать на внутренние и внешние вызовы. В связи 
с этим в статье рассмотрены основные направления достижения финансового суверенитета, обосновыва-
ется их влияние на российскую экономику, что может быть использовано при проведении исследований 
в области социально-экономического развития Российской Федерации (далее – РФ, Россия)  на современ-
ном этапе, а также при разработке бюджетной и налоговой политики.

ТЕОРИЯ И МЕТОДЫ
Впервые понятие «финансовый суверенитет» прозвучало в 2022 г. на Московском финансовом фо-

руме [1]. Существенное изменение условий развития российской экономики требует поиска внутренних 
источников финансирования. Российский финансовый рынок должен сыграть важную роль в формиро-
вании таких источников3.

Достижение финансового суверенитета является основой устойчивого функционирования экономики. 
Ее стабильное развитие и нормальное функционирование финансового рынка возможны только при усло-
вии обеспечения данного суверенитета, а именно при сохранении устойчивости финансовых организаций, 
достижении системной финансовой стабильности и снижении инфляции до целевого уровня4.

До 2022 г. государственные усилия по достижению финансового суверенитета казались излишни-
ми. Благодаря механизмам, созданным в предыдущие годы, Россия смогла выдержать внешнее давле-
ние и продолжить развитие экономики, несмотря на то, что государство оказалось отрезанным от ча-
сти мировых рынков. В сложившейся ситуации были предприняты необходимые меры по стабилизации 
российского финансового рынка и экономики, включая ограничения по движению капиталов, перевод 
в рубли расчетов по экспорту газа. Укреплению рубля в 2022 г. в немалой степени способствовали вве-
денные ограничения по движению капитала [2].

Кроме того, Банком России в целях антикризисных мер была осуществлена покупка облигаций фе-
дерального займа (далее – ОФЗ): «...для обеспечения сбалансированной ликвидности на рынке ценных 
бумаг и предотвращения избыточной волатильности Банком России было принято решение осуществ-
лять покупку облигаций федерального займа Российской Федерации в объемах, необходимых для ог-
раничения рисков для финансовой стабильности»5. Банком России применялся данный механизм не-
долго, до стабилизации ситуации на финансовом рынке.
1 Российская Федерация. Расширенная коллегия Министерства финансов и Министерства экономического развития. Режим доступа:  
http://government.ru/news/48256/ (дата обращения: 26.10.2023).
2  Белогорцева Ю. Расширяя горизонты. Финансовое будущее РФ: макроэкономика и достижение финансового суверенитета. Режим доступа: https://
delprof.ru/press-center/experts-pubs/finansovoe-budushchee-rf-makroekonomika-i-dostizhenie-finansovogo-suvereniteta/ (дата обращения: 27.10.2023).
3  Правительство Российской Федерации. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.12.2022 № 4355-р «Об утверждении Стратегии 
развития финансового рынка Российской Федерации до 2030 года». Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/1300462711?ysclid=lpv9qmca
lm356621633 (дата обращения: 27.10.2023).
4  Bank of  Russia. Комментарий Банка России по операциям на рынке государственного долга. Режим доступа: https://cbr.ru/eng/press/event/?id=12763 
(дата обращения: 28.10.2023).
5  Там же.
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Однако введенные ограничения на финансовых рынках подорвали доверие инвесторов. В неблаго-
приятных рыночных условиях Минфином России в августе текущего года были установлены жесткие 
стандарты размещения облигаций – в итоге аукцион по ОФЗ с постоянным купоном не состоялся. При 
размещении ОФЗ с переменным купоном было удовлетворено всего 40 % заявок. В результате повыше-
ния ключевой ставки инвесторы не хотят брать на себя процентный риск классических бумаг6.

Сложившаяся ситуация с размещением ценных бумаг, а также ухудшение сырьевой конъюнктуры обо-
значили необходимость поиска дополнительных инвестиций для перестройки экономики.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
По количеству санкций, введенных Западом, Россия вышла на 1-е место в мире. Россию назвали ми-

ровым лидером по объему наложенных санкций7. Чтобы ограничить российской экономике доступ к кре-
дитам и инвестициям с целью сдерживания ее развития, значительная часть санкций направлена на под-
рыв национальной финансовой системы РФ. Кроме того, на фоне падения цен на товары российского 
экспорта произошло снижение доходов бюджета от внешней торговли при одновременном росте им-
портных закупок, что оказало негативное влияние на курс рубля, бюджетный дефицит и инфляцию. 
На основании изложенного основной проблемой обеспечения финансового суверенитета можно счи-
тать угрозу исчерпания внутренних финансовых ресурсов при одновременной невозможности их по-
ступления из внешних источников на экономически выгодных условиях [3]. Для решения данных про-
блем необходимы дополнительные источники финансирования экономики на длительный срок. С этой 
целью требуется создание условий для возвращения компаний в отечественную юрисдикцию для при-
влечения инвестиций. Кроме того, чтобы покрыть дефицит федерального бюджета, выпуск ОФЗ целе-
сообразно осуществлять в дружественных валютах, которые могут быть направлены на финансирование 
международных расчетов. Обеспечить доступ иностранцев на отечественный рынок капитала позво-
лит дальнейшее развитие инфраструктуры финансового рынка, включая торговые, платежные, учетные 
и информационные институты.

Регулирование вывоза капитала – это еще одна из задач по обеспечению финансового суверените-
та России. Следовательно, целесообразно проведение ряда мероприятий, направленных на восстанов-
ление валютного контроля.

Необходимо также отметить, что, наряду с предложенными мероприятиями по достижению финан-
сового суверенитета, важным направлением по решению данной проблемы должна стать также цифро-
визация финансовых операций для повышения эффективности платежных систем.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ
С целью обоснования влияния финансового суверенитета на экономику рассмотрим результаты пред-

ложенных мероприятий по основным направлениям.
Первым направлением выступает увеличение притока денежных средств на длительный срок. Уровень 

национальных сбережений за последние два года на 8 % валового внутреннего продукта (далее – ВВП) 
превысил уровень накоплений, что может являться ресурсом для повышения капитализации фондово-
го рынка8. Для этого Минфином России предложено формирование нового финансового инструмен-
та долгосрочных сбережений – индивидуального инвестиционного счета ИИС-III. К тому же запущена 
программа долгосрочных сбережений граждан, которая будет формироваться за счет взносов граждани-
на и софинансирования государством9.

Вторым направлением является укрепление доверия инвесторов. Для его достижения частично возоб-
новлено ранее ограниченное раскрытие информации эмитентами ценных бумаг. Для оценки влияния 
данного фактора Банком России было проанализировано 50 наиболее покупаемых в 2022–2023 гг. роз-
ничными инвесторами акций, что позволило сделать вывод о том, что доля компаний с  отрицательной 

6  Коммерсантъ. В погоне за ставкой. Режим доступа: https://www.kommersant.ru/doc/6149324 (дата обращения: 29.10.2023).
7  Злобин А. Россия стала мировым лидером по количеству введенных против нее санкций. https://www.forbes.ru/society/458287-rossia-stala-mirovym-
liderom-po-kolicestvu-vvedennyh-protiv-nee-sankcij (дата обращения: 29.10.2023).
8  Российская Федерация. Расширенная коллегия Министерства финансов и Министерства экономического развития. Режим доступа: http://government.
ru/news/48256/ (дата обращения: 26.10.2023).
9  Президент России. Совещание с членами Правительства. Режим доступа: http://www.kremlin.ru/events/president/news/70800 (дата обращения: 
30.10.2023).
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динамикой спроса граждан среди компаний, раскрывающих отчетность, оказалась почти в два раза ниже, 
чем среди компаний, которые прекратили публикацию отчетности10.

В целях расширения финансовых инструментов для инвестирования, являющихся третьим направле-
нием по реализации мероприятий для достижения финансового суверенитета, предлагается введение спе-
циального типа ценных бумаг, так называемых многоголосых акций, что позволит эмитентам привлекать 
больше средств11. Подобные «многоголосые» акции уже выпускаются в особых административных районах.

Необходимо также отметить, что с целью расширения финансовых инструментов принят закон об ис-
ламском банкинге. Речь идет об инвестиционных продуктах, которые распространены в ряде арабских 
стран [4]. Особенностью исламского банкинга является отсутствие взимания процентов. Вместо этого 
предлагается инвестирование на правах долевого участия в капитал организаций с последующим обрат-
ным выкупом с наценкой или иным способом получения дохода. Эксперимент пилотного проекта бу-
дет проведен на территориях четырех субъектов РФ12.

Четвертым направлением в достижении финансового суверенитета выступает выстраивание отношений 
с инвесторами дружественных стран. Для этого создана возможность удаленной идентификации иностран-
ным лицам из дружественных стран, желающим работать на российском финансовом рынке13. Данная воз-
можность закреплена законом, который подготовлен Федеральной службой по финансовому мониторингу.

Пятое направление – это цифровизация финансовых операций. В России созданы регуляторные, тех-
нические и организационные условия для введения цифрового рубля, а также подписан закон о цифро-
вом рубле. Ключевое преимущество цифрового рубля заключается в том, что операции с ним намного 
проще контролировать. Он позволит автоматизировать контроль и проведение расчетов по договорам 
с помощью смарт-контрактов – технологии, при которой деньги автоматически переводятся между сче-
тами при выполнении условий сделки14. Реализация данных предложений по основным направлениям 
достижения финансового суверенитета позволит достичь следующих результатов: «доля инвестицион-
ных страховых и пенсионных продуктов сбережения граждан возрастет с 21 % от объемов сбережений 
2022 г. до 26 % в 2025 г. и 36 % в 2030 г., то есть каждый третий рубль из сбережений граждан будет ин-
вестироваться. Капитализация рынка акций увеличится с 22 % ВВП до, соответственно, 26 % в 2025 г. 
и 32 % в 2030 г. Объем проектного финансирования возрастет с 12 трлн руб. до 16 трлн руб. в 2025 г. 
и 26 трлн руб. в 2030 г., то есть более чем в два раза»15, что позволит обеспечить финансирование на-
циональных проектов и программ и повысит престиж российской экономики.

Согласно указу Президента России «О национальных целях развития Российской Федерации на пе-
риод до 2030 года», в России до 2030 г. должно быть осуществлено прорывное развитие, увеличение 
численности населения страны, повышение уровня жизни населения, создание комфортных условий 
для проживания граждан, а также должны быть созданы возможности для раскрытия таланта каждого 
человека16. В указе также определены целевые показатели по достижению национальных целей к 2030 
г. В рамках реализации Указа Президента РФ Правительством РФ разработан «Единый план по дости-
жению национальных целей развития Российской Федерации». Национальные цели развития включе-
ны в национальные государственные программы и проекты. Источники их финансирования утверждены 
в федеральном и региональном бюджетах, бюджетах внебюджетных фондов [5]. Кроме того, предусмо-
трено внебюджетное финансирование – частные инвестиции.

Учитывая сложившуюся ситуацию на финансовом рынке, а также конъюнктуру цен на сырьевом 
рынке, обеспечение финансового суверенитета является ключевым условием для реализации нацио-
нальных целей. Так как реализация государственных программ и проектов осуществляется в рамках  

10  Банк России. Июнь 2023. № 6. Обзор рисков финансовых рынков. Информационно-аналитический материал. Режим доступа: https://cbr.ru/
Collection/Collection/File/45128/ORFR_2023-06.pdf  (дата обращения: 30.10.2023).
11 Президент России. Совещание с членами Правительства. Режим доступа: http://www.kremlin.ru/events/president/news/70800 (дата обращения: 
30.10.2023).
12  Там же.
13  Там же.
14  Банк России. Апрель 2021 года. Концепция цифрового рубля. Режим доступа: https://cbr.ru/Content/Document/File/120075/concept_08042021.
pdf  (дата обращения: 02.11.2023).
15  Президент России. Совещание с членами Правительства. Режим доступа: http://www.kremlin.ru/events/president/news/70800 (дата обращения: 
30.10.2023).
16  Президент России. Указ о национальных целях развития России до 2030 года. Режим доступа: http://www.kremlin.ru/events/president/news/63728 
(дата обращения: 03.11.2023).



165

Финансы и банковское дело 

стратегического планирования, обеспечение финансового суверенитета, по мнению автора, является 
стратегической задачей на современном этапе развития России.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Обеспечение финансового суверенитета является гарантией устойчивого развития российской эко-

номики и стратегической задачей сегодняшнего развития самого государства. Огромное значение в его 
достижении имеет самодостаточность российского финансового рынка с точки зрения обеспечения 
его внутренними долговременными финансовыми ресурсами, а также наличие условий их конвертации 
в инвестиции реального сектора экономики17.

Более того, в развитии финансового суверенитета огромную роль играет развитие цифровых фи-
нансов, включая применение цифровых валют для международных расчетов, а также развитие внутрен-
него долгового рынка, основанного на ответственной бюджетной политике.

Ограничение доступа российской экономики к глобальным финансам – кредитам и инвестициям – 
явилось основанием для разработки основных мероприятий по достижению финансового суверените-
та. Проведенный автором анализ реализации основных направлений по его реализации свидетельствует 
о возрастании доли инвестиций в экономику за счет инвестиционных страховых и пенсионных продук-
тов, а также за счет капитализации рынка акций при одновременном автоматизированном конт роле рас-
четов в результате введения цифрового рубля. Вместе с тем финансовый суверенитет обеспечивает Пра-
вительству РФ и Банку России возможность контроля и регуляции экономических процессов государства 
для формирования реакции на внешние и внутренние вызовы. Как следствие, в дополнение к предло-
женным Правительством РФ мероприятиям по достижению финансового суверенитета считается целе-
сообразным проведение мероприятий по регулированию вывоза капитала, включая восстановление ва-
лютного контроля. Исходя из вышеизложенного, можно резюмировать, что достижение финансового 
суверенитета – стратегическая задача по осуществлению прорывного развития России и повышению 
престижа российской экономики.
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Аннотация
В статье исследуются финансовые аспекты нынешней государственной 
экологической политики в Российской Федерации (далее – РФ), изучаются 
масштабы финансовых ресурсов, направляемых для охраны окружающей 
среды, на макроэкономическом уровне в контексте обеспечения экологи-
ческой безопасности. Рассмотрение материалов периодической печати 
позволил выделить наиболее актуальные вопросы экологического инве-
стирования. При обработке статистических данных для проведения ана-
лиза расходов на реализацию природоохранных мероприятий и оценку 
рассредоточения финансовых средств по основным направлениям затрат 
авторами использованы динамический и структурный методы экономи-
ческого анализа с определением абсолютных и относительных разниц, 
сравнительный метод при сопоставлении ретроспективной информации 
для мониторинга ежегодных бюджетных ассигнований на нужды эколо-
гии, а также табличный метод в сочетании с графическим. Оценка расхо-
дов на охрану окружающей среды РФ за 2017–2021 гг. показала ежегод-
ный стабильный рост с почти двукратным увеличением в целом за пять 
лет. Структурный анализ в разрезе направлений природоохранной дея-
тельности позволил выделить доминирующие статьи затрат как наибо-
лее значимые в реализации государственной экологической политики. 
Сравнительный анализ удельных расходов на охрану окружающей среды 
в процентах к валовому внутреннему продукту с использованием между-
народных сопоставлений свидетельствует о недофинансировании дан-
ной сферы деятельности государственной властью РФ. Ограниченный 
объем финансовых ресурсов на обеспечение рационального природо-
пользования требует реализации первоочередных мероприятий в соот-
ветствии с основными приоритетами государственной политики в этой 
области наряду с применением наиболее эффективного эколого-эконо-
мического инструментария.
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Abstract
In the current article, financial aspects of  the state environmental policy in Rus-
sia at the present stage are observed. The authors study the scale of  financial 
resources allocated for environmental protection at the macroeconomic le-
vel in the context of  ensuring environmental safety. The review of  periodi-
cal press materials allowed us to highlight the most pressing issues of  eco-in-
vestment. When processing statistical data to conduct an analysis of  the costs 
of  implementing environmental measures and assessing dissipation of  funds 
in the main categories of  expenses, the authors used dyna mic and structural 
methods of  economic analysis with determination of  absolute and relative 
difference. А comparative method was implied in comparing retrospective 
information to monitor annual budget allocations for the needs of  ecology 
alongside with the table method combined with the graphical one. The assess-
ment of  expenditures for environmental protection in Russia for  2017–2021 
showed an annual stable growth with an almost twofold increase in the whole 
five years. A structural analysis in the context of  environmental protection ac-
tivities allowed us to identify the dominant cost items as the most significant 
in the implementation of  state environmental policy. A comparative analy-
sis of  the unit costs of  environmental protection in percentage of  gross do-
mestic product through international comparisons indicates the underfun-
ding of  this area by Russian state authorities. The limited amount of  finance 
to ensure rational use of  natural resources requires implementing principal 
measures in accordance with the main priorities of  state policy in the field 
along with application of  the most effective ecological and economic tools.
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ВВЕДЕНИЕ
В условиях нарастания рисков глобального потепления, разрушения озонового слоя, загрязнения 

воздуха и мирового океана, истощения природных ресурсов, уменьшения биоразнообразия и прочих 
глобальных проблем человечества повышение экологической безопасности становится приоритетным 
направлением государственного регулирования. Государственное управление в сфере природопользо-
вания осуществляется на основе закрепленных российским законодательством принципов комплекс-
ности, всеобщности, планомерности, платности природопользования, возмещения вреда окружающей 
среде, использования возможностей научно-технического прогресса и международного сотрудничества.

Глобальная целевая установка национальной стратегии в области охраны окружающей среды – фор-
мирование экологически ориентированной модели экономики, устойчивое развитие которой обеспечи-
вается решением следующих задач:

 – совершенствование механизма государственного регулирования защиты природной среды;
 – оптимизация нормативно-правовой базы регулирования природопользования;
 – проведение систематического мониторинга состояния окружающей среды;
 – научная оценка вероятности наступления природных катастроф и техногенных аварий;
 – разработка и реализация экологически безопасных прогрессивных технологий и пр.

Для финансирования мероприятий в данной сфере в Российской Федерации (далее – РФ, Россия) 
широко используется программный формат. На федеральном и субфедеральном уровнях разрабатыва-
ются национальные проекты, государственные региональные программы и прочие документы стратеги-
ческого планирования. При этом законодательно предусмотрено использование доходов федерально-
го, региональных и муниципальных бюджетов РФ, а также внебюджетных ресурсов.

Термин «экологическая безопасность» трактуется Федеральным законом «Об охране окружающей 
среды» как особые условия обеспечения защиты природной среды от вероятного отрицательного вли-
яния деятельности человека, техногенных аварий и природных катаклизмов1. Устойчивое развитие эко-
номики в условиях роста экологической безопасности территории предполагает определение уровня 
безопасности, возможные причины ее снижения и величину потенциального ущерба. На государствен-
ном уровне необходимо обеспечить выделение финансовых ресурсов на природоохранную деятель-
ность в объемах, адекватных опасности нанесения вреда всем компонентам природной среды. Величи-
на выделяемых средств должна корреспондироваться с расчетами индикаторов, определяющих уровень 
приемлемого и предельно допустимого риска в оценке фактического состояния природных ресурсов. 
Проведение экологического аудита в разрезе критериев качества окружающей среды включает исследо-
вание каждого из ее составляющих (атмосферы, гидросферы, литосферы и биосферы).

Повышение экологической безопасности может быть достигнуто реализацией эффективной полити-
ки государства как совокупности комплекса мероприятий по устранению и недопущению рисков и уг-
роз, вызывающих ухудшение здоровья и качества жизни населения в связи с негативным воздействием 
на природу объективных (внешних) и субъективных (внутренних) факторов.

К вызовам планетарного масштаба относят: последствия потепления климата, которые негативно вли-
яют на состояние здоровья населения, численность и сохранение видов животного мира, биоразноо-
бразия растительного мира; увеличение расхода полезных ископаемых при их истощении, что в конеч-
ном итоге снижает уровень национальной безопасности и т.д. В числе внутренних угроз экологической 
безопасности РФ следует назвать ограниченное, не соответствующее потребностям финансирование 
природоохранных мероприятий; ненадлежащее и нерациональное использование бюджетных ресурсов, 
сформированных от платежей юридических лиц за нанесение вреда природной среде и от компенса-
ции ущерба, причиненного окружающей среде, а также от экологических штрафов, налогов и сборов2.

Повышение эффективности управления экологическими рисками способствует снижению величи-
ны ущерба, причиной которого является деградация природной среды. Финальная цель государствен-
ного регулирования использования природных ресурсов – создание необходимых условий для обеспе-
чения приемлемого качества каждого из элементов окружающей среды.
1 Российская Федерация. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (последняя редакция) «Об охране окружающей среды». Режим доступа:  
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/(дата обращения: 25.10.2023).
2  Президент Российской Федерации. Указ Президента Российской Федерации от 19.04.2017 г. № 176 «О Стратегии экологической безопасности Российской 
Федерации на период до 2025 года». Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215668/ (дата обращения: 27.10.2023).
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ОБЗОР ПУБЛИКАЦИЙ
Поиск эффективных решений смягчения воздействия развивающегося экологического кризиса на-

ходит свое отражение в материалах периодической печати. В частности, аналитиками рассматривается 
концепция «зеленой» экономики в сочетании с концепцией устойчивого развития.

Н.Н. Семенова, О.И. Еремина, М.А. Скворцова в своей статье отмечают, что в настоящее время в каче-
стве глобального тренда можно назвать формирование модели «зеленой» экономики. В связи с этим особое 
значение приобретают вопросы «зеленого» финансирования. Группировка субъектов России по объему 
«зеленых» инвестиций позволила выделить регионы-лидеры и регионы-аутсайдеры и оценить неравно-
мерность распределения денежных средств, предназначенных для защиты природной среды. Поскольку 
финансовый механизм перехода к «зеленой» экономике находится в стадии развития, авторы предлага-
ют ряд мероприятий, в том числе разработку нормативно-правовой базы по регулированию «зеленого» 
инвестирования, формирование рынка «зеленых» облигаций для осуществления крупных экологических 
проектов, а также создание особого института по кредитованию природоохранных проектов и пр. [1].

Е.Н. Лизунова обращает внимание на важность обеспечения и повышения результативности ресурсов 
бюджета, предназначенных для покрытия расходов по реализации природозащитных мероприятий. Особая 
роль в этом принадлежит программно-целевому методу финансового планирования. Учитывая также, что 
основным источником денежных ресурсов по охране окружающей среды является коммерческий сектор, 
важное значение приобретает расширение практики государственно-частной формы финансирования [2].

Затрагивая проблемы, связанные с отсутствием системного подхода к так называемому «зеленому» или 
экологическому инвестированию, А.В. Спиридонова поднимает вопрос о необходимости четкого фор-
мулирования терминов «зеленое финансирование» и «зеленое инвестирование». Автор указывает на по-
требность создания государственного органа, регулирующего и координирующего действия различных 
министерств и ведомств по проблемам рационального природопользования. Актуальной темой являет-
ся совершенствование нормативно-правовой базы обеспечения сохранности, восстановления и возоб-
новления природных ресурсов, предупреждения отрицательного влияния производственной и прочей 
деятельности на окружающую среду и устранение его последствий. При этом целесообразно осуществ-
лять доработку правового механизма регулирования природоохранной деятельности при взаимодейст-
вии государства, субъектов хозяйствования, общественных организаций, научной общественности [3].

Е.Н. Абанина отмечает, что появление в настоящее время новых экологических рисков и угроз 
на региональном уровне – накопление вредных отходов необычного типа (электронных), рост числа 
экологических «горячих точек» с повышенной опасностью для здоровья человека, трансрегиональное 
экологическое загрязнение – вызывает необходимость расширения их перечня, который существует 
на сегодняшний день (в том числе указанный Стратегией экологической безопасности РФ). В связи 
с этим требуется доработка экологических правовых документов; усиление работы по прогнозирова-
нию вероятности наступления и масштабов последствий чрезвычайных происшествий природного 
и техногенного характера; определение нетрадиционных дополнительных векторов экологической 
политики на региональном уровне [4].

О несовершенстве системы правового регулирования ответственности за вред, нанесенный окру-
жающей среде, напоминает Е.В. Новикова. В российском законодательстве понятие экологического 
вреда определено нечетко. Изменение законодательных актов об экологическом вреде нужно напра-
вить на развитие методов его предупреждения, выявления, оценки, минимизации, а также соизмере-
ния последствий отрицательного воздействия и объема возмещения. Ужесточение нормативно-пра-
вовой регламентации должно дополняться прогнозированием степени вероятности возникновения 
аварийных ситуаций и стимулированием собственников опасных объектов к профилактическим ме-
рам по их предотвращению [5].

Попытка исследования соотношения терминов «экономическая безопасность» и «экологическая без-
опасность» была предпринята группой авторов (Н.Г. Гаджиевым, С.А. Коноваленко, М.Н. Трофимовым, 
А.Н. Гаджиевым) в целях определения перспектив минимизации риска антропогенного воздействия на би-
осферу. В частности, авторами проводится сравнительный анализ различных трактовок понятия экологи-
ческой безопасности, выделяются основные индикаторы, характеризующие ее уровень, показывается не-
обходимость нейтрализации угроз совершения экологических преступлений и пр. [6].
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Необходимо подчеркнуть, что государственная политика в области экологии ставит своей страте-
гической первоочередной целью именно предупреждение нарушений в области природопользования, 
а не только устранение их последствий.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАСХОДОВ РОССИИ НА ПРИРОДОЗАЩИТНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

Беспрецедентное обострение экологических проблем в последнем столетии требует все возрастающих 
материальных и финансовых затрат на восстановление среды обитания человека. К ним относят расходы 
по эксплуатации природоохранных объектов, расходы на реализацию мероприятий по обеспечению со-
хранности качества природной среды и снижению негативного воздействия производственной деятельнос-
ти человека на нее, расходы на осуществление контроля за состоянием каждого элемента окружающей сре-
ды и др. Объемы финансовых расходов природоохранного значения дифференцируются по направлениям. 

По данным официальной статистики, итоговая сумма затрат по защите природной среды в России повыси-
лась за время наблюдения с 2017 г. по 2021 г. с 658 млрд руб. до 1 242,3 млрд руб., то есть на 584,3 млрд руб., 
или на 88,8 %. Согласно существующей классификации, в табл. 1 выделены наиболее значимые для здоро-
вья населения и в связи с этим наиболее существенные по сумме выделяемых средств направления расходов. 

Таблица 1
Затраты на защиту природной среды по назначениям  

природосберегающей деятельности в России

Назначение 
природосберегающей 

деятельности

2017 г., 
млрд 
руб.

2018 г., 
млрд 
руб.

2019 г., 
млрд 
руб.

2020 г., 
млрд 
руб.

2021 г., 
млрд 
руб.

Прирост/уменьшение, 
за весь период (+, −)

млрд руб. %

Охрана атмосферного воздуха и пре-
дотвращение изменений климата

122,8 130,9 139,2 138,7 203,3 + 80,5 + 65,6

Сбор и очистка сточных вод 239,1 246,9 257,2 285,1 292,8 + 53,7 + 22,5
Обращение с отходами 79,5 91,7 112,2 115,6 127,0 + 47,5 + 59,7
Защита и реабилитация земель, по-
верхностных и подземных вод

33,6 30,7 35,6 39,8 79,0 + 45,4 + 135,1

Сохранение биоразнообразия и ох-
рана природных территорий

42,5 46,2 49,7 58,1 69,5 + 27,0 + 63,5

Прочие 140,5 174,5 278,6 332,8 470,7 + 330,2 + 235,0
Итого 658,0 720,9 872,5 970,1 1 242,3 + 584,3 + 88,8

Источник3

Указанные направления отражают назначение расходов по объектам природоохранной деятельности. 
Следует подчеркнуть устойчивую тенденцию роста по общему объему затрат и по каждому направлению 
в отдельности. Динамика расходов неравнозначна. Так, сумма расходов по охране и восстановлению зе-
мель, грунтовых вод увеличилась за последние 5 лет более чем вдвое, а рост затрат на сбор и очистку 
сточных вод не превысил 30 %. Обращает на себя внимание резкий скачок затраченных средств на за-
щиту воздушной среды и предупреждение климатических изменений в 2021 г. по сравнению с 2020 г. 
(почти на 50 %). В составе прочих расходов – расходы по снижению шумового и вибрационного воз-
действия, расходы на радиационную безопасность и научно-исследовательские работы, а также на ра-
боты по экологическому образованию кадров и пр. Общая сумма по данной статье затрат повысилась 
за исследуемый период в 2,4 раза.

Анализируя структуру расходов на охрану окружающей среды, можно сделать следующие выводы. 
Предметом наибольшей озабоченности государства является сбор и очистка сточных вод. Доля затра-
ченных финансов по этому направлению в отдельные годы превышала 1/3 общей суммы, но в 2021 г. 
снизилась до 23,6 %. Удельный вес от 10 до 20 % затрат составляют расходы на охрану атмосферного 

3  Федеральная служба государственной статистики. Охрана окружающей среды в России. 2022. Режим доступа: https://vk.com/doc4222617_6543940
91?hash=DFue4NBnUsPysxaMb2cNe9uXQrx7G7TKuO62PgwGRZc (дата обращения: 01.11.2023).
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воздуха и предотвращение изменений климата, а также расходы на обращение с отходами. Доля по ка-
ждой из остальных указанных статей затрат колеблется в среднем от 4 до 6 % в общем итоге. Соотно-
шение выделяемых средств по направлениям расходов на природоохранные мероприятия свидетельст-
вует о приоритетах государственной политики в данной сфере (табл. 2).

Таблица 2
Структура затрат на защиту природной среды по назначениям  

природосберегающей деятельности в РФ

Назначение природосберегающей 
деятельности

2017 г., 
%

2018 г., 
%

2019 г., 
%

2020 г., 
%

2021 г., 
%

Изменение в удель-
ном весе за весь 
период (+, −), %

Охрана атмосферного воздуха и предот-
вращение изменений климата

18,7 18,2 16,0 14,3 16,4 − 2,3

Сбор и очистка сточных вод 36,3 34,2 29,5 29,4 23,6 − 12,7
Обращение с отходами 12,1 12,7 12,8 11,9 10,2 − 1,9
Защита и реабилитация земель, поверх-
ностных и подземных вод

5,1 4,3 4,1 4,1 6,3 + 1,2

Сохранение биоразнообразия и охрана 
природных территорий

6,4 6,4 5,7 6,0 5,6 − 0,8

Прочие 21,4 24,2 34,3 34,3 37,9 + 16,5
Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 –

Источник4

Примечание: ВВП – валовый внутренний продукт

Источник5

По данным рисунка видно, что расходы на охрану окружающей среды в РФ постепенно растут 
и в сумме, и в процентах к ВВП.

Международные сравнения затрат на данную деятельность в соотношении с ВВП позволяют дать со-
поставимую оценку финансовых вложений развитых стран мира в эту сферу (табл. 3).

4  Федеральная служба государственной статистики. Охрана окружающей среды в России. 2022. Режим доступа: https://vk.com/doc4222617_6543940
91?hash=DFue4NBnUsPysxaMb2cNe9uXQrx7G7TKuO62PgwGRZc (дата обращения: 01.11.2023).
5  Там же.
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Таблица 3
Затраты на защиту природной среды по отдельным странам мира

Страна Год Затраты на защиту природной среды, %
Россия 2020 0,9
Бельгия 2020 1,5
Болгария 2020 2,1
Греция 2020 1,6
Италия 2020 1,0
Королевство Нидерландов 2020 1,5
Норвегия 2020 1,0
Франция 2020 1,0
Чехия 2020 1,8
Япония 2020 1,3

Примечание: данные представлены в процентах к ВВП

Источник6

Сравнительный анализ удельного веса расходов на природоохранные мероприятия в процентах к ВВП 
по отдельным странам Европы и Азии, а также России свидетельствует, по-видимому, о недостаточно-
сти финансовых ресурсов, выделяемых российским правительством из бюджета. Доля затрат в данную 
сферу в РФ лишь в последние два года приблизилась к 1 %, но еще не достигла этого показателя. Од-
нако в Королевстве Нидерландов, Бельгии, Болгарии, Греции, Чехии, Японии значение данного пока-
зателя существенно выше. По расчетам, затраты на улучшение экологической ситуации должны соот-
ветствовать величине потерь, связанных с последствиями ухудшения качества окружающей среды. Из-за 
отсутствия у государства экономических возможностей в настоящее время величина «зеленых» инвести-
ций несоразмерна с ущербом, нанесенным природе. В перспективе общество будет вынуждено тратить 
на компенсацию негативного воздействия антропогенных факторов все большую часть ВВП. Ограни-
ченный характер финансовых ресурсов определяет отбор наиболее эффективных природоохранных ме-
роприятий с учетом комплексного экономического обоснования экологических затрат.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Оценка динамики и состава расходов по защите природной среды за 2017–2021 гг. в разрезе основ-

ных направлений природоохранной деятельности (в соответствии с действующим международным клас-
сификатором) показала предпочтения государственной экологической политики относительно более 
или менее масштабного финансирования мероприятий по формированию благоприятных и безопас-
ных условий жизни населения России. Общий тренд – устойчивый рост выделяемых финансовых ре-
сурсов. Однако компаративный анализ удельных затрат в процентах к ВВП по России в сопоставлении 
с аналогичным показателем ряда развитых стран свидетельствует о необходимости безотлагательного 
увеличения объема средств для полноценной реализации и повышения результативности природоза-
щитных мероприятий.

Обострение рисков и угроз экологического характера требует определения государственных прио-
ритетов в решении этих проблем. Целесообразно разумное комбинирование разработки и реализации 
прямых природоохранных мероприятий (строительство очистных сооружений, фильтров, сбор и пере-
работка отходов, рекультивация земель и т.д.) и использования косвенных методов регулирования (фи-
скального и стимулирующего типов) [7].

Ухудшение экологической обстановки, процесс исчерпания природных ресурсов, рост масштабов 
негативных последствий от деградации окружающей среды вызывают потребность перехода от адми-
нистративно-экономических методов государственного регулирования природоохранной деятельности 
к эколого-экономическим как более эффективным [8].

6  Федеральная служба государственной статистики. Россия и страны мира. 2022. Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Strani_
mira_2022.pdf  (дата обращения: 03.11.2023).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Согласно программным документам стратегии экологического развития, экономика России в даль-

нейшем должна трансформироваться в инновационную ресурсную экономику на основе эффективно-
го сочетания природных богатств, инновационных технологий и современных практик рационального 
природопользования. Стратегия России в экологической сфере на период до 2030 г. нацелена на ре-
шение проблем, связанных с обеспечением оптимального состояния природной среды, созданием бла-
гоприятных условий для сохранения животного и растительного мира, формированием предпосылок 
для нормальной жизнедеятельности человека при возрастании масштабов экономической активности 
и увеличении частоты повторения опасных гидрометеорологических явлений из-за негативных изме-
нений климата. Государственная политика природосбережения включает следующие ключевые блоки: 
становление механизма эффективного менеджмента в сфере природоохранной деятельности, содейст-
вие устойчивому росту экологически ориентированной экономики, разработка и реализация экологи-
чески чистых инновационных технологий и пр.7

Обеспечение рационального природопользования предусматривает максимальную результативность го-
сударственных затрат федерального, регионального и муниципального бюджетов на реализацию меропри-
ятий по охране окружающей среды и установление экологического равновесия. Формирование «зеленой» 
экономики в сочетании с устойчивым развитием будет достигнуто за счет совершенствования государст-
венной политики повышения экологической безопасности для активизации использования инновацион-
ных технологий природосбережения (включая нанотехнологии, био-, энергоресурсосберегающие и реу-
тилизационные технологии) в целях создания благоприятных условий проживания населения РФ.
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Аннотация
В работе сделана попытка преодоления субъективизма в оценке диссертацион-
ных исследований социально-гуманитарного блока, в связи с чем рассмотре-
ны позиции авторов по данному вопросу при измерении выделяемой научной 
новизны. Проанализированы выявленные противоречия, влияющие на субъек-
тивную оценку в процессе подготовки и защиты диссертации. Предложена ав-
торская классификация новизны, которая позволила показать ее зависимость 
от объема изученных источников. На сегодняшний день проблема заключается 
не в определении исследуемого понятия, а в определении того, что уже извест-
но. Установлено, что опубликование «чистой» и «локальной» авторской новиз-
ны способствует ее объективной оценке посредством процедур охраны научных 
произведений и защиты прав автора. Обосновывается необходимость введения 
ряда организационно-экономических инструментов: видеосъемка выступления 
автора на научных конференциях с положениями, выносимыми на защиту для 
их всестороннего обсуждения; опубликование проектов заключения экспертно-
го совета Высшей аттестационной комиссии о диссертации до его заседания; 
создание независимой базы данных диссертационных исследований. В статье 
делается вывод о том, что официальное опубликование научного произведения 
как гражданско-правовой способ его охраны является объективным инструмен-
том, применение которого будет способствовать установлению в диссертации 
качественной новизны и позволит приблизиться к решению проблемы конвен-
циональности между всеми заинтересованными субъектами.
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Abstract
The paper attempts to overcome subjectivism in the evaluation of  disserta-
tion research of  the socio-humanitarian block, thus the positions of  authors 
on this issue when measuring the identified scientific novelty are considered. 
The revealed contradictions that affect the subjective evaluation in the process 
of  preparing and defending a dissertation are analysed. The author’s classifi-
cation of  novelty is proposed, having made possible to show its dependence 
on the amount of  the studied sources. At present, the problem is not in deter-
mining the notion, but in determining what is already known. It is established 
that publication of  “pure” and “local” author’s novelty contributes to its ob-
jective evaluation through procedures for protection of  scientific works and 
defence of  copyright. The current work substantiates the necessity to intro-
duce a number of  organisational and economic tools: video recording of  the 
author’s speech at scientific conferences with the provisions to be defended 
for their comprehensive discussion; publication of  draft conclusions on the 
dissertation of  the Higher Attestation Commission’s expert council before 
its meeting; creation of  an independent database of  dissertation researches. 
It is concluded that the official publication of  a scientific work as a civil-law 
me thod of  its protection is an objective tool. It will help establish qualitative 
novelty in the dissertation and try to solve the problem of  conventionality 
bet ween all interested subjects.
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Социальные технологии и процессы 

ВВЕДЕНИЕ
Преодоление субъективизма в измерении новизны диссертационного исследования остается до на-

стоящего времени проблемой, так как во многом по объективным причинам она не имеет действенных 
инструментов решения.

Набор инструментов для преодоления субъективизма потенциально может включать в себя исполь-
зование объективных метрик, стандартов и методологий, которые позволяют более точно определить 
степень новизны работы. К таким инструментам также относится анализ существующей литературы, 
сравнение результатов исследования с уже написанными работами, а также использование экспертных 
оценок и мнений. Однако сформировать реально действующий механизм искомого противодействия 
до настоящего времени не удалось.

В нынешней системе оценки диссертации заложено как минимум одно принципиально важное проти-
воречие, которое заключается в том, что единое мнение участников всех этапов предварительной оценки 
и собственно защиты может стать недействительным из-за экспертного суждения одного человека (поддер-
жанного корпоративной солидарностью участников этого уровня – членов экспертного совета). Составной 
частью названного противоречия является то, что в случае разногласий с автором исследования экспертное 
мнение не подтверждается письменным заключением с опровержением элементов отвергаемой новизны. 
Возникает вопрос о полноценности исключения субъективизма. Это порождает необходимость дальней-
шего анализа и возможность позиционирования процесса его преодоления как компонентов создания кон-
венционального коммуникационного пространства в измерении новизны диссертационного исследования.

КОНВЕНЦИОНАЛЬНОСТЬ В ДОСТИЖЕНИИ СОГЛАСИЯ ПО НОВИЗНЕ
За последние десятилетия было предпринято немало усилий, чтобы приблизиться к решению данной 

проблемы. Не прекращаются попытки разработки критериев оценки качества исследований, которые 
остаются актуальными и с теоретико-методологической точки зрения, и с точки зрения их прикладно-
го характера. Если в точных науках подтверждение новизны результатов происходит посредством ма-
териализации авторских идей в форме патентов и свидетельств, то в науках социально-гуманитарного 
блока система доказательств до сих пор во многом носит субъективный характер.

В данном исследовании под конвенциональностью будет пониматься достижение соглашения по вопро-
сам новизны между лицами, задействованными на разных этапах подготовки и защиты диссертации. При этом 
объект соглашения А. Пуанкере, предложивший идею конвенции, считал неустранимым элементом и науч-
ного исследования, и его результата: «путь к объективности есть путь посредством умозаключений» [1, с. 275]. 
Математический подход этой идеи устанавливал невозможность проверки эмпирических фактов альтерна-
тивными аксиомами, поскольку последние не могут быть проверены на предмет истинности или ложно-
сти [1]. Соглашение достигалось в том, что допускается их полезность, эффективность, целесообразность.

Поскольку целью данной работы является поиск объективного подхода в измерении новизны иссле-
дования, необходимо отметить, что предложенные А. Пуанкере категории полезности, эффективности, 
целесообразности в настоящее время понимают в двух смыслах. Во-первых, эти категории могут рас-
сматриваться как синонимы, используемые в разных науках для описания процесса, где в конце какой-
либо деятельности отмечается положительный результат.

Второй смысл представляется более интересным с научной точки зрения, поскольку предлагаемые 
учеными и нормативными актами термины позволяют приблизиться к объективности оценки новизны 
диссертационного исследования только в совокупности их использования с разных сторон.

Рассмотрим подробнее данный вывод. Эффективность в разных источниках понимается как:
 – деятельность, дающая полезный эффект в виде результата (эффективность – синоним результа-

тивности);
 – набор методов, способов, методик, матриц, алгоритмов, способствующих решению задачи;
 – продуктивность (соотношение результата к произведенным затратам).

В широком (гуманитарном) смысле эффективность – это полезность, позитивные последствия де-
ятельности. Тогда эффективность практическая может выражаться в виде предложенного метода или 
способа решения задачи. Эффективность теоретическая является результатом, дающим полезный эф-
фект (внедрение в образовательный процесс). Особенностью выражения теоретического результата  
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является то, что эффективность от него проявляется значительно позже, чем эффективность практиче-
ская, и в этом видится его уязвимость.

Полезность – способность удовлетворить потребности людей. Основоположник теории предель-
ной полезности Г.Г. Госсен рассматривал эту категорию наравне с понятиями «удовольствие» и «цен-
ность» для конкретного субъекта [2].

Если рассматривать блага из теории предельной полезности в контексте науки, можно сделать вывод, 
что так называемые потребительские блага, приносящие удовлетворение (полезность) непосредственно 
в научном мире, представляются в виде практического результата. Капитальные же блага (теоретический 
результат), опосредованно влияющие на полезность, можно сравнить с новыми знаниями и открытия-
ми, предлагаемыми сегодня в виде поправок к закону, новой классификации, периодизации или системе.

Результат практический предусматривает выведение нового сорта, породы, получение свидетельства 
или патента, применение новой методики расчета и т.д. Внедрение результата на этапе написания дис-
сертации и подготовки к ее защите повышает объективность положительной оценки.

Результат теоретический (качественный) выражен в содержании статей и иных изданий, в которых име-
ются положения, выносимые на защиту. Результат теоретический (количественный), выраженный в виде 
цитирования и «хирширования» (учета по индексу Хирша) авторских статей (наукометрические и биоме-
трические показатели), трудно назвать объективным в связи с распространенным взаимоцитированием, це-
лью которого является не продвижение науки вперед, а решение задачи соответствия критериям к долж-
ности, предложенным организацией, где трудится научный деятель. Кроме того, индекс Хирша привязан 
ко времени, несопоставим для разных областей наук, неприменим для оценки молодых ученых. В социаль-
ных науках имеется разница цитирования на мировом уровне, внутри же страны достоверные данные дает 
Российский индекс научного цитирования, материалы размещаются платно. Все это и многое другое сви-
детельствует о неоднозначности применения количественного критерия в объективной оценке новизны [3].

Количественный результат полезности в этом же смысле входит в перечень требований (наличие 
научных статей и монографий) отбора в члены диссертационного и экспертного советов Высшей атте-
стационной комиссии (далее – ВАК), доказывая статус ведущего ученого в определенной области зна-
ний. Для соблюдения требований административных процедур он применим, но в случае объективно-
сти проверки новизны диссертации не может использоваться, поскольку количество трудов эксперта 
не оценивает новизну конкретной работы.

Еще одной характеристикой научного исследования является целесообразность. «Закономерность 
случайного есть целесообразность» (целеполагание) [4, с. 121]. Выделяя виды этой категории, И. Кант 
предоставил исследователям большое число путей познания. Она выражена в виде определенной систе-
мы или деятельности, движущейся к намеченному результату. В научном исследовании цель – решение 
определенной проблемы, которая должна перерасти из субъективной целесообразности, свойственной 
человеку, применившему свои суждения опытным путем, в объективную, пригодную решить множест-
во проблем по единому принципу. Продолжением данной в философии И. Канта можно считать ши-
роко применяемое сегодня «дерево целей».

Итак, представители научного сообщества разделяют мнение о том, что уход от субъективизма в из-
мерении новизны диссертации требует применения объективных и проверяемых критериев оценки, для 
чего предлагается выделить несколько следующих предварительных шагов:

1) диссертация должна иметь четко определенные задачи и цели, так как формулирование ясных 
и конкретных вопросов, которые исследование пытается решить, поможет более объективно оценить 
его степень новизны;

2) основательный обзор литературы, включающий критический анализ существующих работ, по-
зволяет определить, какие аспекты проблемы уже исследовались другими авторами и какое новое зна-
ние может предложить работа;

3) использование объективных критериев – количественные метрики, индикаторы новых подходов, 
новые методы анализа данных и т.д. – для оценки новизны в методологии исследования;

4) обеспечение репликации и проверяемости для возможности повторного воспроизведения и проверки 
результатов другими исследователями, что поможет удостовериться в их объективности и доказать новизну;

5) включение экспертных оценок со стороны опытных научных руководителей и специалистов в дан-
ной области, обеспечивающих внешний взгляд на результаты исследования;
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6) объективная интерпретация данных путем сравнения результатов анализируемого исследования 
с трудами других авторов, чтобы определить, что нового принесла эта работа;

7) использование публикаций и цитирований результатов диссертации другими исследователями как 
индикатора их новизны и важности.

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ НОВИЗНЫ
Проблема неопределенности критериев новизны и достоверности полученных в диссертации на-

учных результатов является междисциплинарной. В технических науках неопределенность минималь-
на в связи с их характером, поэтому в данном анализе речь пойдет о социально-гуманитарных науках. 
Проанализируем некоторые точки зрения.

Представитель политологической науки Н.И. Шестов считает, что доминирование субъективной со-
ставляющей в процессе оценки новизны предопределяют следующие обстоятельства. Во-первых, осо-
бенности функционирования языка конкретной науки. В этой ситуации критерий «четкости» находится 
в зависимости от мнения специалиста, который оценивает границы неопределенностей в научном ди-
скурсе. Во-вторых, научная корректность аргументации в исследовании. Она опирается на логику, на-
личие или отсутствие которой в научном тексте легко заменить на факты. Однако в сфере гуманитар-
ного знания «факт» далеко не всегда можно проверить и перепроверить экспериментально. В-третьих, 
собственно понимание новизны результатов исследования. С точки зрения автора, проблемой являет-
ся сведение научной методологии с другими критериями оценивания по формированию внутренне не-
противоречивого критерия для экспертной оценки новизны всего исследования.

Итоговая позиция автора позволяет выделить нижеследующие характеристики существующих кри-
териев оценивания качества научного труда:

 – наличие общенаучного характера и связь политической науки с остальным массивом отечествен-
ного научного знания;

 – практическая функциональность определяется не нормативными документами, а внутрикорпора-
тивной солидарностью;

 – финальное решение зависит от квалификации эксперта, способного в ходе научной экспертизы 
обосновать изменение смысла критерия оценивания в зависимости от вида текста и приложения к раз-
ным его структурным элементам [5].

Профессор А.А. Вилков справедливо утверждает, что процедура оценки научных исследований слож-
на в силу наличия проблем как гносеологического, так и социального свойства и выделяет среди них 
определяющую – субъективизм экспертов в использовании принятых для оценки критериев.

Автор акцентирует внимание на важности разделения понятий знания как проверенного практикой 
и удостоверенного логикой результата познания действительности, отраженного в сознании человека 
в виде представлений, суждений и теорий, и как мнения, суждения относительно некоторого объекта, 
включающего субъективную оценку [6].

Новизна юридического исследования не может быть подменена каким-либо мнением, считает про-
фессор М.В. Баранова, также разделяя эти понятия. Знания, в том числе их прирост, должны быть под-
тверждены практикой в виде теоретической или практической реализации. Мнение же – субъективная 
оценка, подразумевающая разовое суждение об объекте [7].

Доктор юридических наук А.В. Нестеров, анализируя научно-квалификационные критерии, исхо-
дит из того, что научный продукт по своей сути есть продукт исследовательский. Исключением высту-
пает свойство научности, представляющее собой квалификационную оценку, которая является самой 
уязвимой в силу того, что базируется не на формально-научных критериях, а только на нравственных, 
сформированных в научном сообществе ученых, которые получили право оценивать этот продукт. Фор-
мальные критерии проверки научно-квалификационного продукта лежат в области исследовательской 
деятельности. Автор аргументирует свою позицию включением в отдел правового сопровождения на-
учной деятельности и вопросов интеллектуальной собственности официальных критериев для данно-
го продукта. Научные исследования направлены на прирост новых исследовательских данных и/или 
неявных знаний, поэтому диссертацию относят к жанру научных произведений (на правах рукописи),  
написанных с целью получения ученой степени. В этой ситуации научность представляет собой каче-
ственный критерий, а оценка – субъективное мнение экспертов о вкладе диссертации в науку [8].
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Наличие большого количества защищенных докторских и кандидатских диссертаций по филосо-
фии говорит о механическом описании в них новизны, считают А.Ф. Кудряшов и О.И. Елхова. Авто-
ры делают вывод о том, что на сегодняшний день трудность заключается не в определении новизны, 
а в определении того, что уже известно [9].

Сейчас решающий фактор для определения научности субъективен – это авторитет ученого. А.В. Не-
стеров полагает, что в основу проверки диссертационного исследования должны быть положены три 
рациональных критерия:

1) истинность, включающая проверку объективности научных данных путем их сравнения на непро-
тиворечивое соответствие исходным данным;

2) правильность, предусматривающая это сравнение с установленными требованиями нормативных 
правовых актов ВАК;

3) верность, проверка научных данных по критерию достоверности, соотносящая поставленную 
в диссертации цель с целью, которая была достигнута с помощью этих данных.

Поэтому автор убежден, что неоднозначные критерии, представленные в метафоричной форме, яв-
ляются научно необоснованными и что для оценки новизны диссертаций нужна система критериев, 
строящаяся на базе уже сформированных научно-квалификационных данных.

Кроме того, автором выдвигается идея о том, что формально научный вклад диссертационной ра-
боты можно оценить с помощью показателя, определяемого произведением количества доказанных ги-
потез на отношение количества доказанных к количеству выдвинутых гипотез. При этом под доказа-
тельством понимается также непротиворечивая аргументация и/или экспериментальное (практическое) 
подтверждение научного предположения [8].

О необходимости формирования такой базы данных говорит и А.Н. Якушев, предлагая форма-
лизовать квалифицированные критерии диссертаций [10]. Цель состоит в преодолении абстракции 
и придании им конкретного образа, возможности соотнесения содержания и меры новых научных 
знаний со знаниями, ранее зафиксированными в научной литературе. Необращение к базе приведет 
к несправедливому оппонированию, субъективной оценке новых результатов и забвению уже ранее 
внесенных. Исходя из посыла об отсутствии объективных критериев оценки результатов диссертаций 
и противоположности мнений законодательства и ученых по данному процессу в Российской Феде-
рации (далее – РФ, Россия), А.Н. Якушев приходит к выводу о том, что оценка результатов диссерта-
ционных исследований по действующим законам будет субъективной и несправедливой [11].

Одновременно он формулирует ряд квалификационных признаков для экспертов, подтверждаю-
щих их научную компетентность: объем зафиксированного нового научного знания (понятия, концеп-
ции, теории, доктрины, учения), привнесенный данным ученым в научную специальность; количество 
и объем публикаций в ведущих научных изданиях; количество подготовленных кандидатов и докторов 
наук; индекс цитирования [11].

А.С. Кулагин при анализе феномена научного результата, порядка его регистрации и оценки, выде-
лил два подхода к тому, что, собственно, считать результатом исследования: первый подход базируется 
на наличии научных публикаций, патентов, учете цитирования и ссылок. Второй подход предполагает 
установление наличия того нового, что сделал ученый [12]. В Федеральном законе «О науке и государ-
ственной научно-технической политике»1 закреплена эта точка зрения, так как под научным результа-
том понимается продукт научной и/или научно-технической деятельности, содержащий новые знания 
или решения, зафиксированный на любом информационном носителе.

ИНСТРУМЕНТЫ ОБЪЕКТИВНОГО ВЫРАЖЕНИЯ НОВИЗНЫ
Рассматривая предложенные авторами категории, критерии новизны, научности, индикаторы оценки, 

анализируя исследования по соотношению знаний и мнений в новизне, можно сделать вывод о необходи-
мости объективного выражения того, с чем сравнивать имеющиеся «старые» и новые знания. Для этого целе-
сообразно определить новизну как результат творческой деятельности автора. При этом на  первоначальном 
уровне новизна включается в творческий труд автора любого, в том числе научного, произведения, а на 
квалификационном уровне позволяет определенному произведению стать диссертацией.

1  Российская Федерация. Федеральный закон от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» (с изменениями 
и дополнениями). Режим доступа: https://base.garant.ru/135919/ (дата обращения: 27.10.2023).
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Основой данного вывода стало требование гражданского законодательства об охране произведения как 
объекта авторского права – его выражение в объективной форме. Следовательно, любые научные исследова-
ния, выраженные в определенной творческой авторской редакции и опубликованные в изданиях, уже новы. 
С этой точки зрения принятое выражение «на правах рукописи», которое помещается на титульном листе 
диссертации, не совсем отражает его суть, ведь в настоящее время любое диссертационное исследование пу-
бликуется в научных статьях, закрепляя таким образом самое ценное – новизну, и охраняется авторским пра-
вом. Кроме того, действующий государственный стандарт РФ Р 7.0.11-20112 указывает, что диссертация может 
быть представлена и в виде опубликованной монографии, которая тоже является объектом авторского права.

Квалификационный уровень новизны диссертации предполагает объективное сравнение изложен-
ных автором методик, предложений об изменении законодательства, практических рекомендаций и т.д. 
с уже имеющимися работами на уровне эксперта – специалиста в узкой области научного исследования, 
который принимает решение о том, достойна ли диссертация считаться защищенной.

Достаточность уровня эксперта, научного руководителя, оппонентов и рецензентов является требова-
нием ВАК РФ и подтверждается их опубликованными работами в данной сфере: статьями, монографи-
ями, выступлениями, патентами и свидетельствами. Следовательно, первоначальный уровень новизны 
объективен, поскольку отражается в публикациях не только диссертанта, но и в отзывах всех субъектов, 
участвующих в научном процессе на определенную тему.

Основная проблема выявляется в субъективной оценке новизны именно как научного критерия, по-
зволяющего стать произведению диссертацией, поскольку она неоднородна, понимается в разных на-
уках неодинаково, а в ходе ее оценки присутствует субъективизм. В связи с этим необходимо остано-
виться на понимании сути этого явления, а также подходах к его оценке.

Следует отметить мнение профессора М.В. Барановой, предложившей делить новизну на содержатель-
ную и ценностную [7]. При этом в содержательной новизне автор предлагает следующее ее разделение: 
общая новизна – максимальное генерирование знаний; местная – перенесение теоретических и практи-
ческих знаний в другую отрасль науки; частная – обновление одного из элементов системы; условная – 
сочетание, компоновка имеющихся знаний в оригинальной форме. При этом каждый из этих четырех 
уровней новизны может представлять собой научную ценность, которая в диссертации выражается в виде 
теоретической и практической значимости.

Анализ предлагаемого автором подхода с выделением четырех уровней новизны позволил нам по кри-
терию процесс/источник предложить другое (видовое) деление новизны, полученное в рамках нового зна-
ния: чистая, перенесенная, элементная и комбинаторная новизна. Такое деление не претендует на иерар-
хичность оцениваемой новизны, но отражает содержание собственно процесса/источника ее получения. 
При этом не теряются ни содержательный, ни ценностный аспекты новизны. Данный подход позволяет 
оценить полноту используемых источников, явившихся основой для написания диссертационного иссле-
дования, что является важным с точки зрения объективности его оценки, поскольку любая работа, не вклю-
ченная в анализ, может лишить ее ценности с точки зрения новизны.

Классифицировать новизну представляется возможным с позиции охраны и защиты авторских прав. Обо-
сновывая данный подход, отметим следующее. Общая, или чистая, новизна как самый высокий уровень мо-
жет быть характерна и для кандидатской, и для докторской диссертационной работы. Здесь экспертная оценка 
новизны будет заключаться в подтверждении изложенных в ней положений, которые незнакомы специали-
сту в данной области знаний. Это значит, что выявленная проблема и ее решение не были обнародованы 
каким-либо способом и не являются известными в научном сообществе, объективно их не с чем сравнить.

Локальная новизна (все другие виды) больше характерна для кандидатской диссертации. Здесь важным 
является значимость новых решений, задач и разработок в конкретный период времени, в определен-
ной среде, практическая реализация в виде новых понятий, классификаций, методик и – самый высокий  
уровень – в виде инноваций. Новизна в них будет заключаться в компоновке элементов, теоретических, 
практических задач, решений и разработок, которые не были общеизвестны в таком виде, но распростра-
нены в научном мире, следовательно, обнародованым. Локальная новизна с точки зрения экспертной оцен-
ки является наиболее уязвимой, а значит, подверженной субъективизму.

2  Российская Федерация. ГОСТ Р 7.0.11-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечно-
му и издательскому делу. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления. Режим доступа: https://diss.rsl.ru/datadocs/
doc_291ta.pdf  (дата обращения: 01.11.2023).
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В том или другом виде обнародование произведения любым, не запрещенным законом способом 
(публикация статьи или иного научного произведения, выступление на конференции с докладом), будет 
являться доказательством приоритета авторских прав на данную новизну. При наличии подобных обна-
родованных произведений автор может обратиться за защитой авторских прав. То есть в случае ошиб-
ки, допущенной при защите диссертации с неновыми положениями, конвенциональность решения во-
проса видится в общей цели экспертов по установлению истинного (первого) автора научной новизны 
и таким образом защите прав лица и статуса организации в научном сообществе.

Следует отметить, что любую оценку можно провести значительно проще, если сравнивать резуль-
таты уже имеющихся исследований, юридически закрепленных в виде авторских трудов. Так, при оцен-
ке экспертами изучается наличие новизны темы исследования, ее цели и задачи, круг рассмотренных 
источников, теоретическая и практическая значимость работы, а также положения, содержащие мето-
дики, способы, изменения нормы права и т.д. Всех их объединяет объективная форма изложения.

В методологии науки конструктивная критика содержит не только демонстрацию несостоятельно-
сти отрицаемого результата работы (новизны), но и приведение контрпримеров, собственного реше-
ния проблемы [13]. Данный подход призван рационально решить идею фальсифицируемости, распро-
страненную в научном сообществе.

Теоретический результат эффективности, полезности и целесообразности новизны научного иссле-
дования, который наиболее труднодоказуем, можно показать и сравнить только с помощью опублико-
ванных работ и публичных выступлений.

Поданные судебные иски авторов заимствованных текстов, соискателей ученой степени, не полу-
чивших положительного решения ВАК, а также Министерства науки и высшего образования РФ пока-
зывают, что отказ в присуждении или лишение степени кандидата/доктора наук можно оспорить в су-
дебном порядке только в части нарушения сроков или порядка проведения самой процедуры защиты. 
Что касается качества содержания работы, то оно выходит за рамки такого разбирательства3,4, следо-
вательно, должно проверяться заинтересованными лицами на новизну в опубликованных источниках.

Беря конвенциональный подход за основу, необходимо отметить, что основная цель научной деятель-
ности – продвижение научных знаний, оказывающих в конечном итоге влияние на развитие государства 
в той или иной области, его конкурентоспособность в мире. Следовательно, конечная цель защиты лю-
бой диссертации как многоэтапной процедуры – коллективная работа экспертов по преодолению субъек-
тивизма, которая в результате обсуждения многократно проверит и объективно оценит авторский вклад, 
его творческий потенциал. Достижение консенсуса по вопросам новизны является в настоящее время тех-
ническим организационным моментом, если включать все суждения по теме в публикационную среду.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, потенциально возможные организационные решения по минимизации субъекти-

визма в оценке результатов диссертационной работы должны быть основаны на процедурах закрепле-
ния составляющих научного результата (достоверность, новизна, полезность) до момента защиты дис-
сертации, так как их проверяет диссертационный совет, а экспертный совет ВАК уже не может ставить 
их под сомнение. В число таких процедур могут быть включены видеосъемки публичных выступле-
ний на научных конференциях, юридическое закрепление научной новизны как результата интеллек-
туальной деятельности в виде фиксации через публикации в журналах ВАК с выделением ее в тексте.

Одновременно с этим заключение экспертного совета должно быть объективным (Положение об экс-
пертном совете5, п.5), что можно обеспечить внесением изменений в п.10 Положения в виде включения 
пункта обязательного опубликования проектов заключения до заседания совета. Возможность предста-
вить аргументы всем субъектам, участвовавшим в подготовке и оценке диссертации, обеспечит в рам-
ках конвенционального подхода достижение соглашения.

3  Верховный Суд Российской Федерации. Кассационное определение № 78-КАД21-8-КЗ. Режим доступа: https://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=2018172 
(дата обращения: 03.11.2023).
4  Экономика и Жизнь. Решения диссертационных советов и ВАК могут быть обжалованы в суде. Режим доступа: https://www.eg-online.ru/
article/132124/ (дата обращения: 05.11.2023).
5  Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
от 30.09.2021 № 903 «Об утверждении Положения об экспертном совете Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего 
образования Российской Федерации». Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/726730322 (дата обращения: 06.11.2023).
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Аннотация
В статье представлены результаты оценки уровня жизни пожилых людей, 
их самочувствия, источников жизнеобеспечения в условиях экономиче-
ской нестабильности и изменения социального пространства. Общеми-
ровая и общероссийская официальная статистика свидетельствует о на-
растании процессов старения населения, наблюдается устойчивый рост 
доли пенсионеров в его структуре. В Российской Федерации в целом и в 
Республике Башкортостан в частности в последние годы действитель-
но прослеживается тенденция старения населения, увеличения ожидае-
мой продолжительности жизни (73 года) и количества граждан старшего 
возраста в общей численности жителей (28,5 %). Старость ассоцииру-
ется с периодом утрат, расставания с привычным жизненным укладом. 
В ходе проведенной оценки определены ключевые проблемы пожилых 
людей: ухудшение состояния здоровья, сужение социального мира, оди-
ночество, низкий уровень жизни и финансовые трудности. Установле-
но, что российские пенсионеры относятся к основной группе бедного на-
селения, особенно одинокие. Их бедность детерминирована снижением 
уровня жизни и материальной обеспеченности, ростом инфляции, вы-
сокой стоимостью медицинского обслуживания и коммунальных услуг. 
Обнаружено, что для пожилого человека основным источником дохода 
является пенсия, дополнительным – натуральные поступления с личных 
подсобных хозяйств. Несмотря на невысокий в целом уровень пенсий, за-
метная часть неработающих пенсионеров оказывает материальную под-
держку членам своих семей ценой своего благополучия. Поэтому в со-
знании пожилых доминируют семейные ценности, а в семье реализуются 
многие их потребности.
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The current scientific article presents the results of  assessing the living standard 
of  elderly people, their well-being, livelihoods in conditions of  economic instabili-
ty and changing social space. Global and all-Russian official statistics indicate an in-
crease in the ageing process of  the population. Besides, there is a steady growth 
in the share of  pensioners in its structure. In recent years, in the Russian Federation 
in general and in the Republic of  Bashkortostan in particular, there has been a real 
trend of  ageing population, longer life expectancy (73 years), and a greater num-
ber of  senior citizens in total (28.5 %). Old age is associated with a period of  loss 
and separation from the usual way of  life. The assessment found the key problems 
of  this category: deterioration of  health, narrowing of  the social world, loneliness, 
low living standard, and financial difficulties. It is identified that the Russian pensio-
ners belong to the main group of  the poor, especially the lonely ones. Their poverty 
is determined by a decline in living standards and material security, rising inflation, 
and the high cost of  medical care along with utilities. It was revealed that for an el-
derly person, the main income source is a pension, and in-kind income from perso-
nal subsidiary farms is an additional one. Despite the generally low level of  pensions, 
a significant part of  non-working pensioners provides financial support to their fa-
mily members at the cost of  personal well-being. Therefore, family values dominate 
in the minds of  older people, and many of  their needs are realised in the household.
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ВВЕДЕНИЕ
Пожилой возраст – последний отрезок течения жизни человека, связанный с понижением его спо-

собностей и общественной ценности, а также с отделением от прежних социальных обязательств. Про-
блема старости активно привлекает внимание ученых и практиков. К ее определению ученые подходят 
с разных точек зрения: биологической, физиологической, социологической, психологической, хроно-
логической, функциональной и др. Старение – хронологический процесс надвигающейся физической 
старости. По теории разъединения Э. Камминга и У.Э. Генри, старение есть неизбежный процесс взаим-
ного отдаления или разъединения, приводящий к снижению взаимосвязи и взаимодействия между ста-
реющим человеком и другими личностями в существующей социальной системе [1]. Согласно теории 
активности, вступая в старческий возраст, люди сохраняют те же потребности и желания, что и в сред-
нем трудоспособном активном возрасте, всячески сопротивляются любым изменениям и намерениям, 
имеющим целью исключить их из социального пространства и привычного окружения. Теория возраст-
ной стратификации помогает выяснить и понять характерные особенности разных поколений, их образ 
жизни и различия, типичные в определенной возрастной социальной группе. Каждому поколению по-
жилых людей свойственны своя уникальность, жизненная практика и опыт [2, с. 248].

Пожилые люди – это часть населения, имеющая солидный и богатый трудовой, социально-куль-
турный, жизненный опыт и знания, представляющие определенную ценность для социума и его даль-
нейшего устойчивого развития [3]. Они входят в специфическую социально-демографическую группу 
от 60 лет и старше с присущим им различным уровнем здоровья, образования, квалификации, отличи-
тельными психологическими характеристиками и проблемами. Среди ключевых трудностей людей стар-
шего возраста можно выделить неудовлетворительное или плохое состояние здоровья, недостаточную 
материальную обеспеченность и финансовые трудности, проблему социального одиночества и изоляции.

Старость сочетается с потерями и завершением привычного уклада жизни. Однако старость также яв-
ляется и этапом свободы: прощание с лишним и ненужным, формирование нового пространства и при-
вычек, завершение изменений и уединение с самим собой, хотя это сложная, но в то же время конструк-
тивная работа – самопринятие, независимо от окружающих, обстоятельств и условий. Самый трудный 
барьер в данный период жизни – переход из категории работающего человека в категорию пенсионе-
ра, от получения заработной платы к пенсии. Пенсионер сталкивается с пустыми днями, потерей дове-
рия, неопределенностью в будущем, социальной изоляцией.

ЦЕЛЬ, МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Целью настоящего исследования выступает оценка уровня жизни граждан преклонных лет, их благополу-

чия и средств к существованию в условиях изменения социальной среды и экономической неустойчивости.
Достижение указанной цели при рассмотрении жизненного уровня и социального положения по-

жилых людей в Российской Федерации (далее – РФ, Россия) и Республике Башкортостан в сегодняш-
них реалиях реализовывалось на основе использования основных научных методов: логического, сис-
темного, статистического анализа.

ОБСУЖДЕНИЕ
Официальная статистика свидетельствует об усилении процессов старения граждан России. В Респу-

блике Башкортостан, как и в других российских регионах, наблюдается постепенное увеличение доли 
пенсионеров в структуре численности населения: 22 % в 1990 г., 25 % в 2000 г., 29 % в 2023 г.1 Таким 
образом, пенсии являются основным источником доходов для 1,17 млн жителей республики. Основную 
категорию лиц старшего возраста составляют те, кто получает трудовую пенсию по старости.

В России на начало 2023 г. численность пенсионеров составляла 41,77 млн чел. Относительно об-
щей численности населения это доля в 28,5 %. С 1 января 2019 г. в РФ проводится реформа пенсион-
ного обеспечения, которая заключается в увеличении возраста выхода на пенсию. Число получателей 
выплат с начала ее проведения сократилось с 43,86 до 41,77 млн чел. По среднему прогнозу Федераль-
ной службы государственной статистики, к 2030 г. будет отмечаться падение процентной доли насе-
ления в возрасте старше трудоспособного возраста до 23 %. Надо сказать, что переходные положения 
1  Федеральная служба государственной статистики. Старшее поколение. Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/folder/13877 (дата обращения: 05.11.2023).
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 реформы будут действовать в России до 2027 г. включительно, а с 2028 г. заработают окончательные 
параметры: пенсионный возраст достигнет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Увеличение удель-
ного веса пожилых людей в структуре населения и распространение раннего выхода на пенсию способ-
ствовали тому, что пенсионный возраст стал восприниматься как социальная проблема [4].

Самой уязвимой категорией людей в стране оказались предпенсионеры и пенсионеры. В основ-
ном это люди, которые могли выйти на пенсию, но из-за реформы вынуждены работать. Больше по-
ловины людей из данной возрастной группы не удовлетворены жизнью. Многие жалуются на здоро-
вье, необходимость покупать лекарства, ухудшение материальной жизни и трудности с занятостью. 
Далеко не все работодатели в современных реалиях готовы брать в штат таких проблемных сотруд-
ников. Предпенсионеры потеряли уверенность в завтрашнем дне, и эта тревожная тенденция наби-
рает обороты с каждым годом. С поднятием возраста выхода на заслуженный отдых люди лишились 
возможности работать и получать пенсию. Теперь им остается только первое. Таким образом, основ-
ная пенсионная стратегия россиян – трудиться, пока есть силы, и желательно на том же месте, где 
они работали до выхода на пенсию. Появившиеся в условиях пандемии и санкционных ограничений 
сложности с работой и снижение доходов стали фактором трансформации привычного жизненного 
уклада россиян. Подавляющее большинство пожилых людей были вынуждены уменьшить свои тра-
ты и изменить образ жизни [5].

Также на количество пенсионеров оказала влияние мировая пандемия коронавируса, от которой в зна-
чительной мере пострадали люди преклонного возраста. Соотношение женщин и мужчин пенсионно-
го возраста практически не меняется: женщин-пенсионеров в два раза больше, чем мужчин.

В России на 1 января 2023 г. численность работающих пенсионеров составляет 7,91 млн чел., 
или 18,9 %, от общего количества получателей выплат. Необходимо отметить, что численность ра-
ботающих пенсионеров начиная с 2016 г. ежегодно сокращается после введения моратория на ин-
дексацию пенсий для трудоустроенных граждан: с 15,3 млн чел. до 7,91 млн чел. в 2023 г. Лидерами 
по доле рассматриваемой категории в структуре населения среди регионов РФ на начало 2023 г. яв-
ляются Республика Карелия, Архангельская, Орловская, Тульская, Курская, Брянская области, Респу-
блика Коми. В представленных субъектах процент пожилых граждан высок из-за низкой рождаемо-
сти и активного оттока молодежи. Меньше всего пенсионеров в Республиках Дагестан, Ингушетия 
и Адыгея, Кабардино-Балкарской Республике, Москве, Московской, Ленинградской и Астраханской 
областях, Ставропольском крае.

Одной из злободневных проблем современных российских пенсионеров является низкий уровень 
материального обеспечения, а также финансовые трудности. Именно вследствие этого пенсионеры 
считаются наиболее уязвимой группой российского социума, особенно одинокие. Одинокие пожи-
лые люди относятся к основной группе бедного населения, доля которых составляет 20 % от всех по-
жилых. Для многих людей преклонного возраста единственный источник дохода – их пенсия, у неко-
торых из них есть дополнительные натуральные поступления с личных подсобных хозяйств. Размер 
получаемой пенсии не удовлетворяет потребности пенсионеров в растущих расходах на лекарства, 
питание, жилищно-коммунальные услуги [6]. Они отмечают ухудшение своего материального, фи-
нансового положения и снижение уровня жизни за последние годы. Данная ситуация связана с рядом 
экономических причин: резкое снижение доходов с выходом на пенсию, рост стоимости лекарств, ме-
дицинских и коммунальных услуг, продуктов питания. По субъективным оценкам, пенсионеры встре-
вожены своим материальным положением и благосостоянием в будущем, высоким уровнем инфля-
ции, дороговизной различных видов услуг и обслуживания [7; 8].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Ключевым показателем, характеризующим уровень жизни и благополучие лиц старшего возраста, 

является размер выплачиваемых пенсий. Проводимая российским государством социальная политика 
предусматривает регулярную индексацию пенсионных выплат. Тенденция изменения среднего раз-
мера пенсий приведена на рис. 1.
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Источник2

Рис. 1. Динамика среднего размера назначенных пенсий по годам в РФ и Республике Башкортостан

В рассматриваемый период с 2010 г. по 2023 г. средний размер пенсионных выплат увеличивался 
незначительными темпами. В России на 1 января 2023 г. пенсионная выплата составляла 19 322 руб., 
по Республике Башкортостан – 18 862 руб. Реальный рост пенсий по республике складывается практи-
чески на одном уровне со среднероссийским показателем. В 57 регионах средние пенсии не дотягивают 
до него. Самый низкий показатель пенсионных выплат зафиксирован в Республике Дагестан – он составил 
13 486 руб. на начало 2023 г. Самая высокая выплата была в Чукотском автономном округе – 29 736 руб.

Разница между уровнем средней пенсии по регионам Приволжского федерального округа достиг-
ла около 10,0 %, при этом наибольшая – в Пермском крае, наименьшая – в Республике Марий Эл.  
В Республике Башкортостан данный показатель наблюдается на уровне среднего по округу (рис. 2).

Источник3

2  Федеральная служба государственной статистики. Старшее поколение. Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/folder/13877 (дата обращения: 05.11.2023).
3  Там же.
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Рис. 2. Средний размер пенсии в субъектах Приволжского федерального округа на 1 января 2023 г.
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Одной из характеристик социального положения пожилых людей является сопоставление размера 
пенсии с величиной необходимого прожиточного минимума для пенсионеров. Прожиточный минимум 
определяет минимальный доход, который нужен для удовлетворения основных жизненных потребно-
стей пенсионера в течение одного месяца: траты человека на продукты, лекарства, бытовые и медицин-
ские услуги, коммунальные платежи и др. Его размер на уровне страны в 2023 г. достигает 12 362 руб. 
для пенсионеров. Региональный прожиточный минимум в Республике Башкортостан – 11 990 руб. На-
селение с доходом ниже прожиточного минимума относится к бедным категориям и может претендо-
вать на помощь государства, то есть на социальную доплату к пенсии. Федеральная доплата назначает-
ся в тех регионах, где прожиточный минимум меньше, чем в целом по стране: в 2023 г. такую доплату 
получают в 57 регионах России.

Тенденция изменений среднего размера пенсионных выплат свидетельствует об относительном 
замедлении их роста, а также высокая инфляция в последние годы в РФ подтверждает невысокий 
уровень жизни и плохое материальное положение пенсионеров. В 2013 г. отношение среднего раз-
мера назначенных пенсионных выплат к прожиточному минимуму составляло 1,4 раза. Начиная 
с 2014 г. наблюдается отставание данного показателя. В 2014–2015 гг. указанное соотношение со-
ставило 1,3 раза. Такая тенденция продолжилась, и в 2016–2017 гг. в связи с отсутствием очередной 
индексации пенсий в 2016 г. оно достигло 1,2 раза; в 2018–2019 гг. – 1,3 раза, в 2020 г. – 1,4 раза, 
в 2021–2022 гг. – 1,3 раза.

В РФ большую часть пенсионеров (77,5 %) составляют получатели страховых пенсий по старости, 
7,3 % – социальной пенсии, 5,3 % – пенсий по выслуге лет, 5,0 % – пенсий по инвалидности, 3,7 % – 
пенсий по случаю потери кормильца и других видов.

Негативной тенденцией и проблемой по-прежнему является увеличение пенсионной нагрузки, что 
демонстрируют данные на рис. 3.

Источник4

Численность пожилых людей на 1 000 чел. населения за последнее десятилетие постепенно растет 
и в 2019 г. достигла своего пика – 298,8 чел. в целом по РФ, 295,1 чел. – по Республике Башкортостан. 
С 2020 г. отмечается незначительное снижение данного показателя как по России, так и по республи-
ке. Следует отметить, что если до 2020 г. этот показатель по Республике Башкортостан был значитель-
но ниже общероссийских значений, то начиная с 2020 г. оба его значения, можно сказать, сравнялись: 
в регионе рост доли пенсионеров выше, чем по России в целом.

Численность занятых в экономике, приходящаяся на одного пенсионера, начиная с 2010 г. в целом в РФ 
держится на одном уровне, но в Республике Башкортостан в последние годы наблюдается снижение чи-
сленности занятых: в 2016 г. – 1,52, в 2017 г. – 1,48, в 2018 г. – 1,42, в 2019 г. – 1,38, в 2020 г. – 1,34 (рис. 4).

4  Федеральная служба государственной статистики. Старшее поколение. Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/folder/13877 (дата обращения: 05.11.2023).
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Источник5

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В последнее время наблюдается достаточно устойчивый темп роста доли пенсионеров в структуре 

населения. Вместе с тем остаются серьезные проблемы, прежде всего – доступность базовых социаль-
ных услуг, требующих своего решения [9]. Материальное положение – это основная трудность, которая 
может соперничать с проблемой здоровья. Пожилые люди встревожены недостатком финансов, своим 
состоянием здоровья, высокой стоимостью социального, медицинского и коммунального обслуживания. 
Они относятся к основной группе бедного населения, особенно одинокие пенсионеры. Часто им при-
ходится полностью перестраивать свой образ жизни и довольствоваться тем, что есть. Многие из них 
находятся в состоянии неуверенности в завтрашнем дне, особенно после пандемии коронавируса и вве-
дения санкций. Санкции и экономические перемены не только повышают уровень тревожности в об-
ществе, но и провоцируют возникновение семейных конфликтов. Под влиянием современных рисков 
и ограничений пандемии СOVID-19 люди старших возрастов оказались в условиях психологической 
и социальной изоляции, недоступности социально значимых общественных пространств, сокращения 
социальных контактов и мобильности. Усилилась дискриминация в сфере занятости и трудоустройст-
ва возрастных работников [10].

Важное значение для пожилых имеет источник дохода. Если ранее таковым являлась заработная пла-
та, то сейчас это положение меняется. Для пенсионера основным источником дохода становится пен-
сионная выплата. Хотя пенсионная система и обеспечивает существенную часть доходов после ухо-
да с работы, довольно большое число пенсионеров находятся в поиске дополнительных источников 
жизнеобеспечения. Одним из таких источников являются личные подсобные хозяйства, обеспечиваю-
щие необходимыми натуральными продуктами как для собственного употребления, так и для прода-
жи. Неблагоприятным фактором выступает отсутствие индексации пенсии работающих пенсионеров, 
что сказывается на материальном положении домохозяйств. В связи с отменой индексации сокращает-
ся численность трудоустроенных пенсионеров. При этом, даже несмотря на невысокий уровень пен-
сий, значительная часть неработающих пенсионеров оказывает материальную поддержку членам своих 
семей, жертвуя своим благополучием. Между тем многие пожилые граждане сами нуждаются в помо-
щи и поддержке, а роль семейной взаимоподдержки в условиях пандемии значительно возросла [11].

5  Федеральная служба государственной статистики. Старшее поколение. Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/folder/13877 (дата обращения: 05.11.2023).
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Аннотация
Одним из ключевых факторов, влияющих на политическое развитие 
и стабильность Российской Федерации (далее – РФ, Россия), является до-
верие граждан к политическим и социальным институтам. При этом мо-
лодежь – часть российского общества, с которой связаны стратегические 
перспективы прогресса страны и векторы социально-экономических пре-
образований. Недостаточная степень доверия молодого населения к орга-
нам власти будет препятствовать нормальной реализации процессов раз-
вития общества, социально-экономической и институциональной систем. 
В статье приведены результаты анкетного опроса студентов российских 
вузов (N = 780 чел.) и колледжей (N = 780 чел.), проведенного в 2023 г.; 
учебные заведения расположены в 41 субъекте РФ во всех федеральных 
округах. Исследование выявило относительно невысокий уровень доверия 
студенческой молодежи России к различным властным институтам, при 
этом уровень доверия к региональным представителям власти ниже, чем 
к федеральным, что обусловлено недостаточной осведомленностью мо-
лодых людей об их деятельности. Наряду с этим большая часть молодежи 
не осуществляет целенаправленный поиск и критический анализ инфор-
мации, не отслеживает новости о работе органов власти. Также выявлено, 
что значительным потенциалом в сфере повышения институционально-
го доверия студентов обладают различные сетевые информационные про-
странства (социальные сети, региональные цифровые интернет-сообщест-
ва, официальные сайты органов власти и новостные порталы), поскольку 
они вызывают наибольший уровень доверия.
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Abstract
One of  the key factors influencing the political development and stabili-
ty of  the Russian Federation (hereinafter referred to as RF, Russia) is trust 
of  citizens in political and social institutions. At the same time, youth is part 
of  the Russian society with which the strategic prospects for progress of  the 
country and vectors of  socio-economic transformations are connected. The 
insufficient degree of  confidence in the authorities will hinder effective im-
plementation of  societal development processes that also occur in socio-eco-
nomic and institutional systems. The article presents the questionnaire re-
sults of  students from Russian universities (N = 780 people) and colleges  
(N = 780 people) conducted in 2023; educational institutions are located in 41 
subjects of  the RF in all federal districts. The study revealed a relatively low 
level of  trust of  the Russian student youth to various government institu-
tions, while the level of  trust in regional authorities is lower than in fede ral 
ones. This is due to lack of  awareness of  young people about their activi-
ties. Additionally, most of  the youth does not undertake a purposeful search 
and critical analysis of  information, does not follow news about the work 
of   authorities. It was also revealed that various network information spaces 
(social networks, regional digital Internet communities, official websites of  go-
vernment bodies and news portals) have a significant potential to increase in-
stitutional trust of  students, since they cause the highest level of  confidence.
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ВВЕДЕНИЕ
Среди главных факторов, воздействующих на политическое развитие и стабильность Российской 

Федерации (далее – РФ, Россия), можно назвать доверие граждан к социальным и политическим инсти-
тутам. В то же время молодежь выступает частью общества, с которой связаны стратегические возмож-
ности прогресса страны и направления социально-экономических изменений. Неубедительный уровень 
доверия молодого поколения к органам власти будет мешать естественной реализации процессов раз-
вития российского общества, институциональной и социально-экономической систем. В связи с этим 
осуществление эффективной молодежной политики, направленной на удовлетворение интересов и по-
требностей данной группы населения, становится приоритетной государственной и региональной зада-
чей, которая позволит нарастить темпы социально-экономического развития.

Уровень доверия подвержен влиянию восприятия и оценки успешности либо неуспешности и не-
эффективности деятельности государственных органов и учреждений на различных институциональ-
ных уровнях.

Актуальность процессов укрепления доверия к политическим и социальным институтам со стороны 
населения, в том числе молодежи, обусловлена, во-первых, тем обстоятельством, что доверительные от-
ношения между обществом и государством выступают в качестве конституционного приоритета, закре-
пленного в обновленной Конституции РФ 2020 г.1 Во-вторых, в Указе Президента РФ от 04.02.2021 г. 
№ 68 в качестве основного критерия эффективности деятельности властных органов рассматривается 
доверие населения2.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Опыт социально-экономического развития различных государств, в том числе и России, последних де-

сятилетий показывает, что конкурентные преимущества базируются на эффективном формировании, ста-
новлении и использовании человеческого капитала и инновационного потенциала, носителем которых 
выступает в первую очередь молодежь. В условиях глобальных культурологических, цифровых, иннова-
ционных трансформаций она становится полноправным участником различных социально-экономиче-
ских процессов в государстве. В этой связи оценка и повышение уровня институционального доверия сту-
денческой молодежи к представителям власти является важной стратегической задачей РФ современности.

Цель статьи – проведение анализа уровня институционального доверия студентов России на нынеш-
нем этапе, а также выявление степени доверия к различным информационным источникам, которые 
можно использовать для его повышения.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР
На современной стадии развития научного познания многие отечественные и зарубежные авторы 

изучали различные аспекты понятия доверия. Как в международных, так и в российских исследовани-
ях чаще всего выделяется межличностное доверие, оказываемое другим людям, и институциональное 
доверие, оказываемое различным политическим и социальным институтам [1]. Теоретические аспекты 
предполагают, что межличностное доверие закладывает основу для более высокого уровня институцио-
нального доверия, оба обусловливаются различными факторами, которые могут значительно отличать-
ся в разных странах. Анализ трудов зарубежных авторов позволяет заключить, что доверие, определя-
емое как ожидание надежности других людей (межличностное) или институтов (институциональное) 
подвержено влиянию следующих характеристик:

 – сугубо индивидуальные социально-психологические особенности, сформированные в детском 
и юношеском возрасте;

 – внешние, постоянно изменяющиеся социально-экономические условия жизнедеятельности в кон-
тексте глобальных культурологических и цифровых трансформаций [2–6].

В современных трудах отечественных исследователей также рассматривается проблема оценки и фор-
мирования высокого уровня институционального доверия различных социально-демографических групп. 
1  Указ Президента Российской Федерации от 04.02.2021 г. № 68 (ред. от 09.09.2022 г.) «Об оценке эффективности деятельности высших должностных 
лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации». Режим доступа: https://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_375984/e383af0739d7ea9110d8075d0a8474baf5ab1f94/#dst100027 (дата обращения: 28.10.2023).
2 Там же.
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Значительная часть российских ученых проводят анализ условий и факторов, способствующих станов-
лению доверия социума к властным структурам, и на основе этих данных разрабатывают механизмы для 
укрепления отношений между властью и обществом [7–10].

Таким образом, доверие, по мнению исследователей, представляет собой отношение индивидов к ин-
ститутам, имеющее определенную эмоциональную окраску. При этом институциональное доверие пред-
полагает уверенность индивидов в том, что представители института будут действовать в рамках пред-
писанных норм. При высоком уровне институционального доверия большая часть населения страны 
(социальной группы) уверена в правильности принимаемых управленческих решений и действий госу-
дарственных и региональных властных структур, в их способности реализовать запланированные целе-
вые показатели и готова выразить поддержку данным политическим и социальным институтам. В этой 
связи доверие граждан к власти представляет собой форму отношения к ее структурам и представите-
лям, выраженного в когнитивной и эмоционально-чувственной оценках их деятельности.

ТЕОРИЯ И МЕТОДЫ
Для проведения исследования были использованы научные работы отечественных и зарубежных ав-

торов, а также данные эмпирических исследований общественного мнения и уровня доверия к инсти-
тутам, доступные в сети Интернет.

Практический этап исследования проводился в 2023 г. В качестве методической основы применялось 
электронное анкетирование студентов российских университетов и колледжей с использованием плат-
формы Google Forms. В онлайн-анкетировании приняли участие в общей сложности 1 560 респонден-
тов, в том числе 780 студентов университетов и 780 студентов колледжей. Учебные заведения были рас-
положены в 41 регионе России и охватили все федеральные округа. Гендерное соотношение в опросе 
составило 786 женщин (50,38 %) и 774 мужчины (49,62 %).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ АНАЛИЗ
В процессе практического исследования обучающимся по программам высшего и среднего профес-

сионального образования предлагалось выделить факторы, которые содействуют становлению инсти-
туционального доверия социума к структурам власти (табл. 1).

Таблица 1
Мнение респондентов по поводу факторов, способствующих формированию 

институционального доверия социума к властным структурам

№ 
п.п.

Варианты ответа
Обучающиеся 

вузов, %
Обучающиеся 
колледжей, %

Среднее 
арифметическое, %

1
Справедливость принимаемых властью ре-
шений

48,95 47,98 48,46

2
Уверенность в надлежащем исполнении влас-
тью своих функций

45,19 44,30 44,74

3 Согласие с проводимой политикой власти 37,06 38,58 37,82

4
Вера в честность и порядочность представи-
телей власти 

32,49 33,15 32,82

5
Поддержка действий и мер, реализуемых 
властью

29,26 28,68 28,97

6 Активная поддержка органов власти 20,72 20,31 20,51

7 Привычка доверять власти, традиции 7,47 7,92 7,69
Примечание: п.п. – процентный пункт; при опросе допускалось более одного ответа

Составлено авторами по материалам исследования

Из распределения ответов респондентов видно, что значительной разницы во мнениях у обучаю-
щихся российских вузов и колледжей не наблюдается.

По мнению большинства респондентов (более 40 %), доверие к государственным институтам фор-
мируется, когда решения, принимаемые чиновниками, являются справедливыми и есть уверенность 
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в  надлежащем исполнении ими своих обязанностей, а также в честности и неподкупности представи-
телей правительства наряду с одобрением проводимой политики. Именно данные факторы в конечном 
итоге способствовали бы формированию институционального доверия.

Участникам опроса было предложено оценить уровень их доверия к правительству, социальным и по-
литическим институтам (табл. 2). 

Таблица 2
Уровень доверия студенческой молодежи РФ к органам власти, социальным 

и политическим институтам

Институт

Вполне 
доверяю

Скорее 
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но не дове-
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О
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О
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лл
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ж
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Институт президентства РФ 38,1 37,4 45,0 44,1 8,4 8,2 6,2 6,1 2,3 4,2

Правительство РФ 34,3 35,3 41,3 42,5 12,7 13,1 6,0 6,1 5,8 3,1

Совет Федерации РФ 34,7 34,0 41,4 40,6 13,6 13,3 6,2 6,1 4,1 5,9

Государственная Дума РФ 31,8 33,1 38,9 40,5 14,4 15,0 6,7 6,9 8,2 4,4

Судебная система 43,4 42,5 45,3 44,4 6,9 6,8 2,8 2,7 1,6 3,5

Федеральные силовые, правоохра-
нительные структуры

43,6 42,7 45,8 44,9 6,5 6,3 2,6 2,5 1,6 3,5

Федеральное агентство по делам мо-
лодежи (Росмолодежь)

35,1 35,8 41,9 42,7 6,2 6,3 3,1 3,2 13,7 11,9

Региональные силовые, правоохра-
нительные структуры

43,4 42,5 46,0 45,1 6,7 6,6 2,0 2,0 1,9 3,9

Высшее должностное лицо, воз-
главляющее систему исполнитель-
ных органов государственной власти 
региона (губернатор, глава, прези-
дент и др.)

35,8 37,3 42,1 43,8 8,7 9,1 6,7 6,9 6,7 2,9

Региональные органы исполнитель-
ной власти

31,7 31,1 40,1 39,3 14,9 14,6 6,9 6,7 6,4 8,2

Региональные органы законодатель-
ной власти

29,4 28,3 39,9 38,3 13,1 12,6 5,6 5,3 12,1 15,5

Глава местной администрации, му-
ниципального управления (города, 
района и др.)

32,2 31,6 39,4 38,6 14,2 14,0 6,3 6,2 7,8 9,6

Муниципальные органы власти 31,1 31,7 38,1 38,8 14,6 14,9 6,9 7,0 9,4 7,6
Отдел (комитет) по делам молоде-
жи (молодежной политики) региона

35,8 35,1 43,4 42,5 7,6 7,5 3,2 3,1 10,0 11,8

Система российского образования 40,2 41,9 46,8 48,7 6,2 6,4 2,8 2,9 4,0 0,1
Примечание: данные представлены в %

Составлено авторами по материалам исследования
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Данные показывают, что самый высокий уровень доверия (более 80 % респондентов из российских 
университетов и колледжей заявили, что они доверяют или в основном доверяют) был выражен по от-
ношению к институту президентства, судебной системе, федеральным и региональным правоохрани-
тельным структурам, отечественной системе образования.

Степень доверия опрошенных к органам власти на федеральном, региональном и муниципальном 
уровнях, главам местных администраций, а также федеральным и региональным структурам в области 
молодежной политики немного ниже.

Однако существует значительная доля респондентов (от 8 % до 13 %), которые затруднились ответить 
на вопрос о доверии к региональным законодательным, муниципальным органам и главам местных адми-
нистраций. Это свидетельствует о недостаточной осведомленности студентов о деятельности данных власт-
ных структур, что требует проведения более открытой информационной политики со стороны власти.

При этом мнения студентов российских колледжей и университетов различаются крайне незначи-
тельно. Таким образом, полученные результаты исследования совпадают с результатами опросов насе-
ления, проводимых российскими социологическими фондами и центрами.

Табл. 3 отражает мнение студентов о причинах низкого уровня доверия к властным структурам. Раз-
личия в мнениях учащихся вузов и колледжей по этому вопросу не превышают 2 %.

Таблица 3
Мнение респондентов о причинах низкого уровня институционального доверия 

к различным структурам на уровне страны и региона

№ 
п.п.

Варианты ответа
Обучающиеся 

вузов, %
Обучающиеся 
колледжей, %

Среднее арифме-
тическое, %

1 Мало знаю об их деятельности 47,14 45,29 46,22

2
У некоторых государственных и муниципаль-
ных служащих не вполне достаточный уро-
вень профессионализма

26,38 27,46 26,92

3 Я доверяю только своим близким, друзьям 26,81 25,76 26,28

4
Медленное реагирование на обращения, за-
просы населения и предприятий

23,31 22,85 23,08

5
Достаточно большое количество проблем со-
циально-экономического характера в моем го-
роде / населенном пункте

22,88 21,99 22,44

6
Невыполнение раннее данных гарантий 
и обе щаний

13,71 14,64 14,17

7
Игнорирование жалоб, запросов и потребно-
стей общества

9,15 8,79 8,97

Примечание: при опросе допускалось более одного ответа

Составлено авторами по материалам исследования

Из распределения ответов следует, что большая часть опрошенных (46,22 % в среднем по обучаю-
щимся вузов и колледжей) связывает низкий уровень доверия с малой информированностью о деятель-
ности органов власти. Причины, указанные студентами, включают также недостаточный профессиона-
лизм некоторых представителей власти, доверие только к знакомым людям, медленную реакцию властных 
органов на обращения и наличие социально-экономических проблем в городах и населенных пунктах.

Таким образом, значительная часть молодежи не имеет достаточного представления о работе власт-
ных структур, для чего необходима более открытая информационная и коммуникационная политика 
со стороны государства.

В последующем респондентам был задан вопрос об их заинтересованности в деятельности публич-
ных органов власти (табл. 4).

Большое количество студенческой молодежи России (45,51 % обучающихся вузов и 41,67 % обучающих-
ся колледжей) время от времени интересуется деятельностью органов власти и изучают  соответствующую 
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информацию. В то же время значительная часть (42,56 % обучающихся вузов и 47,81 % обучающихся 
 колледжей) не интересуется данным вопросом и не отслеживает информацию по нему. Лишь 11,92 % 
учащихся вузов и 10,52 % учащихся колледжей регулярно анализируют деятельность властных структур. 
Следовательно, большая часть студентов российских вузов и колледжей не проявляет к этому интерес.

Таблица 4
Результирующие значения ответов респондентов о том, интересует ли их деятельность 

публичных органов власти

№ 
п.п.

Вариант ответа
Обучающиеся 

вузов, %
Обучающиеся 
колледжей, %

Среднее арифме-
тическое, %

1 Да, регулярно 11,92 10,52 11,22

2 Время от времени 45,51 41,67 43,59

3
Не отслеживаю, не интересуюсь этим 
вопросом

42,56 47,81 45,19

Итого 100 100 100
Примечание: при опросе допускался один ответ

Составлено авторами по материалам исследования

Также респондентам предлагалось оценить по пятибалльной шкале уровень доступности информа-
ции о работе органов власти. Среднее значение (рассчитанное как среднее арифметическое) состави-
ло 4,1 балла, что свидетельствует о достаточно высоком уровне. При этом было выявлено, что имеются 
проблемы с вовлеченностью и желанием молодых людей искать и изучать данные сведения, их важно-
стью, соответствием запросам молодежи, способностью вызвать интерес, размещением в удобных сете-
вых информационных пространствах.

Далее респонденты выбирали используемые каналы получения информации о деятельности органов 
власти. У подавляющего большинства молодых опрошенных (более 95 %) это свои одногруппники, дру-
зья, мессенджеры, социальные сети и родители. Около 70,731 % студентов получают информацию от сво-
их преподавателей. Почти треть респондентов в качестве информационных источников использует ин-
тернет-порталы с новостной лентой, официальные сайты властных структур, интернет-сообщества. Таким 
образом, чтобы повысить доверие студенческой молодежи к власти и полнее осведомить их о деятельнос-
ти этих органов, необходимо применять цифровые сетевые информационные платформы для вовлечения 
молодежи и взаимодействия с ней, а также чаще привлекать учебные заведения в процесс.

Следом были проанализированы уровни доверия студентов к различным информационным источ-
никам. Большинство респондентов доверяют родителям, одногруппникам, друзьям, мессенджерам, со-
циальным сетям и преподавателям учебных заведений и неоднократно прибегают к ним. Это говорит 
о том, что самыми доверенными источниками информации являются те, которые предоставляют воз-
можность личного взаимодействия или персональной коммуникации.

Студенческая молодежь также высоко оценивает социальные сети, хотя иногда в них могут присутст-
вовать люди, незнакомые студентам лично. В социальных сетях организации, включая органы государ-
ственного и муниципального управления, комитеты по делам молодежи могут создавать свои профи-
ли, аккаунты с информацией о направлениях своей деятельности. Это создает капитал доверия среди 
пользователей, который помогает формировать высокий уровень доверия к этим организациям в сете-
вом информационном пространстве.

Затем респондентам предлагалось оценить направление влияния различных социально-экономиче-
ских и политических факторов на уровень институционального доверия (табл. 5).

Подавляющее большинство опрошенных студентов вузов и колледжей РФ (более 95 %) считают, что 
позитивные изменения социально-экономических и политических факторов, процессов и явлений ока-
зывают положительное влияние на уровень их доверия к органам власти. Следовательно, молодые люди 
понимают цели и задачи институтов власти и связывают собственный уровень доверия к ним со своим 
материальным положением, с возможностью получить качественные образовательные, медицинские, 
социальные услуги, с политической и геополитической стабильностью в стране.
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Таблица 5
Оценка влияния факторов на уровень институционального доверия,  

по мнению студенческой молодежи РФ 

№ 
п.п.

Факторы

Оказывает поло-
жительное вли-
яние на уровень 

доверия, %

Оказывает отри-
цательное влия-
ние на уровень 

доверия, %

Не влияет 
на уровень 
доверия, %

1
Наличие возможности получить качествен-
ное образование

99,42 0,00 0,58

2
Хорошие перспективы трудоустройства по-
сле окончания учебного заведения

99,42 0,00 0,58

3
Эффективная молодежная политика на уров-
не страны и регионов

99,29 0,00 0,71

4 Экономическая стабильность в стране 99,23 0,00 0,77

5
Наличие возможности и благоприятные ус-
ловия для начала своего бизнеса

99,23 0,00 0,77

6
Хорошее геополитическое и экономическое 
положение страны в мировом сообществе

98,72 0,00 1,28

7 Высокий уровень здравоохранения 98,46 0,00 1,54

8 Эффективная работа системы образования 98,40 0,00 1,60

9 Политическая стабильность в стране 98,21 0,00 1,79

10
Уровень социально-экономического разви-
тия региона проживания

97,82 0,00 2,18

11 Уровень жизни и доходов населения 96,22 0,00 3,78

12
Уровень социальной обеспеченности и за-
щищенности населения

96,03 0,00 3,97

13
Возможность граждан влиять на принятие 
решений органами власти

95,26 0,77 3,97

14
Информационная открытость и прозрач-
ность деятельности органов власти

77,31 9,81 12,88

15
Нарастание протестной активности (в том 
числе митинги, акции протеста)

1,22 91,09 7,69

16
Уровень коррупционности деятельности ор-
ганов власти

0,00 98,85 1,15

Примечание: в таблице дано среднее значение по мнению обучающихся вузов и колледжей

Составлено авторами по материалам исследования

Кроме того, опрошенным студентам вузов и колледжей РФ задавался вопрос об участии в деятель-
ности молодежных организаций и движений (всероссийских и региональных) (табл. 6).

Из распределения ответов следует, что в деятельности всероссийских и региональных молодежных 
организаций/движений принимает участие незначительная часть студенческой молодежи (не более 
8 %). Самыми востребованными являются «Всероссийский студенческий союз», «Российский союз мо-
лодежи» и всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы».

При этом можно отметить невысокую осведомленность студентов о деятельности молодежных дви-
жений и организаций: не более 32,0 % опрошенных информированы о работе всероссийских органи-
заций, и всего 23,08 % – региональных, а 56,6 % вообще не информированы. О большинстве молодеж-
ных формирований от 47,76 до 70,77 % студентов не осведомлены.
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Таблица 6
Распределение ответов респондентов на вопрос «Являетесь ли Вы участником  

следующих молодежных организаций/движений?»

№ 
п.п.

Молодежные организации/
движения

Информи-
рован о дея-

тельности ор-
ганизации/

движения, %

Принимал/ 
принимаю 

участие в про-
граммах и про-
ектах организа-
ции/движения, 

%

Хотел 
бы стать 

участником 
организа-

ции/движе-
ния, %

Не информи-
рован о дея-

тельности 
организации/
движения, %

1
Общероссийская общественная 
организация «Всероссийский сту-
денческий союз»

35,13 7,69 6,28 50,90

2
Общероссийская общественная 
молодежная организация «Рос-
сийский союз молодежи»

35,06 7,63 6,54 50,77

3
Всероссийское общественное 
движение «Волонтеры Победы»

46,41 7,18 8,40 38,01

4
Общероссийская молодежная об-
щественная организация «Россий-
ский спортивный союз молодежи»

34,10 6,15 5,26 54,49

5 Волонтерское движение 53,85 5,83 6,54 33,78

6
Межрегиональная общественная 
организация «Поддержка моло-
дежных инициатив»

26,60 5,71 3,78 63,91

7
Молодежная общероссийская об-
щественная организация «Россий-
ские Студенческие Отряды»

45,90 5,51 7,69 40,90

8
Молодежный клуб Русского гео-
графического общества

29,04 5,38 4,87 60,71

9
Молодежный союз экономистов 
и финансистов РФ 27,05 5,06 7,69 60,19

10
Общественные молодежные ор-
ганизации Вашего региона 23,08 5,00 13,40 58,53

11
Политические молодежные ор-
ганизации 33,91 5,00 8,21 52,88

12
Общероссийская молодежная об-
щественная организация «Россий-
ский союз сельской молодежи»

26,60 4,36 6,09 62,95

13

Общероссийское общественное 
молодежное движение «Ассоци-
ация студентов и студенческих 
объединений России»

30,26 4,17 2,44 63,14

14

Всероссийское детско-юноше-
ское военно-патриотическое об-
щественное движение «Юнармия»

42,44 3,91 5,90 47,76

15

Всероссийская общественная мо-
лодежная организация «Всерос-
сийский студенческий корпус 
спасателей»

40,32 3,40 3,33 52,95
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№ 
п.п.

Молодежные организации/
движения

Информи-
рован о дея-

тельности ор-
ганизации/

движения, %

Принимал/ 
принимаю 

участие в про-
граммах и про-
ектах организа-
ции/движения, 

%

Хотел 
бы стать 

участником 
организа-

ции/движе-
ния, %

Не информи-
рован о дея-

тельности 
организации/
движения, %

16

Общероссийская общественная 
организация «Российская ассо-
циация студентов профсоюз-
ных организаций высших учеб-
ных заведений»

31,47 3,14 3,65 61,73

17
Общероссийская общественная 
организация «Детские и моло-
дежные социальные инициативы»

26,60 2,95 1,86 68,59

18

Религиозные молодежные объ-
единения и организации («Вос-
кресение», «Объединение пра-
вославной молодежи», «Общее 
дело», «Братство православных 
следопытов» и др.)

26,60 1,86 5,06 66,47

19

Общероссийское общественное 
движение содействия укреплению 
дружбы и согласия среди моло-
дежи «Всероссийский межнацио-
нальный союз молодежи»

25,38 0,77 3,08 70,77

Примечание: в таблице дано среднее значение по мнению обучающихся вузов и колледжей

Составлено авторами по материалам исследования

Наибольшая доля учащихся вузов и колледжей (от 7,69 % до 13,4 %) хотели бы принять участие в де-
ятельности следующих движений/организаций: региональные и политические молодежные организа-
ции/движения, «Волонтеры Победы», «Российские Студенческие Отряды» и «Молодежный союз эко-
номистов и финансистов РФ».

Таким образом, можно сделать вывод о низкой информированности и вовлеченности студенческой 
молодежи России в работу студенческих объединений, в том числе региональных. Существует значи-
тельный потенциал для повышения положительной активности и институционального доверия студен-
тов путем взаимодействия с высшими и средними специальными учебными заведениями.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе недавнего социологического исследования было обнаружено, что существует относительно 

высокий уровень институционального доверия среди студентов колледжей, когда речь идет о политиче-
ских деятелях на федеральном уровне, особенно об институте президентства, о судебной системе, а так-
же федеральных и региональных правоохранительных органах. Наоборот, наблюдается значительно 
более низкий уровень доверия к региональным властям и менеджменту, что можно объяснить недоста-
точной информированностью и вовлеченностью в региональные процессы социально-экономическо-
го развития, а также недостаточно эффективной деятельностью специализированных общероссийских 
и региональных молодежных организаций.

Студенты колледжей и университетов демонстрируют самый высокий уровень доверия к цифровым 
сетевым источникам информации и социально-личностным коммуникациям с членами образователь-
ного сообщества. Это подчеркивает важность их применения в процессах создания и укрепления ин-
ституционального доверия как всеобъемлющей характеристики позитивной функциональности в сис-
теме взаимоотношений.

Окончание табл. 6
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Более 80 % студенческой молодежи осознают необходимость повышения уровня институционально-
го доверия на основе эффективных механизмов взаимодействия и вовлечения, готовы и имеют желание 
участвовать в мероприятиях всероссийских и региональных молодежных организаций, что обусловли-
вается высокой познавательной, социальной, интеллектуальной, физической и творческой активностью 
данной социально-демографической группы.

Подавляющее большинство опрошенных студентов вузов и колледжей РФ считают, что положи-
тельные изменения социально-экономических и политических факторов, процессов и явлений оказы-
вают благотворное влияние на уровень их доверия к органам власти. Они связывают свой уровень ин-
ституционального доверия с финансовым положением, возможностью получить качественные услуги 
образовательного, медицинского или социального характера, а также с геополитической стабильностью.

В деятельности всероссийских и региональных молодежных формирований принимает участие не-
значительная часть студенческой молодежи (не более 10 %). Самыми востребованными являются «Все-
российский студенческий союз», «Российский союз молодежи» и всероссийское общественное движе-
ние «Волонтеры Победы».

Наблюдается невысокая информированность и вовлеченность студенческой молодежи России в деятель-
ность молодежных студенческих организаций и движений, в том числе региональных, и имеется значитель-
ный потенциал наращивания данной положительной студенческой активности и повышения уровня ин-
ституционального доверия, в том числе с привлечением высших и среднеспециальных учебных заведений.

Таким образом, неразвитость общепринятых отношений и легитимных норм взаимодействия служит 
основой проблемы низкого институционального доверия среди студентов колледжей и университетов 
и их ограниченной заинтересованности процессами регионального социально-экономического развития.

Следовательно, необходимо усилить информационное, просветительское и вовлекающее взаимодей-
ствие между региональными и муниципальными органами власти и студентами за счет использования 
цифровых сетевых платформ, региональных интернет-платформ и сообществ, совместных мероприятий 
с образовательными организациями, а также творческих и конструктивных форм гражданской активности.
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Аннотация
В статье представлены результаты изучения ценностных и смысложизненных 
ориентаций, а также самоактуализации учащейся молодежи. Выявлены две 
группы студентов по иерархической структуре ценностных ориентаций, от-
личающихся особенностями смысложизненных ориентаций и аспектов само-
актуализации. Исследование проводилось на базе Государственного социаль-
но-гуманитарного университета. В нем приняло участие большое количество 
студентов, обучающихся на гуманитарных специальностях. Анализ ценностей 
осуществлялся с помощью методики ценностных ориентаций М. Рокича, ас-
пектов самоактуализации – с помощью самоактуализационного теста Л.Я. Гоз-
мана, М.В. Кроза и М.В. Латинской, анализ смысложизненных ориентаций – 
с использованием теста смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева. Было 
эмпирически доказано, что ценностные ориентации, будучи общей осмыслен-
ностью жизни, связаны с ее восприятием как целостного процесса и с такими 
особенностями самоактуализации, как цели, убеждения, установки и принци-
пы. В результате у первой группы студентов поведение и ценности зависели 
от внешней оценки и руководства, а так как отношения к ценностям формиру-
ются в определенный момент времени и в определенных условиях, то учащи-
еся в качестве субъектов не могут контролировать свою жизнь. У второй груп-
пы студентов реализуется феномен самоактуализации как самостоятельность, 
желание руководствоваться в жизни и поведении собственными ценностями, 
которые интегрированы в структуру личности, и учащиеся, являясь субъекта-
ми, могут осуществлять этот контроль.
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Ценности, ценностные ориен-
тации, терминальные ценности, 
инструментальные ценности, 
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Abstract
The article presents the results of  exploring value and life-purpose orientations 
along with self-actualisation of  studying youth. Two groups of  students were iden-
tified according to the hierarchical structure of  value orientations that have diffe-
rent features of  life-purpose orientations and aspects of  self-actualisation. The study 
was conducted on the basis of  the State University of  Social Sciences and Humani-
ties. А large number of  students of  the humanities specialties participated in it. The 
analysis of  values was performed with the methodology of  value orientations pro-
posed by M. Rokeach, the analysis of  self-actualisation aspects – with a self-actuali-
sation test suggested by L.Y. Gozman, M.V. Kroz and M.V. Latiskaya. The examina-
tion of  life-purpose orientations was based on the test of  life-purpose orientations 
developed by D.A. Leontiev. It was empirically proved that value orientations being 
a general meaningfulness of  life are associated with its perception as a holistic pro-
cess and with such features of  self-actualisation as goals, beliefs, attitudes, and prin-
ciples. Consequently, in the first group of  students, behaviour and values depended 
on external evaluation and guidance, and due to the fact that attitudes to values are 
formed at a given time and in certain conditions, students being the subjects cannot 
control their life. The second group of  students realises the phenomenon of  self-ac-
tualisation as independence, the desire to follow their own values in life and beha-
viour, which are integrated into the personality structure, and the youth being the 
subjects can exercise this control.
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ВВЕДЕНИЕ
Изучение ценностей молодежи является главным условием, лежащим в основе эффективного воспита-

ния, профессионального становления и индивидуально-личностного развития, а в глобальном масштабе 
и исторической перспективе – необходимым для создания позитивного будущего России. Открытый мир 
с доступной информацией, часто формируемой узкой группой лиц с определенными целями, приводит 
молодежь, которая еще не умеет ориентироваться в противоречивой информации, к отсутствию нацелен-
ности на какие-либо ценности и главные жизненные смыслы. Первые в таких условиях не усваиваются, 
не переходят в личные ценностные ориентации, что приводит к дезориентации, когда не формируется 
правильное отношение к явлениям и объектам окружающего мира. Традиционная картина мира, все чаще 
отвергаемая в угоду либеральной ценностной индифферентности, приводит к отсутствию устойчивого 
мировоззрения, основанного на относительно стабильных убеждениях о способах поведения, конечных 
целях и смыслах существования. Ценностные ориентации выступают пространством, в котором общее со-
единяется с индивидуальным, придавая ему цельность. Ценностно-ориентационная активность делает воз-
можным оценку ценностей, ориентацию в них, построение картины мира с ценностными ориентациями.

Потребность в данной активности приводит к выявлению противоречивых или конкурирующих цен-
ностей. Подбирая доводы в пользу выбора и дальнейшего их закрепления как личных ценностных ори-
ентаций, человек включает все их разнообразие в процесс своего мышления.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель данной статьи – анализ особенностей самоактуализации и смысложизненных ориентаций у сту-

дентов гуманитарных специальностей с различной иерархией ценностей.
Исследование проводилось на базе Государственного социально-гуманитарного университета. В нем 

приняли участие 400 студентов 1–3-х курсов, обучающихся на гуманитарных специальностях. Средний воз-
раст респондентов – 19 лет (от 17 до 23 лет), 90 % из них – девушки, 10 % – юноши. С помощью кластер-
ного анализа обследованных студентов было выделено две группы (два кластера): в первую вошли 17,5 %, 
во вторую – 82,5 %. Сравнительный анализ осуществлялся посредством кластерного анализа (t-критерия 
Стьюдента). В первой группе возраст студентов – 19,557±1,699 лет, во второй – 19,23±1,575 лет. Эмпири-
ческое значение критерия – 1,48, уровень значимости – 0,142.

Представление ценностных ориентаций как иерархии является показателем определенного количе-
ства взаимосвязанных ценностей [1]. При их анализе мы используем усредненный результат, который 
может отличаться от индивидуального ранжирования. Для исследования ценностных ориентаций сту-
дентов была использована методика ценностных ориентаций М. Рокича в модификации Д.А. Леонть-
ева [2], для изучения аспектов самоактуализации – самоактуализационный тест, САТ (англ. children's 
apperception test – детский апперцептивный тест), (Л.Я. Гозман, М.В. Кроз, М.В. Латинская) [3], для ис-
следования смысложизненных ориентаций – тест смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева [4].

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ
По результатам нашего исследования [5] онтологическая позиция всех студентов выражается в выборе та-

кой терминальной ценности, как здоровье, в чем выражается ценность своей жизни и жизни каждого человека.
Тонкие различия в иерархии ценностей, когда формируется их индивидуальная система, отражающая 

цели, смыслы и содержания психической направленности личности, выражаются в приоритете одних 
ценностей над другими. Сравнивая терминальные ценности первой группы студентов (счастливая семей-
ная жизнь, развитие, любовь, жизненная мудрость и уверенность в себе) и второй (любовь, счастливая се-
мейная жизнь, развитие, уверенность в себе и жизненная мудрость), видим отчетливую тенденцию в по-
явлении счастья в семейной жизни, а потом любви или любви как причины счастья в семейной жизни. 

В первой группе студентов возможно проследить тренд к тому, что только после получения внеш-
них подкреплений, таких как счастливая семейная жизнь, развитие, любовь, жизненная мудрость, сту-
дент сможет быть уверенным в себе.

Во второй группе иерархия ценностей раскрывает временную перспективу, видение студентами своей 
жизни: давать любовь другому, жить счастливой семейной жизнью, развиваться, быть уверенным в себе 
и достичь жизненной мудрости.
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По итогам нашей работы [5] общими для двух групп студентов являются инструментальные ценно-
сти: воспитанность, честность и ответственность.

В первой группе в иерархию приоритетных инструментальных ценностей была включена аккуратность, 
отражающая актуальный, социально одобряемый способ функционирования – качественное исполнение учеб-
ной деятельности. Во второй группе – жизнерадостность как оптимистичное отношение к учебе и жизни.

В первой группе иерархия инструментальных ценностей имеет вид: аккуратность, образованность 
и самоконтроль. В такой иерархии качественное выполнение учебной деятельности приведет к образо-
ванности и только потом к самоконтролю. Во второй группе инструментальные ценности расположе-
ны в следующем порядке: образованность, самоконтроль, жизнерадостность, где образованность при-
водит к самоконтролю, а образованность и самоконтроль придает жизни оптимистический настрой 
в любых обстоятельствах.

СМЫСЛОЖИЗНЕННЫЕ ОРИЕНТАЦИИ
Исследование, проведенное с помощью теста смысложизненных ориентаций [4], позволило выя-

вить следующее:
 – студенты в первой группе находят направленность жизни как цель на будущее в сегодняшнем или 

вчерашнем дне (будущее), менее удовлетворены процессом своей жизни в настоящем (настоящее) и ре-
зультатом прожитой части жизни (прошлое);

 – студенты во второй группе имеют выраженные цели, сосредоточенные на будущем (будущее), жи-
вут интересными и эмоционально насыщенными процессами в сегодняшнем дне (настоящее), оцени-
вают результаты прожитой части жизни как продуктивные, осмысленные и удовлетворены своей само-
реализацией (прошлое) [6].

Данные тестирования учащихся в первой группе отражают убеждение в том, что невозможно конт-
ролировать свою жизнь, и они как субъекты не могут осуществлять этот контроль, а во второй группе 
сведения демонстрируют убеждение в том, что контроль над жизнью возможен.

Для студентов из второй группы характерна большая осмысленность жизни и удовлетворенность 
ею в настоящем, а также более высокая, по сравнению со студентами из первой группы, оценка про-
дуктивности пройденного пути, а также убежденность в возможности свободно принимать решения 
и реализовывать свои планы.

Учащихся первой группы с низкими показателями осмысленности жизни характеризует меньшая 
удовлетворенность ею в прошлом и настоящем, убеждение в невозможности ее контролировать.

Учащихся второй группы с высокими показателями осмысленности жизни характеризует наличие бо-
лее выраженных целей, высокая эмоциональная насыщенность жизни и оценка прожитой ее части как 
продуктивной и осмысленной.

Самоосуществление как реализация задуманных жизненных целей (то, что человек хочет воплотить в сво-
ей жизни), адекватное самоуправление и саморегуляция в их осуществлении [7], преодоление жизненных об-
стоятельств и внутренних трудностей, концентрация усилий для реализации задуманного, образ будущего 
и себя в будущем (то, что человек может воплотить в своей жизни) выражаются в понятии самоактуализации.

САМОАКТУАЛИЗАЦИЯ
В одном из наших исследований студентов [8] с помощью методики самоактуализационного теста [3] 

были выявлены две тенденции.
Первая группа студентов ориентируется во временной перспективе своей жизни дискретно, ориентация 

во времени в настоящем происходит на прошлое или будущее. Прошлое трудно поддается осмыслению 
и анализу, а цели на будущее не выходят за границы настоящего или являются регрессией в прошлое. Не-
возможность прожить и осмыслить настоящий момент своей жизни приводит к пассивным жизненным 
позициям, выражающимся в преодолении жизненных обстоятельств через приспособление и подчинение 
им. Студенты являются несамостоятельными, извне направляемыми личностями, их ценности и поведе-
ние зависят от внешней оценки и руководства. Субъектность, проявляющаяся в руководстве собственной 
жизнью и рефлексии над ней на основе личных ценностных ориентаций, развита слабо.

Вторая группа студентов ориентируется во временной перспективе своей жизни целостно, ориентация 
во времени в настоящем происходит во всей его полноте и взаимосвязи этапов прошлого,  настоящего 
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и будущего. Субъектность данной группы студентов выражается в поступках и независимом руководстве соб-
ственной жизнью, основанных на личных ценностных ориентациях. Их ценности и поведение не зависят 
от воздействия извне, и они как самоактуализирующиеся личности ощущают их и рефлексируют над ними.

Результаты всех студентов из данного исследования показали, что они разделяют ценности, прису-
щие самоактуализирующейся личности (приверженность своим принципам, оценкам, понимание своих 
и чужих достоинств и недостатков, принятие себя и других, доверие к себе и людям), но не способны 
в полной мере реализовывать их в поведении, реагировать на ситуацию с учетом своих ценностей. Изу-
чаемые студенты воспринимали жизнь как сложный процесс и поэтому проявляли слабое стремление 
к его познанию и творческой деятельности. По этой же причине установление эмоциально-насыщен-
ных контактов с людьми и субъект-субъектное общение требовали от них больших усилий. Учащиеся 
не принимали свои негативные эмоционально-поведенческие реакции как свойственные человеку, не мог-
ли начать работать с ними, а следовательно, не принимали себя в своем актуальном состоянии, но были 
способны выразить свои чувства, видели положительные свойства своего характера и черт личности.

Корреляционный анализ шкал самоактуализации выявил зависимость соотнесения поведения студен-
тов с ценностями и самооценкой и более выраженной независимостью поведения от воздействия извне; 
соотнесения самооценки и положительной картины мира с усилением проявления принципов самоак-
туализирующейся личности; соотнесения эмоциально-насыщенных контактов со следованием личным 
ценностным ориентациям; соотнесения принятия себя с адекватной самооценкой.

Ценностные ориентации в первой группе студентов присутствуют в форме фрагментарных отголо-
сков всего того, что их окружает. Данная ситуация не формирует целостной связи представлений о цен-
ностях и соблюдения их, а отражается в отношении к ценностям в определенный момент времени и в 
определенных условиях, в зависимости от воздействия извне, следования внешней оценке и руководству.

Посредством когнитивной развертки, раскрытия, актуализации и присвоенных ценностей через их воздей-
ствие на человека в процессе познания, а также эмоционального отношения к ним студенты второй группы 
репрезентируют ценности, исходя из их интегрированности в структуру личности – ценностные ориентации 
личности с учетом внутриличностного конфликта, своих способностей и возможностей к их волеизъявлению.

Результаты исследования представлены в таблице.

Таблица
Самоактуализация и смысложизненные ориентации студентов  

с различной иерархией ценностей

Критерии
Первая группа 

(первый кластер) студентов
Вторая группа 

(второй кластер) студентов

Прожитая часть жизни (ре-
зультат), прошлое

Не удовлетворены своей самореализа-
цией, не могут осмыслить прожитую 
часть жизни

Удовлетворены своей самореализацией, от-
носятся к прожитой части жизни как к про-
дуктивной и осмысленной

Жизнь в настоящем (про-
цесс), настоящее

Не удовлетворены своей самореализа-
цией, ищут смысл жизни в прошлом 
или будущем

Живут интересным и эмоционально насы-
щенным сегодняшним днем

Цели на будущее (цель),
будущее

Живут сегодняшним или вчерашним 
днем

Наличие целей на будущее придает жизни 
осмысленность, направленность и времен-
ную перспективу

Ориентация на ценности Поведение и ценности зависят от внеш-
ней оценки и руководства, отношение 
к ценностям в определенный момент 
времени и в определенных условиях; 
убеждены в невозможности контроли-
ровать свою жизнь, и они как субъекты 
не могут осуществлять этот контроль

Реализуется феномен самоактуализации как 
самостоятельность, желание следовать в жиз-
ни и поведении собственным ценностям, ин-
тегрированным в структуру личности; убеж-
дены в возможности контролировать свою 
жизнь, и они как субъекты могут осуществ-
лять этот контроль
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Критерии
Первая группа 

(первый кластер) студентов
Вторая группа 

(второй кластер) студентов

Ценностные ориентации Воспитанность, развитие, аккуратность, 
исполнительность, ценности дела

Наличие хороших и верных друзей, жизне-
радостность, чуткость, ценности общения, 
принятия других, альтруистические ценности

Самоактуализация и смысло-
жизненные ориентации

Ценности, в которые включен другой человек и чувства по отношению к нему; бо-
лее глубокие эмоциональные контакты с другими позволяют сильнее соизмерять по-
ведение с ценностями и самооценкой; дают исследуемым удовлетворенность сво-
ей самореализацией в прошлом и настоящем; наличие целей на будущее приводит 
к убежденности в возможности контролировать свою жизнь, свободно принимать 
решения и реализовывать свои планы в практической деятельности

Составлено авторами по материалам исследования

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В иерархической структуре ценностных ориентаций первой группы студентов более высокие места за-

нимают такие ценности, как воспитанность, развитие, аккуратность и исполнительность, две последние 
входят в категорию ценностей дела, на которую данная группа студентов предпочтительно ориентируется.

В первой группе учащихся смысложизненные ориентации проявляются слабо, что выражается в том, 
что они живут сегодняшним или вчерашним днем, не удовлетворены своей настоящей и прожитой жиз-
нью, которую они не могут осмыслить, убеждены в невозможности осуществлять над ней контроль, сво-
бодно принимать решения и реализовывать свои планы.

В первой группе студентов самоактуализация реализуется слабо, что выражается в несамостоятель-
ности, слабом руководстве в жизни собственными целями, убеждениями, установками и принципами.

В иерархической структуре ценностных ориентаций второй группы учащихся более высокое место 
занимает ценность «наличие хороших и верных друзей». Данная группа предпочтительно ориентиру-
ется на категории ценностей общения, принятия других, альтруистические ценности и те, что относят-
ся к перечисленным категориям жизнерадостности и чуткости.

Во второй группе реализуется феномен смысложизненных ориентаций, который выражается в на-
личии целей на будущее, в том, чтобы жить интересным и эмоционально насыщенным сегодняшним 
днем, в удовлетворенности своей самореализацией и в отношении к прожитой части жизни как про-
дуктивной и осмысленной, в убежденности в том, что возможно контролировать свою жизнь, свобод-
но принимать решения и реализовывать свои планы.

Во второй группе учащихся реализуется феномен самоактуализации как независимость, желание ру-
ководствоваться в жизни собственными убеждениями, установками, целями, принципами.

На практике было доказано, что ценностные ориентации как общая осмысленность жизни связаны 
с тем, что жизнь воспринимается как целостный процесс, а также с целями, убеждениями, установками 
и принципами, особенностями самоактуализации. У студентов первой группы поведение и ценности за-
висят от внешней оценки и руководства, а отношения к ценностям формируются в конкретный времен-
ной период и в конкретных условиях, поэтому они как субъекты не могут контролировать жизнь. На-
против, у студентов второй группы реализуется феномен самоактуализации как независимость, желание 
руководствоваться в поведении и жизни своими ценностями, интегрированными в структуру личности. 
Соответственно, они как субъекты могут осуществлять контроль над собственной жизнью.

Самоактуализация и смысложизненные ориентации раскрываются в нашем исследовании как ценно-
сти, в которые включен другой человек и чувства по отношению к нему. Более глубокие эмоциональные 
контакты с людьми позволяют сильнее соизмерять поведение с ценностями и самооценкой, помогают 
учащимся почувствовать удовлетворение от своей самореализации в прошлом и настоящем. Наличие 
целей на будущее приводит к уверенности в способности контролировать собственную жизнь, беспре-
пятственно принимать решения и воплощать поставленные цели.

Окончание табл. 1
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Студенческий возраст является периодом активной деятельности и развития, которое как процесс из-

менения приводит к реконсолидации ценностных ориентаций. Человеку необходимо выработать, осо-
бенно в период профессионального становления, центровзвешенную позицию, являющуюся направ-
ленностью в выборе в наличествующей иерархии ценностей, соизмерения и соотнесения себя с ними, 
с постоянным действием по выработке привычки ориентации на выбранные ценности и отказа от того, 
что ей мешает. Различная иерархия ценностных ориентаций отличается особенностями самоактуализа-
ции и смысложизненными ориентациями.
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Аннотация
В статье рассматривается типология значимых связей для показателя «кон-
формизм – нонконформизм» (ориентированный на группу – самостоятель-
ный) в рамках изучения статистических связей с помощью авторского мето-
да и корреляционного анализа. Всего выявлено 13 значимых связей, причем 
две из них умеренные (максимальная равна 0,41), а остальные очень слабые 
и слабые из интервала от 0,19 до 0,3, то есть в плане линейных моделей ин-
тереса не представляющие. При этом среди этих 13 зависимостей можно вы-
делить две сильные простейшие нелинейные, действительно важные для ис-
следования. Подробно описана сильная нелинейная зависимость переменной 
«Идеосинкратический тип» от переменной «конформизм – нонконформизм», 
а также для сравнения связь двух значимых зависимостей переменных «психо-
патия» и «личностный тип Отшельник» с той же переменной. Все три зави-
симости сходны по линейной составляющей и в рамках популярного сегодня 
среди психологов подхода должны представляться как содержательный резуль-
тат работы. Однако в действительности только одна из них обладает перво-
степенным значением. Для наглядного представления рассмотрены графиче-
ские сравнения трех зависимостей между собой, а также с их регрессионными 
моделями, построенными на основе линейной корреляции. Все это говорит 
о нелинейной природе зависимостей показателя «конформизм – нонконфор-
мизм» в проводимом психологическом исследовании.
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Конформизм – нонконформизм, 
Идеосинкратический тип, линей-
ная статистическая зависимость, не-
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Abstract
The article discusses the typology of  significant connections for the indicator 
“Group-Oriented – Self-Reliant” (“ conformism – non-conformism”) (orient-
ed at the group – independent)  within the framework of  studying statistical 
connections with the author’s method and correlation analysis. A total of  13 
significant connections were identified, two of  which are moderate (the maxi-
mum is 0.41), and the rest are very weak or weak in the range from 0.19 to 0.3. 
It means that in terms of  linear mo dels they can be ignored. At the same time, 
among these 13 dependencies, two strong simplest nonlinear dependencies can 
be distinguished which are truly crucial for the research. The strong nonlinear 
dependency of  the variable “ Ideosyncratic type” on the variable “Group-Ori-
ented – Self-Reliant” (“conformism – non-conformism”) was considered in de-
tail, as well as the connection of  two significant dependencies of  the variables 
“psychopathy” and “Hermit personality type” with the same variable for com-
parison. All the three dependencies are similar in their linear component and 
within the framework of  the modern approach, popular among psychologists, 
should be treated as a meaningful result of  the study.  However, in reality, only 
one of  them is interesting to the researcher. For visual representation, graphi-
cal comparisons of  the three with each other and with their regression models 
built on the basis of  linear correlation are considered. This indicates the non-
linear nature of  the dependencies of  the indicator “Group-Oriented – Self-Re-
liant” (“ conformism – non-conformism”) in the conducted psychological study.

Keywords
Conformity – nonconformity, Ideosyn-
cratic type, linear statistical dependence, 
nonlinear statistical dependence, corre-
lation coefficient, significant correlation, 
connection strength factor, comparative 
weightiness, linear regression, interpretation
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ВВЕДЕНИЕ
Анализ статистических связей между рассматриваемыми признаками, скорее всего, – главный вид 

аналитических задач, встречающихся практически в любом психологическом исследовании. Это мож-
но отследить по защищенным в последнее время кандидатским и докторским диссертациям, где за ред-
ким исключением не используется корреляционный метод, то есть исследователь не обращается к ана-
лизу причинно-следственных связей, исходя из поставленных в работе задач.

Корреляционная связь характеризует согласованные изменения двух признаков, при которых измен-
чивость одного находится в каком-либо соответствии с изменчивостью другого [1–6]. Это лежит в ос-
нове дальнейшего качественного анализа возможных причинно-следственных отношений между изуча-
емыми признаками респондентов.

До сих пор в психологическом сообществе в основном доминирует линейное мышление, хотя пси-
хологические данные по большей части имеют нелинейную природу [7] и не только описываемую за-
висимостями, близкими к монотонным, когда авторы пособий и статей обосновывают преимущества 
коэффициентов Пирсона или Спирмена друг перед другом [8].

Тем не менее, как показывает многолетний отечественный опыт, в том числе опыт Университета Миро-
вых Цивилизаций имени В.В. Жириновского, в психологических исследованиях, если нет переизбытка род-
ственных по содержанию переменных, между изучаемыми показателями доминируют прежде всего взаимос-
вязи, далекие от линейных. Ограничиваясь только простейшими нелинейными связями, можно выделить 
зависимости с максимумом или минимумом, а также монотонные (возрастающие, убывающие) или близкие 
к монотонным зависимости, которые слабо фиксируются коэффициентом корреляции, специально предназ-
наченным для изучения степени линейности зависимости, представленной множеством точек на плоскости.

В основном, если ограничиваться простейшими нелинейными зависимостями, психологу наиболее ин-
тересными должны быть зависимости с максимумом или минимумом, часто соответствующие сущности 
психического как предмета исследования. Усложнение зависимостей – это путь к увеличению их коли-
чества вплоть до 100 %, когда n точек на плоскости соединяются многочленом n-ной степени. При этом 
математически зависимость будет всегда, но качественный научный смысл при этом полностью теряется.

Поэтому частые возражения о наличии для обработки данных психологических исследований не-
линейной регрессии как всем доступного и понятного метода вне зависимости от образования наводят 
на вопрос о нечастом использовании нелинейной регрессии при преимущественно нелинейной при-
роде связей между психологическими данными.

Модели нелинейной регрессии требуют подбора и построения зависимостей для каждой пары (из ты-
сяч пар) переменных как в одном, так и в другом направлении, при этом регрессию можно построить 
и для слабой, и для сильной зависимости. Кроме того, возникают проблемы из-за большого количест-
ва повторяющихся значений в выборке, что наблюдается при использовании большинства психологи-
ческих методик (например 8 различных значений для 120 испытуемых).

Предлагаемый авторский метод изучения связей предполагает рассмотрение в одной задаче простей-
ших нелинейных зависимостей одновременно для всех упорядоченных пар переменных (психологиче-
ских показателей), при этом находится сила связи, нормированная на единичную корреляцию (зависи-
мость любого показателя от самого себя). Определяются простейшие нелинейные связи, и, прежде всего, 
как наиболее содержательные выделяются зависимости с максимумом или минимумом.

Проблеме регрессионных моделей с анализом возникающих при этом трудностей и неполным ох-
ватом сильных связей в рамках более простых функций, по всей видимости, требуется посвятить от-
дельную статью.

МЕТОДЫ И МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Сбор диагностической информации для решения поставленных исследовательских задач проводил-

ся с использованием следующего психологического инструментария:
1) опросник MMPI (англ. Minnesota Multiphasic Personality Inventory – Миннесотский многоаспект-

ный личностный опросник)[9];
2) опросник Р.Б. Кеттелла [9];
3) методика Дж. Олдхэма и Л. Морриса [9];
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4) методика Т.Ф. Лири [10];
5) опросник Р. Маккрае и П. Коста [11];
6) опросник Г. Шмишека [9];
7) методика А. Басса и А. Дарки [9];
8) методика В.В. Бойко [9];
9) методика К. Томаса [10].
Выборка состояла из 120 испытуемых.
Метод изучения статистических связей был построен на основе авторского метода множественного 

сравнения [12]. Вначале по каждой переменной формируются квантильные разбиения (триады, кварты, 
квинты) данных, после чего для них проводится множественное сравнение по обобщенному варианту, 
когда сравниваются между собой стандартизированные на всей совокупности значения всех перемен-
ных для всех квантильных групп. В заключение строятся коэффициенты силы связи, которые норми-
руются таким образом, чтобы аналог единичной корреляции (зависимость переменной от себя самой) 
в новых коэффициентах также принимал значение, равное (или почти равное) единице. Линейные за-
висимости становятся одними из частных случаев всех выявленных статистических связей. Когда зави-
симость далека от линейной (симметричный или несимметричный максимум или минимум), для силь-
ных связей, в основном по результатам расчета коэффициентов силы связи, без субъективного фактора 
исследователя определяется переменная-причина и переменная-следствие, то есть алгоритм дает направ-
ление причинно-следственной связи.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для данных по 9 психологическим методикам было выбрано 114 количественных показателей. Всего 

пар между различными показателями для матрицы размерности 114х114 будет 6 441 = (114х114 – 114) / 2. 
Причинно-следственная связь, фрагмент которой для выбранного психологического показателя «кон-
формизм – нонконформизм» (ориентированный на группу самостоятельный) рассматривается в статье, 
между 114 показателями изучалась как с помощью коэффициента корреляции Пирсона, так и с помо-
щью авторского метода в модели для кварт независимой переменной.

По принятым в настоящее время в психологическом сообществе правилам интерпретации коэффици-
ента корреляции, когда достойными внимания считаются значимые корреляции, для показателя «конфор-
мизм – нонконформизм» находится целый список из 13 зависимостей, при этом это очень слабые, слабые 
и умеренные корреляции с максимальным значением по модулю 0,41 (табл. 1 и табл. 2). Для большей на-
глядности приведены две недостаточно сильные для глубокого рассмотрения зависимости по коэффици-
енту силы связи (0,53 и 0,50) и с коэффициентами корреляции меньше порога значимости, равного 0,18.

Таблица 1
Значимые корреляции для показателя «конформизм – нонконформизм»

№ корреляции N1 N2 SV SV’ R Кварты Параметр

1 22 69 1,07 0,22 0,24 16F-14 DSM-3
2 22 80 0,87 0,06 0,20 16F-14 DSM-14
3 22 4 0,24 0,10 – 0,21 16F-14 MMPI-4
4 22 68 0,26 0,14 0,21 16F-14 DSM-2
5 22 89 0,37 0,20 – 0,21 16F-14 PSY-9
6 17 22 0,26 0,07 0,19 16F-9 16F-14
7 12 22 0,26 0,16 0,22 16F-4 16F-14
8 23 22 0,26 0,18 0,23 16F-15 16F-14
9 25 22 0,22 0,19 – 0,21 SMI-1 16F-14
10 44 22 0,32 0,18 0,29 25F-3 16F-14
11 67 22 0,65 0,54 0,26 DSM-1 16F-14
12 22 18 0,54 0,53 0,41 16F-14 16F-10
13 22 21 0,47 0,26 0,33 16F-14 16F-13
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№ корреляции N1 N2 SV SV’ R Кварты Параметр

1 22 38 0,53 0,10 0,07 16F-14 LIR-5
2 49 22 0,50 0,11 0,17 25F-8 16F-14

22 22 0,9977 0,9977 1 16F-14 16F-14
Примечание: N1, N2 – номера независимой X и зависимой Y переменных; SV, SV’ – коэффициенты силы связи для зависимостей Y(X) и X(Y); 
R – коэффициент корреляции между переменными X и Y; DSM – диагностическое и статистическое руководство по психическим расстрой-
ствам (англ. Diagnostic and Statistical Manual of  mental disorders) 

Составлено автором по материалам исследования

Таблица 2
Показатели из корреляционных связей для показателя «конформизм – нонконформизм»

№ корреляционной связи Переменная Психологический показатель (шкала)
– 16F-14 16PF-Q2: конформизм – нонконформизм
1 MMPI-4 MMPI-Pd: психопатия
2 PSY-9 MMPI: коррекция
3 16F-4 16PF-E: подчиненность – доминантность
4 16F-9 16PF-L: доверчивость – подозрительность
5 16F-10 16PF-M: практичность – развитое воображение
6 16F-13 16PF-Q1: консерватизм – радикализм
7 16F-15 16PF-Q3: низкий самоконтроль – высокий самоконтроль
8 DSM-1 A: Бдительный (параноидальный)
9 DSM-2 B: Отшельник (шизоид)
10 DSM-3 C: Идеосинкратический (шизопатия)
11 DSM-14 N: Серьезный (депрессивный)
12 SMI-1 Гипертимность
13 25F-3 Общительность – замкнутость
14 LIR-5 L: подчиняемый
15 25F-8 Доверчивость – подозрительность

Составлено автором по материалам исследования

Всего значимых связей (для данного объема выборки из 120 испытуемых и p = 0,05 критическое значение 
равно 0,18) при традиционной интерпретации результатов корреляционного анализа с участием перемен-
ной «конформизм – нонконформизм» имеется 13, из них только две умеренные (0,33 и 0,41), а 11 – слабые 
и очень слабые. При устоявшихся в последние десятилетия правилах интерпретации коэффициента корре-
ляции этого вполне достаточно, чтобы представить результаты исследования как вполне результативного.

В общем виде для 114 показателей возможной 6 441 пары переменных 33,16 % – это значимые корреля-
ции (по модулю больше 0,18) и только 0,26 % из них являются сильными, которые по модулю больше 0,7.

Среди указанных в табл. 1 значимых зависимостей можно отметить две сильные (SV = 1,07 и SV = 0,87), 
но нелинейные зависимости показателей опросника DSM (Идеосинкратический и Серьезный типы) 
от рассматриваемой в статье переменной «конформизм – нонконформизм», одну из которых далее рас-
смотрим подобно в сравнении с некоторыми другими зависимостями. Даже значений коэффициента 
силы связи SV из интервала от 0,5 до 0,7 также совсем немного – всего четыре, причем два из них соот-
ветствуют при линейном анализе значимым корреляциям, а два других – очень слабым линейным кор-
реляциям меньше критического значения 0,18. Значение SV = 0,65 при необходимости также допусти-
мо рассматривать как заслуживающее внимание.

В последней строке табл. 1 представлен результат для аналога единичной корреляции (зависимость пока-
зателя 16F-14 от самого себя) с практически единичным значением коэффициента силы связи SV = 0,9977, 
которое незначительно отличается от максимального аналога единичной корреляции среди 114 показате-
лей, принятого при нормировании за единицу.

Окончание табл. 1
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В сравнении будут показаны три зависимости, в которых в качестве независимой переменной высту-
пает шкала личностного опросника Р.Б. Кеттелла «конформизм – нонконформизм» (16F-14), от кото-
рой с той или иной силой зависят три переменные: «Идеосинкратический тип» (DSM-3), «психопатия» 
(MMPI-4), «личностный тип Отшельник» (DSM-2), но при этом по линейной составляющей, измерен-
ной коэффициентом корреляции Пирсона, они хотя и являются значимыми, однако их можно отнести 
только к слабым (значения коэффициентов корреляции: 0,24, 0,21, – 0,21). Если эти зависимости рас-
сматривать с позиции простейших нелинейных связей в модели для кварт независимой переменной, 
то одну зависимость, зависимость показателя «Идеосинкратический тип» (DSM-3) от показателя «кон-
формизм – нонконформизм» (16F-14), можно определить как сильную (SV = 1,07), а две другие, как 
и в случае линейного моделирования, только как слабые (SV = 0,24, SV = 0,26). Зависимости на осно-
ве сравнительных весомостей представлены на рис. 1 и в табл. 3.

Таблица 3
Сравнительные весомости переменных «Идеосинкратический тип» (DSM-3), «психопатия» 

(MMPI-4), личностный тип Отшельник» (DSM-2), «конформизм – нонконформизм» (16F-14) 
для кварт переменной «конформизм – нонконформизм» (16F-14)

Кварты 1 2 3 4
DSM-3 – 2 535 – 45 528 +5 849 +22 406

MMPI-4 +10 364 – 128 – 8 258 – 1 718
DSM-2 – 2 366 – 4 208 – 2 544 +21 089
16F-14 – 51 660 – 15 722 +28 424 +51 871

Составлено автором по материалам исследования

Сильная и значимая из трех представленных в табл. 3 и на рис. 1 зависимостей – это зависимость 
показателя «Идеосинкратический тип» (DSM-3) от показателя «конформизм – нонконформизм» (16F-
14), которая характеризуется глубоким минимумом на второй кварте независимой переменной 16F-14.  
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Рис. 1. Зависимости переменных «Идеосинкратический тип» (DSM-3), «психопатия» (MMPI-4) и «личност-
ный тип Отшельник» (DSM-2) от переменной «конформизм – нонконформизм» (16F-14)

Примечание: в графике представлены сравнительные весомости переменных для кварт 16F-14

Составлено автором по материалам исследования
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Значит, если мы вычеркнем из данных представителей первой кварты по независимой переменной 
(40 чел.), то получим достаточно сильную монотонную зависимость, но при этом не обязательно близ-
кую к линейной, что может зафиксировать коэффициент корреляции.

В рассматриваемой зависимости компонента Идеосинкратического личностного типа вначале рез-
ко уменьшается с – 2 535 до – 45 528 по шкале сравнительной весомости при переходе с первой кварты 
(0 ≤ X < 5 баллов по шкале теста, 40 чел.) на вторую кварту (5 ≤ X < 6 баллов по шкале теста, 21 чел.) не-
зависимой переменной «конформизм – нонконформизм». После чего наблюдается резкий рост: сначала 
с – 45 528 до +5 849 (третья кварта: 6 ≤ X < 8, 35 чел.), потом до +22 406 (четвертая кварта: 8 ≤ X ≤ 11, 24 чел.).

Таким образом, при ослаблении настроений конформизма (вторая кварта: 5 баллов по шкале теста), то есть 
уже не так, как при более низких оценках, когда человек зависит от группы, следует за общественным мнени-
ем, предпочитает и работать, и принимать решения вместе с другими людьми, ориентируется на социальное 
одобрение, наблюдается резкая потеря имевшихся до того идеосинкратических черт. Однако при дальнейшем 
формировании нонконформизма, когда человек предпочитает собственные решения, независим, не нуждает-
ся в одобрении и поддержке, начинаются отчетливо проявляться черты идеосинкратического типа, предста-
вители которого характеризуются как большие оригиналы. Они настроены на самих себя и поддерживаются 
собственными мыслями и убеждениями, самоориентированы и независимы, открыты для всего необычного.

Чтобы наглядно показать, что такая сильная зависимость реально существует в более доступных для 
понимания величинах, можно представить ее в виде средних значений переменных по квартам незави-
симой переменной, но предварительно стандартизированных на всей рассматриваемой совокупности 
из 120 испытуемых, для которой среднее значение по переменной «конформизм – нонконформизм» 
(16F-14) равно 5,56, а среднее квадратическое отклонение – 2,12.

Хотя такие промежуточные величины можно приближенно рассматривать для демонстрационных 
целей, но они непригодны для построения и нормирования количественных мер связи (коэффициенты 
силы связи в авторском обозначении). На рис. 2 предемонстрированы одновременно три зависимости, 
в которых показатели «Идеосинкратический тип» (DSM-3), «психопатия» (MMPI-4) и «личностный тип 
Отшельник» (DSM-2) так или иначе зависят от переменной «конформизм – нонконформизм (16F-14)». 
Зависимости на основе средних значений для стандартизированных шкал показаны на рис. 2 и в табл. 4.
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Примечание: в графике представлены средние значения стандартных баллов для кварт 16F-14

Составлено автором по материалам исследования

Рис. 2. Зависимости переменных «Идеосинкратический тип» (DSM-3), «психопатия» (MMPI-4)  
и «личностный тип Отшельник» (DSM-2) от переменной «конформизм – нонконформизм» (16F-14)
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Таблица 4
Средние значения стандартных баллов переменных «Идеосинкратический тип» (DSM-3), 

«психопатия» (MMPI-4) и «личностный тип Отшельник» (DSM-2), «конформизм – нонконформизм» 
(16F-14) для кварт переменной «конформизм – нонконформизм» (16F-14)

Кварты 1 2 3 4

DSM-3 48,95 42,46 52,03 55,39
MMPI-4 53,11 49,93 47,46 48,59
DSM-2 48,65 48,20 48,99 55,29
16F-14 39,13 47,37 53,96 64,63

Составлено автором по материалам исследования

Далее рассмотрим в сравнении, какой вклад вносит линейная корреляция в две зависимости перемен-
ных DSM-3(Y) и DSM-2(Z) от переменной 16F-14(X). Так как они представлены своими стандартными 
баллами, то все средние значения по переменным равны 50 (M(X) = 50, M(Y) = 50 и M(Z) = 50), а все 
средние квадратические отклонения равны 10 (S(X) = 10, S(Y) = 10 и S(Z) = 10).

Для зависимости Y(X) коэффициент корреляции Rxy = 0,24, коэффициенты уравнения регрессии 
b = 0,24 ∙ 10:10 = 0,24, a = 50 ∙ (1 − 0,24) = 38. В результате уравнение регрессии имеет вид: Y = 38 + 0,24 ∙ X. 
Для зависимости Z(X) коэффициент корреляции Rxy = 0,21, коэффициенты уравнения регрессии 
b = 0,21 ∙ 10:10 = 0,21, a = 50 ∙ (1 – 0,21) = 39,5. В результате уравнение регрессии имеет вид: Z = 39,5 + 0,21 ∙ X. 
Далее посчитаем средние значения для регрессионных моделей переменных Y и Z по квартам переменной X.

Ниже на рис. 3 и в табл. 5 показаны графики зависимостей переменных «Идеосинкратический тип» 
(Y:DSM-3) и «личностный тип Отшельник» (Z:DSM-2) от переменной «конформизм – нонконформизм» 
(X:16F-14) и соотносящиеся с ними регрессионные прямые Reg(Y) и Reg(Z).
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Рис. 3. Зависимости переменных «Идеосинкратический тип» (Y:DSM-3) и «личностный тип  
Отшельник» (Z:DSM-2) от переменной «конформизм – нонконформизм» (X:16F-14)  

и соответствующие им регрессионные прямые

Примечание: в графике представлены cредние значения стандартных баллов для кварт X:16F-14

Составлено автором по материалам исследования
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Таблица 5
Средние значения стандартных баллов переменных «Идеосинкратический тип» 

(Y:DSM-3), «личностный тип Отшельник» (Z:DSM-2), «конформизм – нонконформизм» 
(X:16F-14) и соответствующих им регрессионных прямых Y(X) и Z(X) для кварт переменной 

«конформизм – нонконформизм» (X:16F-14)

Кварты X 1 2 3 4
X:16F-14 39,13 47,37 53,96 64,63
Reg(Y) 47,39 49,37 50,95 53,51

Y:DSM-3 48,95 42,46 52,03 55,39
Reg(Z) 47,72 49,45 50,83 53,07

Z:DSM-2 48,65 48,20 48,99 55,29
Составлено автором по материалам исследования

Из графиков наглядно видно, какая малая часть связи приходится на линейную составляющую Reg(Y) 
сильной зависимости переменной «Идеосинкратический тип» (Y:DSM-3) от переменной «конформизм – 
нонконформизм» (X:16F-14) с коэффициентом силы связи SV = 1,07. График регрессионной прямой Reg(Y) 
практически ничем не отличается от линейной составляющей Reg(Z) слабой зависимости переменной «лич-
ностный тип Отшельник» (Z:DSM-2) от переменной «конформизм – нонконформизм» (X:16F-14) с коэф-
фициентом силы связи SV = 0,26. Таким образом, линейная модель делает практически идентичными со-
вершенно разные по форме зависимости, которые ошибочно представлять в одинаковой интерпретации.

В качестве второго примера срав-
нения зависимостей, представленных 
на рис. 1 и рис. 2, рассмотрим, какой 
вклад в сравнении вносит линейная кор-
реляция в две зависимости переменных 
DSM-3(Y) и  MMPI-4(Z) от перемен-
ной 16F-14(X). Так как они представ-
лены своими стандартными баллами, 
то все средние значения по перемен-
ным равны 50 (M(X) = 50, M(Y) = 50 
и M(Z) = 50), а все средние квадратиче-
ские отклонения равны 10 (S(X) = 10, 
S(Y) = 10 и S(Z) = 10).

Для зависимости Y(X) коэффициент 
корреляции Rxy = 0,24, коэффициенты 
уравнения регрессии b = 0,24 ∙ 10:10=0,24, 
a = 50 ∙ (1 – 0,24) = 38. В результате уравне-
ние регрессии имеет вид: Y = 38 + 0,24 ∙ X. 
Для зависимости Z(X) коэффициент кор-
реляции Rxy = – 0,21, коэффициенты урав-
нения регрессии b = – 0,21 ∙ 10:10 = – 0,21, 
a = 50 ∙ (1 + 0,21) = 60,5. В резуль-
тате уравнение регрессии имеет вид: 
Z = 60,5 – 0,21 ∙ X. Далее посчитаем 
средние значения для регрессионных 
моделей переменных Y и Z по квартам 
переменной X.

Ниже на рис. 4 и в табл. 6 представ-
лены значения и графики зависимо-

стей переменных «Идеосинкратический тип» (Y:DSM-3), «психопатия» (Z:MMPI-4) от переменной «кон-
формизм – нонконформизм» (X:16F-14) и соответствующие им регрессионные прямые Reg(Y) и Reg(Z).
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Примечание: в графике представлены средние значения стандартных баллов для кварт 
X:16F-14

Составлено автором по материалам исследования
Рис. 4. Зависимости переменных «Идеосинкратический тип» 

(Y:DSM-3) и «психопатия» (Z:MMPI-4) от переменной  
«конформизм – нонконформизм» (X:16F-14)  

и соответствующие им регрессионные прямые
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Таблица 6
Средние значения стандартных баллов переменных «Идеосинкратический тип» (Y:DSM-3), 

«психопатия» (Z:MMPI-4), «конформизм – нонконформизм» (X:16F-14) и соответствующих  
им регрессионных прямых Y(X) и Z(X) для кварт переменной  

«конформизм – нонконформизм» (X:16F-14) 

Кварты X 1 2 3 4
X:16F-14 39,13 47,37 53,96 64,63
Reg(Y) 47,39 49,37 50,95 53,51

Y:DSM-3 48,95 42,46 52,03 55,39
Reg(Z) 52,28 50,55 49,17 46,93

Z:MMPI-4 53,11 49,93 47,46 48,59
Составлено автором по материалам исследования

Из графиков наглядно видно, какая малая часть связи приходится на линейную составляющую Reg(Y) 
сильной зависимости переменной «Идеосинкратический тип» (Y:DSM-3) от переменной «конформизм – 
нонконформизм» (X:16F-14) с коэффициентом силы связи SV = 1,07. График регрессионной прямой 
Reg(Y) очень мало отличается по интервалу изменения зависимой переменной от линейной составляю-
щей Reg(Z) слабой зависимости переменной «психопатия» (Z:MMPI-4) от переменной «конформизм – 
нонконформизм» (X:16F-14) с коэффициентом силы связи SV = 0,24.

Отличие только в том, что теперь слабая зависимость убывающая, то есть по смыслу она противопо-
ложна регрессионной модели для переменой Y:DSM-3, но нас в оценке регрессионной модели интере-
сует только то, как сильно меняется зависимая переменная, и совершенно неважно, в каком направлении 
(убывает или возрастает). Таким образом, линейная модель делает практически одинаковыми по вариа-
тивности зависимой переменной совершенно разные по форме зависимости, которые ошибочно пред-
ставлять в похожей по структуре (линейной) интерпретации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Нелинейный эффект – это эффект, описываемый некоторой нелинейной зависимостью. Теория 

считается линейной или нелинейной с учетом того, какой – линейный или нелинейный – математиче-
ский аппарат она использует [14].

Метод анализа данных в психологии и социологии для выявления в одной задаче как линейных, так 
и простейших нелинейных зависимостей был в свое время предложен автором [15]. В ранее опублико-
ванных статьях демонстрировались типы ошибок, которые могут возникнуть, когда для изучения свя-
зей в психологических исследованиях используется только корреляционный анализ с общепринятыми 
на сегодняшний день интерпретациями величины коэффициента корреляции [16; 17], а исследователь 
направлен на трактовку исключительно линейных зависимостей.

Изучение нелинейных связей по авторскому методу апробировалось в различных исследованиях 
по психологии, представляющих разноплановые области данной науки, например ECP-2009 [18]; ECP-
2011 [19]; ECP-2015 [20]; ECP-2019 [21] (англ. European Congress of  Psychology – Европейский психо-
логический конгресс); ICP-2012 [22]; ICP-2016 [23] (англ. International Congress of  Psychology – Между-
народный психологический конгресс) и др.
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Аннотация
Статья посвящена изучению особенности формирования социальной зрело-
сти учащихся в образовательном пространстве. К проблемам данного фено-
мена можно отнести следующие: незапланированная беременность, преждев-
ременное рождение ребенка, непринятие одним или двумя родителями своего 
ребенка, отягощающая наследственность, послеродовые нарушения в физи-
ческом или психическом развитии, индивидуальные особенности ребенка, не-
гативное влияние окружающей среды и людей, отсутствие воспитательных 
воздействий и социальная дезадаптация, а также иные политические, социаль-
но-экономические и культурно-этнические характеристики. В исследовании 
уделяется внимание процессуальным аспектам формирования социальной зре-
лости учащихся в образовательном пространстве. Кроме того, в статье пред-
ставлена ее модель, отражены основные особенности создания и реализации 
модели. К тому же даны цели, задачи, факторы и психолого-педагогические ус-
ловия рассматриваемого явления. Некоторые из представленных в исследова-
нии факторов, воздействующих на ребенка в раннем дошкольном, школьном, 
студенческом возрасте, могут препятствовать его благоприятному формирова-
нию в любом образовательном учреждении, которое происходит по такому на-
правлению, как естественный учебный и образовательный процесс. Специфика 
факультета прослеживается при этом в дисциплинах и компетенциях, которые 
соответствуют характеристикам социальной зрелости учащихся.
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Abstract
The article studies peculiarities of  the formation of  socially mature students 
in the educational space. The following problems of  this phenomenon may 
be mentioned: unplanned pregnancy, prematurity of  a child, rejection of  a child 
by one or two parents, aggravating heredity, postnatal disorders in physical 
or mental development, individual features of  a child, negative impact of  en-
vironment and people, lack of  educational influence and social maladaptation, 
as well as other political, socio-economic, and ethnocultural specifics. In the 
research, attention is paid to procedural aspects of  forming social maturity 
of  students in the educational space. Besides, the article presents its model, 
main aspects of  model creation and implementation are reflected. In addition, 
the author provides the purposes, objectives, factors, and psycho-pedagogical 
conditions of  the considered occurrence. Some of  the given factors of  the re-
search affecting a child in early preschool, school, and student age can prevent 
its favourable formation in any educational institution which happens in such 
a direction as the natural teaching and educational process. The specifics of  the 
faculty are traced in disciplines and competencies that correspond to the cha-
racteristics of  social maturity of  students.
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ВВЕДЕНИЕ
В современном российском государстве уделяется внимание образовательному пространству, в кото-

ром происходит формирование и развитие личности учащегося. В условиях экономических, техноло-
гических и цифровых изменений важно, чтобы у детей активизировались качественные характеристи-
ки социальной зрелости. Они необходимы для достижения становления специалиста в разных сферах 
деятельности и особенно в психолого-педагогической.

В отечественной и зарубежной психолого-педагогической науке формирование социальной зрелости 
в образовательном пространстве рассматривается в различных направлениях, отдельных концепциях и пози-
циях ученых. Теории и опытно-экспериментальные исследования в данной области предполагают не только 
дифференциацию и выделение характеристик, компонентов социальной зрелости, но и предлагают интег-
рацию и рассмотрение ее как определенного общего явления, такого как психология социальной зрелости.

ОБСУЖДЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Социальная зрелость у человека возникает не одномоментно. Изначально ребенок учится физи-

ческому управлению своим телом, познает окружающую действительность и людей, которые нахо-
дятся рядом с ним. Со временем он осваивает непосредственно-эмоциональную, предметно-манипу-
ляторную, ролевую и учебную деятельность, знакомится с другими детьми, с правилами, нормами, 
ценностями и культурой страны, в которой он живет. Постепенно происходит становление и фор-
мирование определенных качеств личности. Эти качества благодаря социальному окружению, лич-
ностно-индивидуальным особенностям и образовательному процессу интегрируются в социальную 
зрелость. В связи с этим А.А. Акбарова [1], Е.Л. Доценко [2], И.П. Шишковская [3] считают, что со-
циальная зрелость является интегральным компонентом и личностным образованием.

В своей статье И.П. Шишковская представляет междисциплинарный анализ понятия социальной зре-
лости и концептуальные теории, в которых отражается суть термина, его структура и характеристики. 
Социальная зрелость, по мнению И.П. Шишковской, выступает интегральным личностным образова-
нием, в которое включены ответственность, инициативность и самостоятельность учащихся в высшем 
учебном заведении. При этом важным аспектом является то, что в ходе взаимоотношений происходит 
непрерывное самосовершенствование студентов и всех субъектов образовательной деятельности [3].

В экспериментальном исследовании по изучению индекса социальной зрелости учащихся Н.И. Ко-
стина отмечает, что к важным критериям ее оценки можно отнести такие социальные проявления, как 
активность, ответственность, самоопределение. По ее мнению, индикаторами социальной зрелости сту-
дентов являются социально значимая деятельность и взаимодействие в ходе труда, учения, исследова-
ния и общения. Ее недостаточное развитие может быть связано с внутренними и внешними факторами. 
К одному из таких факторов она относит личностные особенности и сформированность индикаторов 
социальной зрелости учащихся до зачисления в высшее учебное заведение [4].

На аксиологический аспект в становлении социальной зрелости студентов указывают В.А. Архипо-
ва [5], Н.В. Маркова [6], А.Л. Солдатченко [7]. В научной статье Е.В. Козаченко делается акцент на от-
ветственности как на одном из важных составляющих в структурной иерархии [8].

Для того чтобы произошло формирование всех характеристик социальной зрелости [9], нужно 
время, и поэтому этот процесс начинается с детства. У каждого человека он происходит по индиви-
дуальной траектории развития. Постепенное становление социальной зрелости сочетается с форми-
рованием личности ребенка.

Г.Н. Лесникова и М.М. Шевлякова [10] считают, что на сам процесс оказывают влияние разные факто-
ры и условия, но одним из первостепенных факторов является здоровый образ жизни и окружающая среда.

С развитием и заменой одних условий на другие личность ребенка в определенный период перехо-
дит в личность учащегося, школьника и студента. Данный этап зависит от такого условия, как общая 
окружающая среда и пространство, в котором он реализует и приобретает новые умения, навыки, ком-
петенции и качества [11].

Образовательное пространство предполагает среду, в которой люди взаимодействуют друг с другом 
для приобщения к общей культуре и образованию собственной индивидуальной культуры [12]. И.В. Иж-
денева в своей работе отмечает важность личностно-ориентированного подхода для развития учащихся 
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в современном образовательном пространстве [13], а А.В. Новиков и Д.Н. Слабкая подчеркивают бла-
гоприятное развитие самоактуализации в условиях современного общества [14].

Процесс формирования социальной зрелости студентов в пространстве высшего профессиональ-
ного учебного заведения происходит под влиянием внутренних и внешних факторов. В нем участвуют 
все субъекты образовательной деятельности. В зависимости от того, кто находится в образовательном 
пространстве, выделяют индивидуальный, групповой, мировой уровни.

Однако формирование социальной зрелости в этом поле можно представить на теоретико-практи-
ческом уровне, в котором модель соединяет теоретические воззрения разных исследователей и точку 
зрения автора с апробацией данной модели на практике.

МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗРЕЛОСТИ УЧАЩИХСЯ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

К методу моделирования обращаются и внедряют его в свои исследовательские работы аспиранты, 
кандидаты и доктора наук. Он используется для того, чтобы наглядно представить психолого-педагоги-
ческую работу, отметить особенности опытно-экспериментальной работы и ее результативность. Созда-
ние модели в виде рисунка и детальное описание цели, задач, подходов, направлений, процесса реали-
зации и предполагаемого результата во время становления социальной зрелости показывает значимость 
использования этого метода в научном исследовании.

Этап конструирования психологической модели начинается с определения цели, задач, сбора инфор-
мации об объекте и субъекте исследования. При этом психологическая или психолого-педагогическая мо-
дель должна выглядеть в виде системы, которая представляется мысленно и/или реализуется материально.

Чтобы рассмотреть содержание модели, составленной и апробированной в процессе нашего иссле-
дования, следует обозначить поставленные цель и задачи. Ее целью являлось формирование уровня со-
циальной зрелости учащихся в пространстве гуманитарного педагогического вуза.

Задачи модели – реализация условий формирования социальной зрелости студентов в образователь-
ном пространстве и ее уровня, активизация качественных характеристик феномена.

Для решения выдвинутых цели и задач мы ориентировались на фундаментальные положения психоло-
го-педагогических подходов, использующихся в процессе развития социальной зрелости учащихся. К та-
ким подходам относятся деятельностный, индивидуализированный, компетентностный, личностно-ори-
ентированный. Каждый из них имеет общие положения, которые дополняют условия реализации модели.

Помимо цели, задач, условий и подходов, выделяют факторы, влияющие на формирование социаль-
ной зрелости учащихся в образовательном пространстве. Изучение психолого-педагогических источ-
ников литературы позволило выделить основные.

Препятствуют процессу определенные факторы, к которым относятся три главных:
 – отрицательные проявления психотипов учащихся;
 – отсутствие образовательного пространства или исключение учащихся из него;
 – низкий уровень сформированности социально значимых качеств учащихся.

Модель становления социальной зрелости может включать различные направления работы. Одна-
ко в результате анализа библиографического списка, включающего современные журналы с актуаль-
ными исследованиями по теме диссертации, нами были выделены несколько основных направлений, 
которые в наибольшей степени оказывают влияние на формирование социальной зрелости студентов 
в образовательном пространстве.

Следовательно, модель процесса развития социальной зрелости, разработанная и апробированная 
в нашем исследовании, предполагает три направления работы. В них мы включили естественный учеб-
ный процесс в высшем учебном заведении, специально разработанную программу и схему индивиду-
ального консультирования.

Одним из направлений формирования уровня социальной зрелости учащихся является учебный 
процесс как его естественное условие. Он включает в себя наличие субъектов и объектов. Главными 
его субъектами выступают педагоги и учащиеся. Для того чтобы преподаватели реализовали свою пе-
дагогическую деятельность, а студенты освоили программу по выбранной ими будущей профессии, 
для каждого профиля составлен учебный план. Компетенции, которые включены в него, формируют 
определенные качества, умения и навыки учащихся. В нашем исследовании важен для  рассмотрения 
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и  качественно-количественного анализа федеральный государственный образовательный стандарт 
высшего профессионального образования (далее – ФГОС ВПО) по направлению подготовки 050400 
(050400.62 соответственно учебному плану) Психолого-педагогическое образование (профиль «Психо-
логия образования»).

Чтобы представить разбор тех компетенций, которым соответствуют характеристики социальной 
зрелости учащихся, следует рассмотреть содержание каждой из них. На основе анализа всего учебно-
го плана, каждой дисциплины и практической составляющей были выделены дисциплины и практики, 
включающие в себя одну или несколько компетенций, которые формируют социальную зрелость уча-
щихся в образовательном пространстве высшего учебного заведения.

В плане, которой мы выбрали для изучения и анализа, отражен полный перечень компетенций 
и их описание в соответствии с социальной зрелостью. У каждой есть название, определенный код 
и описание ее содержания. Компетенции, формирующие этот процесс развития личности, мы распре-
делили по ее структурной составляющей. К ним относятся:

 – ОК-4, ОК-7, ОК-10, ОК-8 (общекультурные компетенции);
 – ОПК-1, ОПК-6, ОПК-8, ОПК-9, ОПК-10, ОПК-12 (общепрофессиональные компетенции);
 – ПКНО-1, ПКНО-6 (профессиональные компетенции в образовательной деятельности на началь-

ной ступени общего образования);
 – ПКСП-4, ПКСП-6, ПКСП-7 (профессиональные компетенции в области социально-педагогиче-

ской деятельности);
 – ПКПП-4, ПКПП-6 (профессиональные компетенции в деятельности по психолого-педагогиче-

скому сопровождению дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования);
 – ПКСПП-4, ПКСПП-6 (профессиональные компетенции в области психолого-педагогического сопро-

вождения детей с ограниченными возможностями здоровья в коррекционном и инклюзивном образовании);
 – ПКД-6 (профессиональные компетенции в образовательной деятельности в дошкольном образовании).

Специфика факультета, его профессорско-педагогический состав, дисциплины и компетенции спо-
собствуют формированию качеств социальной зрелости учащихся в естественном учебном и обра-
зовательном процессе. Для определения его проблем и особенностей, кроме компетенций, были вы-
делены дисциплины и виды практик в плане 050400.62 факультета психологии [15]. Выявилось более 
50 дисциплин и четыре практики, компетенции которых оказывают влияние на процесс становления 
социальной зрелости.

Следует отметить, что дисциплины, выделенные нами, включают в себя несколько компетенций, одна-
ко ни в одной из них нет всех, которые соответствуют характеристикам социальной зрелости студентов 
в образовательном пространстве высшего учебного заведения, имеющим значение для ее формирования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
К проблемам формирования социальной зрелости учащихся можно отнести внешние и внутренние 

особенности развития ребенка, учащегося. Оно происходит по направлению естественного учебного 
и образовательного процесса.

Характеристики социальной зрелости и качества необходимы для становления специалиста в раз-
ных сферах деятельности, в частности психолого-педагогической. Представленный анализ компетенций, 
включенных во ФГОС ВПО по направлению подготовки 050400 Психолого-педагогическое образова-
ние (квалификация (степень) «бакалавр») позволяет предположить, что в процессе обучения на факуль-
тете психологии происходит формирование социальной зрелости студентов. Компетенции, выделенные 
в дисциплинах, практиках дают возможность ее развить , но не на высоком уровне. После качествен-
но-количественного анализа было определено, что естественный учебный и образовательный процесс 
в недостаточной степени способен повлиять на особенности развития социальной зрелости учащих-
ся. У студентов после поступления в высшее учебное заведение диагностирован в основном низкий 
и средний уровни социальной зрелости. Следовательно, для значительного повышения уровней важно 
не только полагаться на естественный образовательный процесс, но и проводить дополнительную ра-
боту с учащимися. Для этого мы разработали модель формирования социальной зрелости, в которой 
дополнительно к естественному учебному процессу добавлены другие направления для ее повышения.
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Аннотация
Статья посвящена обоснованию необходимости уточнения определения 
эмоционального интеллекта (далее – ЭИ). На основе анализа накопленных 
данных о нейрофизиологических основах ЭИ и психологической травмы, 
а также учитывая методы психотерапевтической работы различных направ-
лений с эмоциями и чувствами человека, предлагается и аргументируется 
введение нового элемента в определение и структуру ЭИ – эмоциональ-
ной сензитивности (чувствительности) (далее – ЭС). ЭС рассматривает-
ся как способность направлять внимание на свои эмоции и чувства, быть 
в контакте с ними, полно испытывать, ощущать их, погружаться в них, 
переживать, глубоко проживать в безопасных условиях, дистанцировать-
ся от них при необходимости, снова возвращаться к своим переживаниям. 
Если способность осознания своих эмоций и чувств является интегратив-
ной, аффективно-когнитивной по своей природе, то ЭС – эмоциональная 
основа их осознания, которую предлагается выделить отдельно в качест-
ве самостоятельного и важнейшего элемента ЭИ. В целом ЭИ предстает 
как эмоционально-когнитивно-личностное образование, когда подчерки-
вается и отражается интегративная сущность данного понятия, состоящая 
в единстве аффективных и когнитивных процессов человека. В долговре-
менной психотерапии уделяется особое и отдельное внимание развитию 
такой способности, как ЭС, при этом в силу важного практического значе-
ния в повседневной жизни людей ее необходимо отразить в определениях 
ЭИ и учитывать при любых формах психологической работы с человеком.
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Abstract
The article is devoted to substantiate the need to clarify the definition of  emo-
tional intelligence (hereinafter referred to as EI). With consideration to the accu-
mulated data on the neurophysiological foundations of  EI and psychological trau-
ma, as well as to the methods of  psychotherapeutic work of  various directions with 
human emotions and feelings, the introduction of  a new element in the definition 
and structure of  EI – emotional sensitivity (hereinafter referred to as ES) – is pro-
posed and argued. ES is considered as the ability to focus attention on your emo-
tions and feelings, be in contact with them, fully experience, be aware of  them, im-
merse yourself  into them, live deeply in safe conditions, distance yourself  from them 
if  necessary, and return to your experiences again. If  the ability to realise one’s emo-
tions and feelings is integrative, affective-cognitive in nature, then ES is the emo-
tional basis of  awareness of  them, which is proposed to be distinguished separately 
as an independent and most important element of  EI. In general, EI appears as an 
 emotional-cognitive-personal education when the integrative essence of  the concept, 
consisting in the unity of  affective and cognitive processes of  a person, is emphasised 
and reflected. In long-term psychotherapy, special and particular attention is given 
to the development of  such an ability as ES. However, due to its important practical 
significance in people’s daily life, it should be showed in the definitions of  EI and 
remembered in all forms of  psychological work with a person.
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы эмоционального интеллекта (далее – ЭИ) сегодня не вызывает сомнений. Про-

блема ЭИ – одна из самых обсуждаемых в современной психологии. При этом данное понятие остает-
ся дискуссионным, сосуществуют различные подходы к его определению. Наиболее глубокий анализ 
и систематизация накопленных научных знаний об ЭИ представлены, на наш взгляд, в работе И.Н. Ан-
дреевой, где автор предлагает его интегративную модель [1].

Количество эмпирических исследований, посвященных ЭИ, постоянно увеличивается, их результа-
ты подтверждают его роль в различных областях практической жизни человека. Концепция ЭИ может 
стать основой для интеграции различных направлений психотерапии, преодоления однобокости и не-
целостной – в плане рационального и эмоционального – работы с клиентами [2]. Использование кон-
цепции в качестве теоретико-методологической основы для организации целостной практической ра-
боты затрудняется большим количеством нерешенных теоретических вопросов относительно ЭИ [1]. 
В этой статье ограничимся анализом определений ЭИ.

В экспериментальных психотерапевтических исследованиях доказано, что переживание и прожива-
ние своих чувств человеком в процессе психотерапии оказывается важнейшим фактором в разрешении 
его разнообразных психологических проблем [2–4]. В повседневной жизни человеку легко проигно-
рировать момент проживания чувств в угоду решения задачи адаптации к реальным конкретным си-
туациям. Стремление быстрее достичь поставленных целей, справиться с собой, со своим внутренним 
состоянием нередко вызывает прежде всего подавление человеком своих переживаний, что временно 
внешне может выражаться как успешная саморегуляция, а внутренне ощущаться как спокойствие, из-
бавление от чувств. Однако вытеснение своих эмоций и чувств может иметь отдаленные опасные инди-
видуальные и социальные последствия. Экспресс-методы управления эмоциями и чувствами в условиях 
дефицита времени или при необходимости дистанцирование от них – умение отставить свои чувства 
в сторону – абсолютно необходимы, но эффективны и безопасны лишь тогда, когда бессознательное 
человека не переполнено накопленными переживаниями [2]. Сегодня тенденция подавления челове-
ком своих переживаний является остро актуальной. Война, серьезные социальные и глобальные миро-
вые проблемы, кризис международных отношений, сложности вести диалоги, договариваться и пони-
мать друг друга могут рассматриваться в качестве негативных последствий недостаточного чувствования 
человеком своих эмоций, страха перед ними как результат и опасность дальнейшего эмоционального 
обеднения человечества. В научном знании мы также наблюдаем недостаточное внимание к эмоциям и 
чувствам. В рассмотрении ЭИ побеждает когнитивистский подход: в определениях ЭИ и его структур-
ных компонентах отсутствует элемент чувствования и глубокого проживания эмоциональных пережива-
ний. Ведущей (важнейшей) функцией ЭИ многие исследователи обозначают адаптационную [1, с. 50], 
однако в ней не учитываются ощущения внутреннего благополучия человека, полноты, наполненности 
жизни, живости, человечности.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Известно, что возникновение в науке понятия ЭИ является следствием развития представлений о вза-

имосвязи когнитивных и аффективных процессов. Однако удалось ли на самом деле в данном понятии 
реализовать их интеграцию? Представляется, что эмоциональные процессы не затрагиваются в доста-
точной мере. Для первоначальных в науке определений ЭИ это объяснимо, так как понятие возникло 
в рамках когнитивистских теорий. Тем не менее, большинство современных дефиниций ЭИ сохра-
нили данную тенденцию. Так, из 35 проанализированных нами определений разных авторов только 
три (Д. Гоулмана, Р.K. Купера и О.И. Власовой) включают в себя эмоциональный аспект, начинают-
ся со слов «чувствовать» или «эмоциональная сензитивность» [5–7]. Есть два определения Е.П. Иль-
ина и В.Д. Шадрикова, в которых способность чувствовать включена в понятие ЭИ [8; 9], например 
когда ЭИ понимается как эмоционально-интеллектуальная деятельность [8]. 22 дефиниции (Дж.Д. Май-
ера, П. Саловея, Д.Р. Карузо, Д. Гоулмана, Г.Г. Гарсковой, С.В. Даниловой, А.П Лобанова, Д.В. Лю-
сина, М.А. Манойловой, И.Н. Мещеряковой, И.В. Плужникова, Г. Мэттьюза, С. Шабанова, А. Але-
шиной, И.Н. Андреевой, Н.А. Ивановой, Д.Н. Винничука, Э. Леви) начинаются с аспекта различения 
(распознавания, определения, идентификации и т.п.) и понимания, осознания чувств и эмоций [10–16].  
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Существуют определения (Р. Бар-Она, Р.А. Финке, Р. Бака, Э.Л. Носенко, Г. Орма, Н.С. Шутте, Г.М. Бресла-
ва, В.Д. Юркевича), в которых фиксируется только эффективное управление эмоциями (собой, своей де-
ятельностью), или способности человека не конкретизируются вообще, а говорится об их связи в целом 
с успешностью (эффективностью) человека [17; 18]. Таким образом, подавляющее большинство суще-
ствующих определений ЭИ начинаются с когнитивного процесса понимания эмоций. Эмоциональный 
аспект сам по себе – способность человека чувствовать, быть в контакте со своими чувствами – не указы-
вается в современном понятии ЭИ. Представляется, что важно и необходимо его уточнить, чтобы дей-
ствительно реализовать исходное положение о том, что оно находится на стыке эмоций и интеллекта, 
обеспечивает целостное их рассмотрение.

Итак, с учетом включения данного аспекта как самостоятельного в обсуждаемое понятие ЭИ – это 
совокупность способностей чувствовать, понимать эмоции (собственные и других людей), выражать 
и управлять ими, проживать эмоции и чувства, а также компетенций, связанных с обработкой и преобра-
зованием эмоциональной информации. Известно, что осознание, понимание эмоций и чувств возмож-
но только на основе их чувственной представленности человеку [5; 13], поэтому сделанное уточнение 
в определении ЭИ не противоречит большинству существующих дефиниций, однако имеет большое 
практическое значение. Рассмотрим его далее.

В психотерапевтической литературе обсуждается важность умения человека систематически быть 
в контакте со своим эмоциями и чувствами [2–4]. Ранее было сделано обобщение имеющихся экспери-
ментальных данных, что в процессе психотерапии показана и доказана важность единства и смены двух 
процессов в обращении с ними – это и глубокое их проживание, и дистанцирование от них [2]. Неосоз-
нанные и мало осознанные переживания раннего детства и взрослого состояния являются частью пси-
хики каждого человека. Осознание своих чувств включает их чувствование, однако в силу рационально-
го склада личности или ее защитных механизмов (рационализации, интеллектуализации и др.) процесс 
проживания может быть поверхностным, недостаточным, может останавливаться, значительно ограни-
чиваться рассуждением о своих чувствах. Более того, в случае невротизации, психопатизации лично-
сти [3; 4], психологических травм (далее – психотравма) [19] человек может оказываться не в контакте 
со своими чувствами, последнее актуально для каждого человека с учетом разной степени и непредска-
зуемости психотравм. В связи с этим важно выделить в структуре ЭИ отдельно компонент, касающийся 
переживания чувств. Название «эмоциональная сензитивность», или «эмоциональная чувствительность 
(далее – ЭС или ЭЧ), представляется для него наиболее адекватным. ЭС – способность чувствовать себя, 
свои переживания именно как иррациональные чувства, находиться в них без сужения, подавления и ди-
станцирования, не бояться этого, не снижать их интенсивности в условиях, когда это возможно, умение 
создавать эти безопасные условия в своей жизни. В настоящем определении ЭС не является свойством 
темперамента с похожим или идентичным названием (В.М. Русалов). Попытка операционализировать 
способность ЭС была реализована в психологии в методике САТ (самоактуализационный тест) [20], со-
зданной на основе теорий экзистенциальной, гуманистической психологии, гештальтпсихологии, где 
характеристика сензитивности к себе – это способность отдавать отчет в своих потребностях и чувст-
вах, хорошо ощущать их и рефлексировать над ними. Термин «ЭС» (или «ЭЧ»), описания важности об-
ращения внимания на эмоции и чувства, их проживание встречаются в работах многих психотерапевтов 
и исследователей: З. Фрейда, Л. Хорни, К. Хорни, Э.З. Фромма, Э. Берна, К.Р. Роджерса, А.Г. Маслоу, 
Ф.С. Перлза, В.Э. Франкла, А. Эллиса, Ж.М.Э. Лакана, Н. Холтса, Дж. Кортрихта, М. Мундера, Э. Ле-
сера, Б. Брауна, М. Чиксентмихайи, Дж. Бьюдженталя и др. В определение сензитивности к себе вхо-
дит осознание своих чувств. В более узком понятии ЭС предлагается выделить чувствование эмоций 
и чувств отдельно от их осознания.

Целью данной статьи является обоснование выделения ЭС в понятии ЭИ в качестве его самостоятель-
ной составляющей. Методы – анализ, синтез, целостное рассмотрение и объяснение накопленных в науке 
современных экспериментальных фактов о нейрофизиологических основах ЭИ, психотравмы и ее лечения.

Известно, что научное признание понятия ЭИ произошло в психологической науке лишь с момента 
появления данных экспериментальных исследований о нейрофизиологических механизмах ЭИ.  Кроме 
этого, целостное рассмотрение нейрофизиологических ЭИ, а также данных о работе мозга в состоянии 
психотравмы и ее лечении [5; 19; 21–25] убедительно, на наш взгляд, обосновывает необходимость вы-
делить ЭС в понятии ЭИ как самостоятельную составляющую.
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На сегодняшний день признаны три основные группы нейрофизиологических основ ЭИ в тесном 
и сложном взаимодействии: лимбическая система (миндалевидное тело) как часть древнего мозга, кора 
головного мозга, префронтальные зоны мозга. Отдельно выделяется роль зеркальных нейронов лобных 
долей мозга [5; 19; 21–25]. Некоторые современные специалисты для удобства обобщенно используют 
выражения «эмоциональный мозг» [19, с. 67], «рациональный (когнитивный) мозг» [19, с. 65].

МИНДАЛЕВИДНОЕ ТЕЛО КАК ОСНОВА ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

Главную роль в «эмоциональном мозге» нейробиологи отдают миндалевидному телу (амигдале). Оно 
признается хранилищем эмоциональной памяти, в том числе бессознательных чувств и эмоций, отве-
чает за привязанности, страсти, эмоциональные впечатления, образы, воспоминания. Если гиппокамп 
как часть лимбической системы больше участвует в регистрации и выяснении смысла воспринимаемых 
образов, то миндалевидное тело обеспечивает именно формирование эмоциональной реакции, отве-
чает за сам эмоциональный след. При нарушении связи амигдалы с остальными областями мозга у че-
ловека наступает эмоциональная, или аффективная, слепота [11, с. 46] – невозможность испытывать 
эмоции, оценивать эмоциональную значимость событий, безучастность, неспособность распознавать 
чувства, субъективное ощущение отсутствия их. «Все становится безрадостно нейтральным» для чело-
века [11, с. 67]. Заметим, что человеку в этом случае оказывается нечего осознавать, чувства недоступны, 
никак не тревожат, проблем управления ими нет, но его ЭИ нельзя считать высоким.

По утверждению Д. Леду, цитируемым по Д. Гоулману, если необработанные, «невербализован-
ные модели эмоционального поведения» миндалевидного тела стимулируются раздражителями изв-
не во взрослой жизни, у человека по-прежнему «нет слов, чтобы описать сформировавшее их воспо-
минание», а ощущает он тогда «сумбурные чувства» [5, с. 57–58]. Взрывные эмоции остаются для нас 
непознанными, но мы продолжаем им поддаваться. В экспериментах доказано: людям начинает нра-
виться то, с чем они уже встречались, хотя и не помнят, что они уже это видели; или испытывают 
вместо точки точку с запятой беспокойство на уровне потоотделения от изображений на фотографи-
ях, хотя еще и не страх, даже если не успевают полностью осознать, что именно им показали. Люди 
обязательно волнуются после этого, а затем «по мере усиления предсознательное эмоциональное воз-
буждение в конце концов становится настолько сильным, что человек его осознает. В момент осоз-
нания эмоции она как таковая регистрируется в лобных долях коры головного мозга» [11, с. 107–108]. 
Эти данные обосновывают, что для осознания неясных, бессознательных, предсознательных ощуще-
ний, эмоций и чувств требуется некоторое их усиление и время. Для этого необходимо, чтобы чело-
век продолжал быть в контакте с ними, продолжал погружаться в них. Именно так в процессе пси-
хотерапии происходит работа с чувствами клиента, развитие или восстановление ЭС, формируется 
навык систематического прислушивания к своим переживаниям.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ИЛИ ДОМИНИРОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 
И РАЦИОНАЛЬНОГО

Важнейшим открытием стал установленный факт, что эмоциональная система может работать не-
зависимо от неокортекса. Благодаря узким и коротким проводящим путям от таламуса к миндалевид-
ному телу возможна ответная реакция человека на сигналы непосредственно от органов чувств раньше 
неокортекса. Амигдала способна запускать эмоциональный отклик посредством экстренного реагиро-
вания, способна заставить человека резко начать действовать или замереть. Если человек не слишком 
взволнован, то лобные доли могут восстанавливать баланс. Медиальная префронтальная кора образно 
названа «сторожевой башней» [19, с. 72]. Она выдвигает варианты поведения, предсказывает последст-
вия действий, делает сознательный выбор. При сильных чувствах происходит снижение деятельности 
различных участков в лобных долях, в особенности в медиальной префронтальной коре, а активность 
подкорковых областей мозга увеличивается. При повторных переживаниях сильных негативных чувств 
также доминирует поставить в кавычки, человек испытывает те же самые внутренние ощущения, ко-
торые испытывал во время первоначального неприятного происшествия [5; 19; 23]. Именно степень, 
сила  эмоционального волнения является решающим фактором во взаимодействии «эмоционального» 
и «рационального» мозга. Большую часть времени, когда нет слишком сильного волнения, неокортекс 
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управляет реакциями и эмоциями человека. Префронтальные доли отдают приказ, ослабляя сигналы, 
 посылаемые миндалевидным телом и другими лимбическими  центрами, чтобы выбрать наилучшую реак-
цию для ответа [5; 21; 22], более адекватную, целесообразную, взвешенную, творческую. Считается, что 
чувству тогда предшествует некоторое размышление. Можно говорить о доминировании рационально-
го мозга над «эмоциональным» в эти моменты со стороны левой префронтальной доли. В другой ситу-
ации, когда лимбическая система решает, что перед человеком стоит вопрос небезопасности, нейрон-
ные пути между лобными долями и лимбической системой резко теряют свою силу.

Для восстановления баланса между «рациональным» и «эмоциональным» мозгом при их конфликте, 
улучшения управления эмоциями сегодня выделяют два пути: сверху вниз и снизу вверх [19]. Регулиро-
вание снизу вверх может происходить со стороны вегетативной нервной системы путем ее перенастрой-
ки через работу с дыханием, движениями и прикосновениями. Сверху вниз предлагается работать (экспе-
риментально доказана эффективность методов медитации, йоги [19]) над отслеживанием ощущений тела 
с помощью активизации исполнительного мозга – медиальной префронтальной коры, когда восстанавли-
вается «способность спокойно и беспристрастно парить над собственными мыслями, чувствами и эмоция-
ми, не торопясь как-либо реагировать». Б. ван дер Колк назвал эту способность «самоосознанностью», она 
«позволяет нашему исполнительному мозгу подавлять, систематизировать и модулировать автоматические 
эмоциональные реакции, запрограммированные в эмоциональном мозге» [19, с. 73]. Обсудим эти утвер-
ждения. Фраза «спокойно и беспристрастно» предполагает отпустить самоконтроль, а для осознания себя 
(самоосознанности) обычно свойственен самоконтроль, о котором, по сути, и идет речь во второй части 
приведенной цитаты. Вероятно, здесь стоит заметить две способности – «парить» и осознавать. Сама спо-
собность «парить» не является ни рациональной, ни эмоциональной, ни метакогнициями, ни метанастро-
ением. Это особая способность человека, включающая в себя внимание. В психологии только предстоит 
точнее понять и назвать данную способность. Возможно, подходящее слово – «метапоток».

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ СЕНЗИТИВНОСТЬ КАК ЧАСТЬ МЕТАПОТОКА
Метапоток парадоксально означает одновременно быть со своим внутренним миром – мыслями, чув-

ствами, образами, концентрироваться на них, погружаться в них, наблюдать и при этом отстраняться 
от них, в этом смысле быть над собой, за пределами себя. Чтобы было над чем «парить», вначале чувства 
и эмоции должны хорошо ощущаться. Кроме этого, вероятно, отстранение от них возможно, если че-
ловек не торопится обдумывать, понимать, анализировать, оценивать их, критически относиться к ним 
(впервые на это указывал З. Фрейд, говоря о свободных ассоциациях), управлять ими, дает чувствам, 
ощущениям, образам быть, проявиться сильнее, тогда совершается работа чувства: энергия чувства осво-
бождается, протекает свободно, оно проживается (нарастает его сила, достигает пика, снижается). ЭС – 
часть метапотока, касающаяся чувств и эмоций человека. Вторая его часть – мысли. ЭС является спо-
собностью человека быть со своими чувствами, ощущать их полно, не торопиться их понять, обуздать, 
подавить, уничтожить их, управлять ими, избавиться от них. Важно, чтобы каждый человек знал о не-
обходимости развивать ЭС, чтобы это происходило не только в процессе психотерапии. Дж.Д. Майер, 
Д. Гоулман также пытались описать способность «парить» [5, с. 93–96], но остановились на обобщении 
о том, что в ней присутствует самосознание.

Осознание чувств и эмоций в структуре ЭИ в практической психологии сегодня чаще ограничи-
вают способностью прислушаться к внутренним ощущениям и дать им название. При этом снижает-
ся интенсивность чувства, человек становится способен идентифицировать эмоцию и лучше управ-
лять ею [13; 15; 16]. Однако проживание эмоций и чувств при этом может быть недостаточным, может 
останавливаться, если далее разворачивается только процесс размышления или управления ими. Важ-
ность навыка обращать отдельное внимание на ЭС всегда, когда это возможно в обыденной жизни (по-
зволяют ситуация и условия), подтверждается данными о лечении серьезных эмоциональных проблем 
(например психотравм). Так, Б. ван дер Колк, описывая метод самоосознанности, отмечает важность 
не только различить, осознать, назвать чувства, но и научиться человеку быть с ними, в них, не боять-
ся их, «дружить» с ними, постичь временность их протекания, не бояться чувствовать, преодолеть страх 
неприятных ощущений в теле, не стараться их избегать, а научиться испытывать, уделяя им сосредо-
точенное внимание, достигая и поддерживая относительную физическую расслабленность [19, с. 229–
232]. Для более  глубокого проживания и трансформации переживаний возможна и эффективная работа 
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с  внутренними образами, как это происходит в некоторых направлениях психотерапии (эмоциональ-
но-образная терапия, гештальт-терапия, символдрама, психосинтез, психоанализ и др.). Образы сегод-
ня признаются «языком» эмоций, чувств, бессознательного в целом.

ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ В СЛУЧАЕ ПСИХОТРАВМЫ

Рассмотрим данные о работе мозга при психотравме, полученные с помощью метода визуализа-
ции мозга. В процессе переживания травмы и при активации болезненных воспоминаний (спонтан-
но или при повторных переживаниях травмы, когда человека просят вспомнить о ней) происходит, 
как можно обобщить данные [19], значительное понижение активности практически по всему моз-
гу либо избирательно. При психотравме ослабляется мозговая деятельность в целом, либо в кавыч-
ки мозг побеждает «рациональный». Когда снижается активность всего мозга, человек говорит, что 
«не чувствовал» ничего в момент травматического события и/или «не чувствует» ничего при повтор-
ных воспоминаниях. Избирательные снижения активности мозга при психотравме следующие: сни-
жение активности зоны Брока (поэтому «немой ужас»); активизация области зрительной коры, отве-
чающей за оценку увиденного – поле Бродмана 19 (поэтому переживание травмы живо, словно она 
происходит «прямо сейчас»); активизация лишь правой части мозга, подавление работы левого по-
лушария (поэтому человек впадает в эмоциональную бурю (например бешенство, ужас, стыд, беспо-
мощность) или оцепенение (неспособность чувствовать), снова и снова, а после бури, как правило, 
ищет оправдания своим чрезмерным реакциям, ищет виноватого, признать свою неправоту ему не-
возможно даже через некоторое время); отключение таламуса (что объясняет фрагментированность 
переживаний, невозможность последовательно рассказывать о пережитом событии); отключение зон 
мозга, ответственных за самовосприятие, самосознание (поэтому сложно отслеживать свое внутрен-
нее состояние, нарушается связь человека со своим внутренним миром и оценка важности поступа-
ющей из окружающего мира информации; полностью неактивные при прямом зрительном контак-
те лобные доли (поэтому «зеркальные нейроны» не помогают понимать намерения другого человека, 
нет любопытства к незнакомцу); активизация «эмоционального» мозга в примитивных его участках – 
околоводопроводном сером веществе (поэтому появляется испуг, повышенная бдительность, съежи-
вание и другие варианты защитного поведения) [19].

Итак, в случае психотравмы нарушается способность чувствовать свои эмоции вообще, или человек 
испытывает неуправляемую эмоциональную бурю различных сильных непонятных чувств, а в случае 
избирательного изменения мозга одновременно снижается еще и чувствительность к другим людям.

СОПОСТАВЛЕНИЕ, ОБОБЩЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Рассмотренные современные нейрофизиологические данные показывают, что различные участки 
мозга могут работать согласованно при реализации эмоциональной деятельности человека и ее регу-
ляции, обеспечивая единство рационального и эмоционального в жизни человека; «рациональный» 
или «эмоциональный» мозг могут захватывать власть при саморегуляции; либо ЭЧ может вообще на-
рушаться. Последнее убедительно обосновывает, на наш взгляд, необходимость дифференцированно-
го выделения ЭС в структуре ЭИ, помимо осознания (понимания) эмоций и чувств и отдельно от них. 
Если доказано, что ЭЧ может быть нарушена, тогда человек оказывается лишен информации о сво-
их переживаниях, не может ее обрабатывать (нет доступа к существующим в психике эмоциям и чув-
ствам), то понятие ЭИ недостаточно начинать с осознания эмоций и чувств. Вероятно, исследования 
ЭИ должны носить междисциплинарный характер, так как наиболее объективно требуются аппарат-
ные методы регистрации наличия или отсутствия ЭЧ. На основе самоотчетов человека также можно 
изучить, ощущает ли он свои эмоции и чувства большую часть времени или нет. В случае исполь-
зования самоотчетов ЭЧ интегрирована с осознанием переживаний человека, как это представлено 
в показателе сензитивности к себе в методике САТ, однако здесь необходимо помнить и отмечать, 
что не учитываются возможные нарушения ЭЧ, неизвестным остается их наличие.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Уточнение дефиниции ЭИ в плане отдельного выделения и включения в нее такой способности, как 

ЭС (ЭЧ) не противоречит ни одному из существующих в науке подходов к его определению, но и не 
было обосновано ни в одном из них. Обоснованием служат нейрофизиологические данные о работе 
мозга при управлении эмоциями и чувствами и при психотравме.

Предлагается новое (более широкое) определение ЭИ на основе уточнения его формулировки 
по И.Н. Андреевой: интегральный ЭИ – эмоционально-когнитивно-личностное образование, совокуп-
ность способностей чувствовать и ощущать эмоции, чувства, состояния и умственных способностей 
к их пониманию, управлению ими, а также компетенций, связанных с глубоким переживанием чувств, 
обработкой и преобразованием эмоциональной информации. Дефиниция расширена в части самосто-
ятельной эмоциональной составляющей и умения чувствовать и ощущать, а также глубоко переживать 
чувства, состояния, эмоции.

Уточнение определения ЭИ позволяет более целостно, эффективно и осмысленно организовывать 
психологическую практику работы с человеком в единстве с его эмоциональными и рациональными ас-
пектами, учитывать и показывать важность наличия и развития ЭЧ человека.

Успешная саморегуляция не всегда свидетельствует о высоком ЭИ в целом, если ЭС нарушена или 
снижена. Для перехода бессознательных и предсознательных ощущений, эмоций и чувств в осознанные 
человеку важно оставаться в контакте с ними: продолжать достаточное время направлять свое внимание 
на них, не стараясь избавиться или отключиться от них; быть в метапотоке, не переключаясь полностью 
только на мысли; усиливать неясные эмоции и чувства.
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Аннотация
Данное исследование посвящено анализу и сравнению высшего образо-
вания в Германии, Франции и Сингапуре. Авторами выделены сходства 
и различия систем высшего образования в некоторых странах Европей-
ского и Азиатско-Тихоокеанского регионов. Рассмотрена его структура 
с учетом особенностей каждого государства, место указанных стран в ве-
дущих мировых рейтингах по уровню образования (Индекс уровня обра-
зования в странах мира 2022 Программы развития Организации Объеди-
ненных Наций и Индекс человеческого развития 2021–2022). Проведен 
сравнительный анализ сроков обучения, принципов построения систе-
мы высшего образования, также в качестве критерия этого метода изуче-
но участие работодателей (организаций и предприятий) и государства 
в самом процессе и задачи трудоустройства выпускников. Выявлена роль 
относительной самостоятельности учебных заведений в решении вопро-
сов приема абитуриентов. Авторами рассмотрены ступени освоения про-
грамм, требования, предъявляемые к студентам при поступлении в обра-
зовательные организации, разновидности научных степеней и порядок 
их присвоения. Исследована система дуального практико-ориентирован-
ного) обучения (как база трудоустройства выпускников во Франции и Гер-
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ВВЕДЕНИЕ
Высшее образование является основой подготовки квалифицированных кадров. Научно-технологиче-

ское развитие позволило создать места для трудоустройства, выявило потребность в обучении образован-
ного населения для работы с новыми условиями, технологиями. На наш взгляд, необходимо рассмотреть 
системы высшего образования в отдельных странах как Европейского, так и Азиатско-Тихоокеанского 
региона. Актуальность исследования заключается в том, что выделенные нами государства демонстри-
руют наиболее высокие показатели в общемировых рейтингах образования: PISA (англ. Programme for 
International Student Assessment – Международная программа по оценке образовательных достижений 
учащихся), Индекс уровня образования в странах мира 2022 Программы развития Организации Объ-
единенных Наций (далее – ООН). Так, с учетом общемировой оценки уровня образования стран авто-
рами выделены три государства для изучения: Франция, Германия и Сингапур. Целью исследования яв-
ляется проведение сравнительного анализа высшего образования в выбранных странах с точки зрения 
построения национальной образовательной системы и трудоустройства выпускников.

СИСТЕМА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ГЕРМАНИИ: ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
В рейтинге стран мира по индексу уровня образования ООН1 Федеративная Республика Германия 

(далее – ФРГ, Германия) находится на 11-м месте (ожидаемая продолжительность обучения – 17 лет, 
средняя продолжительность обучения – 14,1 лет). Для сравнения, Российская Федерация (далее – РФ, 
Россия) занимает 29-ю строчку с показателями 15,8 и 12,8 лет соответственно. Франция расположена 
на 44-м месте (ожидаемая продолжительность обучения – 15,8 лет, средняя продолжительность обуче-
ния – 11,6 лет). Сингапур – на 31-й позиции с показателями 16,5 и 11,9 лет соответственно.

В Индексе человеческого развития (англ. Human Development Report 2021–2022)2. Германия находится 
на 9-м месте с показателем 0,942 (средняя продолжительность жизни – 80,6 лет, ожидаемое количество 
лет обучения – 17, среднее время обучения в школе – 14,1 лет, валовый национальный доход – 54,534). 
Россия в рассматриваемом рейтинге занимает 52-ю позицию с показателем 0,822 (средняя продолжи-
тельность жизни – 69,4 лет, ожидаемое количество лет обучения – 15,8, среднее время обучения в шко-
ле – 12,8 лет, валовый национальный доход – 27,166). Франция расположена на 28-м месте с показате-
лем 0,903 (средняя продолжительность жизни – 82,5 лет, ожидаемое количество лет обучения – 15,8, 
среднее время обучения в школе – 11,6 лет, валовый национальный доход – 45,937). Сингапур занима-
ет 12-е место с показателем 0,939 (средняя продолжительность жизни – 82,8 лет, ожидаемое количество 
лет обучения – 16,5, среднее время обучения в школе – 11,9 лет, валовый национальный доход – 90,919).

Система высшего образования Германии объединяет в себе более 400 образовательных организаций, 
из которых более 300 получают финансирование из государственного бюджета. Обучение в них интег-
рирует все базовые направления программ международного высшего образования, такие как классиче-
ские университеты (нем. Universität), технические вузы (нем. Technische Universität), а также общие уни-
верситеты (нем. Gesamthochschulen). Кроме этого, существует несколько учебных заведений, обучение 
в которых приравнено к получению высшего образования: педагогические институты (нем. Pädagogische 
Hochschule), медицинские колледжи (нем. Hochschulefür Medizin), философско-теологические коллед-
жи (нем. Theologische Hochschule), колледжи спорта (нем. Sporthochschule) и т.д. Самыми популярны-
ми специальностями на территории ФРГ являются электротехника, экология, инженерия, строительст-
во и машиностроение, а также аграрное образование.

С даты подписания Болонской декларации государствами-членами Европейского союза (далее – ЕС) 
вся европейская система высшего образования подверглась полномасштабным изменениям. На данный 
момент около 90 % немецких университетов реализуют свои учебные программы по системе двух сту-
пеней: бакалавриата и магистратуры.

Классическое высшее университетское образование в ФРГ на первой ступени (бакалавриате) вклю-
чает в себя такие два этапа, как обучение в университете (нем. Studium) и двухгодичную практику 
(нем. Referendariat), каждый из которых завершается сдачей государственного экзамена (нем. Staatsexamen). 

1  Human Development Reports. Официальный сайт. Режим доступа: https://hdr.undp.org/ (дата обращения: 21.10.2023).
2  Human Development Reports. Human Development Index (HDI). Режим доступа: https://hdr.undp.org/data-center/human-development-index#/indicies/
HDI (дата обращения: 23.11.2023).



243

Современные тенденции в психологии 

Подготовка к последнему представляет собой усвоение междисциплинарного обширного учебного ма-
териала, что в свою очередь интегрирует в систему высшего образования ФРГ институт репетиторства 
(нем. Repetitorium) в виде так называемой консультативной работы с молодым практикующим специа-
листом с целью активного и углубленного повторения всех изучаемых дисциплин и успешного напи-
сания итоговой контрольной работы (нем. Klausur). Подготовка представляет собой неотъемлемый эк-
вивалент немецкого высшего образования. 

По окончании программы бакалавриата после написания дипломной работы и ее успешной за-
щиты студентам присваивается ученая степень бакалавра (англ. Bachelor / нем. Bakkalaureus). Маги-
стерские программы ориентированы в большей степени на научно-исследовательскую работу, а по-
сле сдачи государственных экзаменов и защиты дипломного проекта присваивается степень магистра 
(англ. Master). Также в настоящее время в Германии набирают популярность так называемые интегри-
рованные формы высшего образования, сочетающие в себе процесс обучения в университете и спе-
циальную профессиональную подготовку. Они представляют собой, по сути, освоение специальных 
учебных курсов в сфере бизнеса, а также инженерных и компьютерных наук, являющихся дополне-
нием к основной профессиональной подготовке студента. К таким программам относятся программы 
МВА (англ. Master of  Business Administration – мастер делового администрирования) [1]. В Германии 
существует одна ученая степень – доктор наук, которая присваивается после защиты и полной публи-
кации диссертации в учебном заведении.

При поступлении в вуз не предусмотрены вступительные испытания, абитуриенту достаточно успеш-
но сдать выпускные экзамены в школе/гимназии. При приеме на обучение решающее значение имеет 
средний балл школьного аттестата.

ФРГ является родоначальником системы дуального образования (объединение теоретической подго-
товки и практики непосредственно у работодателя). По такой системе на предприятиях создаются спе-
циальные места для обучающихся (иногда с использованием виртуального оборудования). На данный 
момент ее активно внедряют многие иностранные государства, в том числе и РФ.

СИСТЕМА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ВО ФРАНЦИИ: ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Система французского образования основана на принципе свободы преподавания, бесплатного и до-

ступного обучения, равных прав и обязанностей участников образовательного процесса, а также на прин-
ципе светскости (лаицизма), то есть нерелигиозном характере образования. Она характеризуется значи-
мой ролью государства в самой системе и ее финансировании.

Как уже было отмечено нами выше, Франция, будучи членом ЕС и, соответственно, участником Болон-
ского процесса, имеет двухуровневую систему высшего образования, как и Германия. Указом № 2002-481 
от 8.04.2002 г. «Об ученых степенях, званиях и национальных дипломах»3 была введена новая система степеней:

1) первый цикл: бакалавр (фр. licence) – 3 года;
2) второй цикл: магистр – 2 года;
3) третий цикл: доктор – 3–4 года.
К задачам первого цикла относятся следующие: углубление имеющихся знаний по фундаментальным 

дисциплинам и приобретение новых, относящихся к широкому спектру деятельности; совершенствование 
владения французским языком; участие в научных исследованиях; помощь студентам в определении про-
фессиональной ориентации на основе междисциплинарного обучения (постепенный переход к специа-
лизации обучения); помощь студентам с определением дальнейшего пути (подготовка к обучению во вто-
ром цикле или подготовка к трудоустройству после получения диплома об окончании первого цикла).

Зачислению на обучение на первый цикл предшествует национальная процедура предварительной ре-
гистрации, позволяющая поступающим воспользоваться информационным и ориентационным механиз-
мом, который доводит до них сведения о характеристиках каждого вида обучения, а также статистические 
данные. Зачисление происходит с учетом характеристики студента и оценок, полученных в результате пре-
дыдущего обучения выпускника. Обладатели национального диплома бакалавра, дающего возможность 
обучения на первом цикле, которые не поступают на второй цикл, информируются о различных возмож-
ностях, доступных им в сфере профессиональной интеграции и продолжения образования.

3  Légifrance. Décret n°2002-481 du 8 avril 2002 relatif  aux grades et titres universitaires et aux diplômes nationaux. Режим доступа: https://www.legifrance.
gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000585864 (дата обращения: 25.10.2023).
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Второй цикл объединяет курсы, включающие общее и профессиональное обучение. Проводятся тре-
нинги, организованные с целью подготовки студентов к профессии. Они позволяют пополнять зна-
ния, получать практические навыки, проводить научные исследования. Поступить на второй цикл мо-
гут обладатели степени бакалавра. Учебные заведения вправе устанавливать правила приема на первый 
год второго цикла, например вводить вступительный экзамен и учитывать досье поступающего.

Третий цикл представляет собой подготовку в области исследований и разработок, включающую 
в рамках докторантуры индивидуальное или коллективное выполнение научных работ. Обучение проис-
ходит в тесной связи с исследовательскими лабораториями и группами, качество деятельности которых 
подтверждается национальной оценкой. После защиты диссертации и представления оригинальных на-
учных работ присваивается докторская степень. Научные труды могут быть индивидуальными или кол-
лективными, опубликованными или неопубликованными. По завершении процедуры защиты кандидат 
должен принести присягу, пообещав соблюдать принципы, правила и требования научной честности 
на условиях, установленных постановлением министра, ответственного за исследования. Докторская сте-
пень сопровождается указанием учреждения, которое ее выдало. Руководить научными работами могут 
ученые, получившие соответствующую лицензию. Монополию на присвоение ученых степеней и зва-
ний имеет государство. Учебные заведения могут под свою ответственность организовывать обучение, 
ведущее к получению собственных степеней, а также подготовку к конкурсным экзаменам.

Во Франции есть 87 государственных университетов – от старейших парижских, один из которых 
был основан в 1179 г. под названием «Сорбонна», до современного учебного центра Ниццы «Софья-Ан-
типолис», открытого в 1968 г.4 Учреждены государственные организации научного, культурного и про-
фессионального характера, обладающие правосубъектностью, административной и финансовой авто-
номией. Функционируют технологические университеты (их основная задача – подготовка инженеров, 
развитие исследований и технологий), на базе которых существуют школы и институты за пределами 
университета, французские школы за рубежом, сообщества учреждений. Четыре государственные шко-
лы искусств с высокой репутацией напрямую подчиняются Министерству высшего образования: Буль, 
Оливье де Серр, Дюперре и Эстьен.

В стране, как и в Германии, внедрена система дуального образования, дающая студентам шанс получить 
практически любые сертификаты, зарегистрированные в специальном национальном каталоге професси-
ональных квалификаций. Существует возможность заключить контракт на обучение с конкретной орга-
низацией продолжительностью от одного года до трех лет, по которому студентам будут предоставлены 
все права и присвоен статус сотрудника предприятия. Обучение проходит как на рабочем месте на тер-
ритории компании, так и в образовательной организации. Дуальная система образования во Франции ре-
гулируется федеральным законодательством, региональными советами, некоторыми политическими уста-
новками и социальными партнерами, которые осуществляют основное руководство центрами подготовки 
кадров. Финансирование системы трехстороннее: от государства (освобождение предприятий, заключив-
ших договоры, от установленных взносов ровно на сумму заработной платы каждого студента), от регио-
нальных советов (предоставление субсидий на обучение) и от компаний (налог на обучение) [2].

СИСТЕМА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СИНГАПУРЕ: ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
В Сингапуре в данный момент система высшего образования реализуется по трем привычным ступе-

ням: бакалавриат, магистратура и докторантура. Национальный университет Сингапура и Наньянский тех-
нологический университет предлагают своим абитуриентам не только получение дипломов бакалавров, 
магистров, но также развитие в области научно-исследовательской деятельности. Учеба на бакалавриате 
длится три-четыре года, в магистратуре – один-два года, в докторантуре – от двух до пяти лет. Обучение 
в вузе является достаточно дорогим. Так, минимальная цена за год обучения на бакалавриате составляет 
примерно 9 056 долл. США. Эту степень можно получить по следующим направлениям: администрирова-
ние, архитектура, искусствоведение, авиация, бизнес, строительство, дизайн, экономика, образование, мода, 
инженерия, здравоохранение, туризм, менеджмент, маркетинг и др.5 В современном высшем образовании 
Сингапура уделяется особое внимание сотрудничеству с зарубежными университетами – американскими, 

4  Wayback Machine. Университеты, высшие и специализированные школы. Режим доступа: https://clc.ink/7124ZsyHc (дата обращения: 27.10.2023).
5  Keystone Bachelor Studies. 44 Bachelor Programs in Singapore for 2024. Режим доступа: https://www.bachelorstudies.com/bachelor/singapore (дата 
обращения: 28.10.2023).
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японскими, европейскими [3]. Для поступления на бакалавриат студенту необходимо получить 12-летнее 
школьное образование, которое реализуется до 11-го класса в школе, а затем в довузовских учреждениях 
(англ. Junior College)6 или в послесреднем учебном заведении (англ. post-secondary institution). Для посту-
пления в университет Сингапура иностранцу также необходимо иметь 12 лет образования в школе, хотя 
некоторые вузы принимают иностранцев и после 11-го класса.

В магистратуре, как уже было упомянуто, обучение длится от одного года до двух лет, по програм-
мам МВА – год/полтора. Продолжительность обучения зависит от учебного заведения. Магистерские 
программы по форме обучения подразделяются на очные и заочные. В процесс обучения входят лек-
ции, семинары, групповая и индивидуальная работа, написание диссертации или итогового проекта. 
Основные требования, предъявляемые к абитуриенту, выдвигает вуз. В большинстве случаев для посту-
пления в магистратуру Сингапура студенту необходимо иметь диплом бакалавра, обязательны рекомен-
дательные письма, результаты экзаменов. Например, Graduate Record Examinations (англ. стандартизиро-
ванный тест, который необходимо сдать для поступления на значительное количество постдипломных 
программ в США и ряде иных стран), Graduate Management Admission Test (англ. стандартизованный 
тест для определения способности успешно обучаться в бизнес-школах). При поступлении учитывается 
опыт работы по специальности, сдача экзаменов TOEFL (англ. Test of  English as a Foreign Language – 
стандартизованный тест на знание английского языка) или IELTS (англ. International English Language 
Testing System – международная система оценки знания английского языка).

Что касается докторантуры, она делится на два вида: исследовательская и курсовая. Первая представ-
ляет собой работу над независимым исследованием в течение всего периода под контролем научного 
руководителя, а также сдачу экзаменов. Вторая состоит из набора лекций, семинаров, лабораторных ра-
бот и письменных экзаменов в течение всего периода обучения. Занятия проводятся обычно по вече-
рам, а итоговая работа является проектом, на основе которого пишется диссертация.

Система высшего образования Сингапура схожа с европейской и не отличается какими-то особенно-
стями. Уникальность заключается в некоторых аспектах. Во-первых, меньше времени уделяется подго-
товке магистров и докторов. Магистры в среднем учатся год, доктора – три года. Во-вторых, учеба в ву-
зах разделяется на 6 семестров и именуется блоком. В-третьих, лекции занимают всего 30 % учебного 
времени, а практические занятия – 70 %. Образование строится на самообучении и способности сту-
дентов к самоорганизации. В-четвертых, в университетах Сингапура нет сессий, а аттестация происхо-
дит каждый раз после завершения курса лекций, нет зачетной сессии, но есть необходимый минимум 
для получения доступа к экзаменам.

Таким образом, с точки зрения построения национальных систем высшего образования мы видим, что 
в Германии, Франции и Сингапуре в основе лежат единые принципы: система включает в себя  обучение 
на бакалавриате, в магистратуре и докторантуре (в Сингапуре те же ступени, что и в европейских стра-
нах, несмотря на тот факт, что страна не является участником Болонского процесса, в отличие от ФРГ 
и Франции). Требования к абитуриентам, продолжительность обучения в рассмотренных государствах 
различаются, влияние оказывают национальные особенности, относительная самостоятельность отдель-
ных вузов в установлении правил приема и обучения и другие факторы.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Одним из основных критериев оценки системы высшего образования можно назвать дальнейшее тру-

доустройство выпускников. Так, в выбранных странах присутствуют свои отличительные черты и спо-
собы реализации данного критерия.

Вопросам трудоустройства выпускников в Сингапуре уделяется особое внимание. Каждое учебное заве-
дение сотрудничает с несколькими организациями-партнерами, которые могут устроить на работу выпуск-
ников или обучающихся, также в каждой образовательной организации есть свой сайт или приложение для 
трудоустройства. Например, NUS Talent Connect в Национальном университете Сингапура7, где студенты мо-
гут найти подходящие вакансии. В университетах доступна консультация у специалистов по вопросам карь-
еры, которые помогут выпускникам с занятостью, определят сильные и слабые стороны, подберут нужную 
вакансию в соответствии с его образованием и личностными качествами. Любому гражданину Сингапура 

6  National Junior College. About us. Режим доступа: https://www.nationaljc.moe.edu.sg/about-us/ (дата обращения: 30.10.2023).
7  National University of  Singapore. Официальный сайт. Режим доступа: https://nus-csm.symplicity.com/ (дата обращения: 30.10.2023).
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гарантируется доступ к государственным услугам по профессиональному развитию, подбору работы в цен-
трах карьеры (Workforce Singapore)8 при Министерстве трудовых ресурсов.

В стране особую роль играет подготовка и трудоустройство педагогических кадров. Подготовкой 
педагогов занимается единственное заведение в Сингапуре – Национальный институт образования На-
ньянского технологического университета [4]. Для поступления недостаточно сдать на отлично выпуск-
ные экзамены, специальной комиссией обязательно оценивается мотивация потенциального педагога, 
по итогам отбора только лучшие допускаются до следующих вступительных испытаний. Так, набор 
кандидатов происходит благодаря определению психологического портрета соискателя, профессио-
нальной пригодности, коммуникативных навыков и др. То есть к будущим учителям еще на этапе по-
ступления в университет предъявляются довольно высокие требования. Необходимо отметить, что по-
сле окончания сингапурского педагогического института студенты обязаны отработать в школе четыре 
года. Профессиональное образование не заканчивается будущим педагогом после окончания учебного 
заведения. Напротив, в Сингапуре школа заинтересована в грамотном и ответственном преподавателе, 
поэтому выпускнику при трудоустройстве назначается наставник, который должен помогать адаптиро-
ваться на рабочем месте, получать навыки и совершенствовать их.

Что касается эффективности, высокий уровень образования в Сингапуре поддерживается благодаря вне-
дренной в 2005 г. системе профессиональной оценке учителей (англ. Enhanced Performance Management 
System). Данной системой оцениваются черты личности педагога: как он преподносит материал, образ 
и структура мысли, действия, манера говорить [5]. Программой задаются высокие квалификационные 
стандарты, которые позволяют оценить учителю свою работу и усовершенствовать ее, определить по-
требность в повышении квалификации педагога или стимулирование его денежными выплатами.

Германия является родоначальником системы дуального образования, при которой теоретическая 
часть подготовки обучающихся проходит на базе образовательной организации, куда они зачислены, 
а практическая – на рабочем месте территории предприятия. Предприятия в свою очередь делают за-
каз образовательным учреждениям на определенное количество необходимых специалистов, работо-
датели могут даже принимать непосредственное участие в составлении образовательной программы 
и учебного плана. Студенты проходят практику в компании без отрыва от основной учебы. При та-
кой системе обучения значительно усиливается роль работодателя, на территории которого создают-
ся учебные рабочие места для студентов.

Немецкая система высшего образования в рассматриваемом ключе отличается развитым институтом 
наставничества и активным участием бизнеса в подготовке кадров. Дуальное обучение в стране функ-
ционирует в строгих законодательных рамках и осуществляется при непосредственном участии торго-
во-промышленных и ремесленных палат. По этой причине многие подростки выбирают технические 
специальности, после получения которых гарантировано рабочее место на предприятии.

Что касается занятости выпускников во Франции, необходимо отметить, что доступ выпускников 
к трудоустройству сегодня является одним из критериев оценки университетов. Закон № 2007-1199 
от 10.08.2007 г. «О свободах и обязанностях университетов»9, известный как Закон LRU, определяет сре-
ди основных задач ориентацию и профессиональную интеграцию студентов. Таким образом, предназ-
начение университетов больше не ограничивается производством знаний и их распространением. Хотя 
указанная задача изначально включалась в узкий круг специальностей (в основном в медицину и юри-
спруденцию), на данный момент она является особо актуальной для специальностей общего профиля.

Согласно проведенному опросу 2022 г.10, уровень занятости студентов бакалавриата в 2022 г. составил 
82 % через год после окончания обучения (в период до пандемии COVID-19 этот показатель составлял 
85 %). К 2022 г. условия трудоустройства выпускников значительно улучшились, расширился доступ 
к постоянной работе (практически 2/3 учащихся подписывают с работодателем бессрочный трудовой 
договор). Важно отметить, что факультет гуманитарных наук, языков и искусства занимает последнее 
место в рейтинге трудоустройства и имеет самый низкий уровень занятости выпускников (63 %). Для 
сравнения, технические науки на данный момент практически восстановили свой докризисный уровень 
8  Workforce Singapore. Официальный сайт. Режим доступа: https://www.wsg.gov.sg/ (дата обращения: 31.11.2023).
9  Légifrance. Loi n°2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités. Режим доступа: https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/
JORFTEXT000000824315/ (дата обращения: 01.11.2023).
10  Juille M., Soussi R. Covid: quelle insertion pour les jeunes diplômés en sortie de crise? Режим доступа: https://www.studyrama.com/emploi/premier-emploi/
insertion-jeunes-diplomes-covid (дата обращения: 05.11.2023).
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занятости – 89 %. По окончании вуза основным каналом поиска первой работы являются объявления 
о вакансиях (30 %), стажировка занимает второе место (13 %).

Согласно статистике, молодые выпускники работают по специальности в основном в сфере услуг, 
промышленности и торговле. Среди наиболее привлекательных направлений набора руководителей 
начального уровня можно выделить «Инженерию-НИОКР, исследования» (НИОКР – научно-исследо-
вательские и опытно-конструкторские работы), «Здравоохранение, социальные действия» и «Юридиче-
скую и бухгалтерскую деятельность».

Как уже было отмечено нами выше, во Франции, как и в Германии, введена дуальная система обра-
зования, которая открывает студентам доступ ко всем профессиональным сертификатам. В стране функ-
ционирует наблюдательный совет, который обязан ежегодно предоставлять Комитету по образованию 
и академической жизни отчет о количестве и качестве стажировок, а также о профессиональной интег-
рации студентов и их первом трудоустройстве (статья L611-5).

Таким образом, можно отметить, что в европейских государствах (ФРГ и Франции) в плане трудо-
устройства значительный упор делается на дуальную систему, при которой работодатели участвуют 
в подготовке кадров, определяют потребность в специалистах конкретного профиля, обучают студен-
тов на территории предприятий и, соответственно, потом получают уже введенных в курс дела и отно-
сительно обученных сотрудников. Кроме того, образовательные организации во Франции и Германии 
тесно сотрудничают с работодателями, студентов регулярно консультируют специалисты по вопросам 
трудоустройства. Такая же система существует и в Сингапуре. Проводятся ярмарки вакансий, собеседо-
вания с обучающимися, активно функционируют центры занятости и карьерного развития.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в результате проведенного сравнительно-правового анализа систем высшего образо-

вания в Сингапуре, Франции и Германии можно сделать следующие выводы.
Во-первых, рассмотренные государства, а вернее их образовательные системы, занимают верхние по-

зиции в общемировых рейтингах образования в целом. Безусловно, сходств между французской сис-
темой и немецкой намного больше, чем с системой Сингапура, однако она несильно выделяется с точ-
ки зрения организации. Это обусловлено расположением стран и участием Франции и Германии в ЕС.

Во-вторых, с точки зрения общей характеристики систем образования мы видим единые принципы 
построения: обучение на бакалавриате, затем в магистратуре и докторантуре (при этом Франция и Гер-
мания входят в Болонский процесс, одним из условий которого является построение высшего обра-
зования согласно данным ступеням, а Сингапур его участником не является). Разумеется, условия по-
ступления, экзамены, требования к подготовке абитуриентов, продолжительность обучения на каждом 
из этапов отличаются в рассмотренных государствах. Более того, благодаря относительной самостоя-
тельности вузов многие упомянутые факторы различаются в университетах на территории одной страны.

В-третьих, с точки зрения трудоустройства выпускников после получения высшего образования мож-
но сказать, что во Франции и Германии это реализуется в основном за счет дуальной образователь-
ной системы (сочетания теории и практики у работодателя), в результате которой многие студенты еще 
в процессе обучения находят место в организации. Кроме того, во всех рассмотренных странах обра-
зовательные организации проводят ярмарки вакансий, специалисты помогают обучающимся в поиске 
себя и выборе дальнейшего пути, консультируют по вопросам трудоустройства, заключают договоры 
с организациями о сотрудничестве, тем самым обеспечивая выпускников работой.
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