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9Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз       Том 15, № 6, 2022

 В стране формируются контуры нового Общественного договора

Аннотация. Развитие внешнеполитической ситуации и хода действий в зоне проведения специ-
альной военной операции свидетельствует о том, что, как отмечал Президент РФ на заседании 
Совета по развитию гражданского общества и правам человека (7 декабря 2022 г.), на расширен-
ном заседании коллегии Министерства обороны РФ (21 декабря 2022 г.), специальная военная 
операция приобретает затяжной характер. Обстановка, таким образом, диктует руководству 
страны и всей властвующей вертикали необходимость ставить цели и задачи, направленные на 
комплексные изменения внутри российского общества для достижения страной полного наци-
онального суверенитета и конкурентоспособности в XXI веке. Многие эксперты в связи с этим 
говорят, что именно сегодня в России создаются предпосылки для формирования нового Обще-
ственного договора; новых критериев сосуществования и взаимодействия общества и власти, 
которые будут актуальны уже после достижения всех целей специальной военной операции.  
В статье авторы предпринимают попытку рассмотреть новые черты гражданского общества, 
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21 декабря 2022 года (символично в день 
рождения И.В. Сталина1) состоялось расши-
ренное заседание коллегии Министерства  
обороны РФ, на котором Президент РФ, по 
сути, подвел промежуточные итоги прошедших  
10 месяцев проведения специальной военной 
операции (СВО), а также определил ключевые 
направления дальнейшего развития вооружен-
ных сил России с учетом сложившихся взаимо-
отношений с НАТО.

Пожалуй, с учетом внешнеполитической 
ситуации, сложившейся вокруг России в 2022 
году, можно согласиться с экспертами, сравнив-

переходящие в очертания контуров нового Общественного договора; что способствует и пре-
пятствует данному процессу, какие условия требуется реализовать, для того чтобы эти пока ещё 
разрозненные контуры переросли в конкретные, реально действующие пункты Общественно-
го договора, поддерживаемые большинством населения страны и определяющие легитимность 
власти на новом историческом этапе развития России.

Ключевые слова: Президент, специальная военная операция, новый Общественный договор, 
коллегия Минобороны РФ, распад СССР, общественное мнение.

1 21 декабря 2022 г. исполняется 143 года со дня рождения И.В. Сталина.
2 Выступление В.В. Путина на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ 21 декабря 2022 г. 

// Официальный сайт Президента РФ. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/70159
3 Вместо послания Федеральному собранию Путин выступил с посланием к Минобороны, что в целом соответ-

ствует расставленным приоритетам. URL: https://rus-republic.com/2022/12/21/vmesto-poslaniia-federalnomy-sobraniu-
pytin-vystypil-s-poslaniem-k-minoborony-chto-v-celom-sootvetstvyet-rasstavlennym-prioritetam/

4 Выступление В.В. Путина на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ 21 декабря 2022 г. 
// Официальный сайт Президента РФ. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/70159

шими выступление верховного главнокоман-
дующего на коллегии Минобороны РФ с так и 
не состоявшимся в этом году Посланием Пре-
зидента Федеральному Собранию. Это «соот-
ветствует расставленным приоритетам»3.

В условиях активного противостояния России 
странам НАТО, продолжающейся СВО государ-
ство и общество понимают значимость достиже-
ния полной победы на линии фронта и готовы 
«дать армии всё, что она просит». Это позволяет 
рассчитывать на то, что все ключевые цели и зада-
чи, озвученные Президентом, будут реализованы 
в полном объеме.

Эксперт Центра военно-политической жур-
налистики Б. Рожин отметил наиболее важные 
моменты выступления Президента РФ на кол-
легии Минобороны:

«1.  Война с Западом на Украине будет дли-
тельной. Курс на достижение целей СВО не ме-
няется. Официальный список целей СВО см. в 
выступлении Путина 24 февраля (плюс Херсон-
ская и Запорожская области). Неофициальные 
цели можно трактовать достаточно широко.

«Сегодня против России активно использу-
ется военный потенциал и возможности прак-
тически всех основных стран НАТО, – отметил 
верховный главнокомандующий РФ. – Тем не 
менее наши солдаты, сержанты и офицеры 
сражаются за Россию мужественно и стойко, 
уверенно, шаг за шагом решают поставлен-
ные задачи. И эти задачи будут, безусловно, 
выполнены на всех территориях Российской 
Федерации, в том числе и на новых террито-
риях, будет обеспечена безопасная жизнь всех 
наших граждан. Боевые возможности наших 
Вооружённых сил увеличиваются постоянно и 
с каждым днём, и мы, безусловно, будем этот 
процесс наращивать... Сегодня наша задача – 
реализовать весь необходимый комплекс мер 
для качественного обновления и совершенство-
вания Вооружённых сил»2.

«Я хочу обратить внимание Министра обо-
роны, начальника Генерального штаба, всех 
командиров, которые здесь представлены. У нас 
нет никаких ограничений по финансированию. 
Страна, Правительство дают всё, что армия 
просит, всё. Надеюсь, что ответ будет должным 
образом сформулирован и соответствующие 
результаты будут достигаться»4.
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2.  Договорняков не будет, потому что Запад 
не готов признавать права России на равно-
правные договоры с ним. В „цивилизованный 
мир” мы не вписались. Отлично.

3.  Армия получит больше ресурсов – мате-
риальных, финансовых, человеческих. Но без 
фанатизма, чтобы не надорвать экономику. 
Концепция „пушки вместо масла” не наш вы-
бор. Будут пытаться искать разумный баланс. 
В следующем году армия получит много раз-
личных вооружений, куда как больше, чем в 
2021–2022 годах. Также будет больше дронов.

4.  Завуалированно признаны различные 
ошибки предвоенного периода в вопросах снаб-
жения войск, мобилизационной системы, ре-
монтных мощностей, недооценки роли дронов 
и концепций мультидоменных операций. Кри-
тика недостатков признана желательной.

5.  Армию ждёт достаточно существенное 
реформирование, что является как следствием 
различных вскрывшихся в ходе СВО недостат-
ков, так и нарастанием угрозы со стороны США 
и НАТО. Суверенитет страны будет строиться с 
опорой на рост возможностей нашей ядерной 
триады, как единственного надёжного гаранта 
военно-политического суверенитета»5.

В целом в своем выступлении Президент 
подтвердил, что цели специальной военной опе-
рации продолжают реализовываться, но процесс 
носит затяжной характер, и это также означает 
длительный характер угроз национальной без-
опасности и тревожной обстановки в обществе 
на фоне продолжающихся экономических санк-
ций, «накачки» Украины оружием со стороны 
стран «коллективного Запада», сохраняющейся 
угрозы прямого военного конфликта между Рос-
сией и НАТО, фактически ежедневных обстре-
лов российских территорий со стороны ВСУ, 
публичных заявлений представителей западного 
политического истеблишмента о необходимости 
отмены российской культуры, возможности по-

явления информационных фейков, направлен-
ных на усиление антироссийских настроений и 
эскалацию конфликта.

Некоторые эксперты указывают на то, что 
«начавшаяся специальная военная операция 
России на Украине является поворотным со-
бытием в российской истории. Вполне есте-
ственно, что в это переломное время обще-
ственный договор предыдущего периода во 
многом утратил свою актуальность, вызвав но-
вые императивы у разных групп населения»6. 

Другими словами, сама обстановка вызывает 
объективную необходимость в постановке задачи 
о формировании после СВО нового Обществен-
ного договора как «набора взаимных обяза-
тельств между верховной властью (государ-
ством) и населением (обществом), которые 
по умолчанию принимаются обеими сторона-
ми и тем самым обеспечивают консенсус для 
дальнейшего мирного существования нации»7; 
необходимость в комплексных изменениях 
системы государственного управления, инфор-
мационной повестки, гражданского общества, 
общественного сознания широких слоев на-
селения с целью выработки адекватного ответа 
на характер угроз, нависших над страной по-
сле 24 февраля 2022 г. Эта необходимость носит 
вынужденный и жизненно важный характер для 
формирования суверенного конкурентоспособного 
государства в XXI веке.

К этому моменту страну, по сути, привели 
не сами события, начавшиеся после 24 февраля 
2022 г., а предательство властвующих элит, по-
влекшее за собой распад СССР, период «лихих 
90-х» и, в целом, всё последующее 30-летие 
существования России в рамках либерально-
капиталистической парадигмы развития, ха-
рактеризующееся сегодня многими как пери-
од «парадигмальной ментальной оккупации»8,  
результатом которого стала «потеря историче-
ского времени»9.

5 Мнение эксперта Центра военно-политической журналистики Б. Рожина. Источник: Выступления В.В. Путина 
и С.К. Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ // Завтра. 21.12.2022. URL: https://zavtra.ru/events/
vistupleniya_v_v_putina_i_s_k_shojgu_na_rasshirennom_zasedanii_kollegii_minoboroni_rf

6 Балацкий Е.В. Россия 2022: содержание нового общественного договора // Капитал страны: федеральное интер-
нет-издание. 24.06.2022. URL: https://kapital-rus.ru/articles/article/rossiya_2022_goda_soderjanie_novogo_obschestvennogo_
dogovora/

7 Балацкий Е.В., Екимова Н.А. (2022). Общественный договор в России: до и после 2022 года // Journal of Institutional 
Studies 14 (3). С. 76.

8 Дугин А. СВО и смена миропорядка // Официальный сайт Изборского клуба. 11.10.2022. URL: https://izborsk-
club.ru/23426

9 Хубиев К.А., Теняков И.М. (2022). Надломленный вектор развития российской экономики // Вопросы полити-
ческой экономии. № 2. С. 22–39.

ОТ  ГЛАВНОГО  РЕДАКТОРА Ильин В.А., Морев М.В.
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10 Ильин В.А., Морев М.В. (2022). Трудная дорога после рубикона // Экономические и социальные перемены: факты, 
тенденции, прогноз. Т. 15. № 3. С. 9–41.

11 Например: 
 9Постановление Правительства РФ № 1677 «О сохранении рабочих мест для мобилизованных граждан»  

(22 сентября 2022 г.); 
 9 Указ о единовременной выплате в размере 195 тысяч рублей военнослужащим, проходящим военную службу по 

контракту в ВС РФ (4 ноября 2022 г.); 
 9 приравнивание статуса добровольцев – участников СВО к статусу военнослужащих (4 ноября); 
 9 введение в единую систему государственных пособий семьям с детьми нового ежемесячного пособия в связи с рож-

дением и воспитанием ребёнка (21 ноября 2022 г.) и т. д.
12 Например: 

 9 установление административной ответственность за публичные действия, направленные на дискредитацию Во-
оружённых сил России и уголовной ответственности за публичное распространение под видом достоверных сообщений 
заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооружённых сил России (4 марта 2022 г.); 

 9Федеральный закон № 255 «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», согласно 
которому «иностранный агент не вправе осуществлять просветительскую деятельность в отношении несовершеннолетних 
и педагогическую деятельность в государственных и муниципальных образовательных организациях» (4 июля 2022 г.); 

 9Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151  
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» (24 сентября 2022 г.); 

 9 Указ о введении военного положения на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также Указ 
«О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации от 19 
октября 2022 г. № 756» (19 октября 2022 г.) и др.

13 Например:
 9Федеральный закон № 261-ФЗ «О российском движении детей и молодежи» (14 июля 2022 г.);
 9 утверждение Морской доктрины РФ и Корабельного устава Военно-морского флота (31 июля 2022 г.);
 9 Указ Президента РФ № 611 «Об утверждении Концепции гуманитарной политики Российской Федерации за рубе-

жом» (5 сентября 2022 г.);
 9 Указ об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей (9 ноября 2022 г.).

Проводимый нами мониторинг показывает, 
что отдельные штрихи нового Общественного 
договора формируются уже сегодня, в условиях 
СВО. И не просто формируются, а закрепляют-
ся нормативно-правовыми актами Президента 
РФ, Правительства, Федерального Собрания 
(законами, указами, постановлениями и т. д.), 
которые связывают отдельные, пока еще разроз-
ненные штрихи нового Общественного договора 
в его общие контуры за счет того, что обладают 
реальной юридической силой и таким образом 
оказывают прямое влияние на жизнь людей; фор-
мируют «правила игры» условий жизни в стране, 
и каждый гражданин, каких бы взглядов он ни 
придерживался, обязан эти правила соблюдать. 

Поэтому, на наш взгляд, к первому и главному 
формируемому контуру нового Общественного 
договора можно отнести государственную поли-
тику в условиях СВО.

Первый «контур» – государственная полити-
ка в условиях СВО

Мониторинг ключевых шагов, предприни-
маемых органами власти в период проведения 
СВО (который мы начали осуществлять в июне 
2022 года10), позволяет говорить о том, что с 
февраля по декабрь 2022 года было принято 
порядка 70 существенных управленческих ре-
шений разного уровня и в разных сферах обще-

ственной жизни (причем это только ключевые, 
на наш взгляд, решения; вкладка 1). 

Резюмируя результаты их анализа, можно 
констатировать, что государственная политика 
в условиях СВО принимает мобилизационный 
характер. Так, после 24 февраля 2022 г. в управ-
ленческих решениях, принимаемых В.В. Пути-
ным, одобренных Федеральным Собранием и 
Правительством РФ, четко прослеживаются три 
вектора:

 9 социально-экономическая поддержка 
широких слоев населения (материнства, дет-
ства) и отдельных категорий граждан (военнос-
лужащих – участников СВО, членов их семей)11; 

 9 ужесточение дисциплины и персональ-
ной ответственности в различных сферах жизни 
(прежде всего в армии, в сфере оборонной про-
мышленности, в сфере культуры, включая сред-
ства массовой информации)12;

 9 конкретизация, максимально четкое 
очерчивание границ образа будущего России и 
работа с молодежью, то есть фактически фор-
мирование в обществе, в широких слоях на-
селения четкого представления о том, в каком 
направлении движется страна, за что она бо-
рется, какой она должна стать «на выходе» из 
цивилизационного конфликта с коллективным 
Западом13 (вкладка 1).
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 В стране формируются контуры нового Общественного договора
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оо
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Ю
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.,
 Ш

и
ш

ки
н

а 
Е

.Н
. К

ак
 о

тм
ет

и
л 

Д
. П

ес
ко

в,
 м

ен
яю

тс
я 

ли
де

ры
 о

бщ
е-

ст
ве
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Ф
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во

 Р
ос

си
й

ск
ой

 Ф
ед

ер
ац

и
и

 н
а-

де
ля

ет
ся

 п
ол

н
ом

оч
и

ем
 п

о 
ус

та
н

ов
ле

н
и

ю
 п

ор
яд

ка
 и

сп
ол

ьз
ов

ан
и

я 
го

су
да

рс
тв

ен
н

ой
 а

ви
ац

и
и

 д
ля

 п
ро

ве
де

н
и

я 
и

сп
ы

та
н

и
й

 а
ви

ац
и

он
н

ой
 т

ех
н

и
ки

.

19
 П

ут
и

н
 п

од
п

и
са

л 
ук

аз
 о

 с
м

яг
че

н
и

и
 б

ю
дж

ет
н

ог
о 

п
ра

ви
ла

 н
а 

20
23

–
20

24
 г

од
ы

 /
/ 

Р
И

А
-н

ов
ос

ти
. 2

1.
11

.2
02

2.
U

R
L

: h
tt

ps
:/

/r
ia

.r
u/

20
22

11
21

/b
yu

dz
h

et
-1

83
31

12
50

7.
h

tm
l

П
ро
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лж

ен
и
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ла
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и
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ОТ  ГЛАВНОГО  РЕДАКТОРА Ильин В.А., Морев М.В.



16 Том 15, № 6, 2022       Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз

 В стране формируются контуры нового Общественного договора

21
 н

оя
бр

я 
–

 в
 з

ак
он

од
ат

ел
ьс

тв
о 

вн
ес

ен
ы

 и
зм

ен
ен

ия
, 

ка
са

ю
щ

ие
ся

 п
ре

им
ущ

ес
тв

ен
но

го
 п

ра
ва

 п
ри

ём
а 

на
 о

бу
че

ни
е 

по
 о

сн
ов

ны
м

 о
бщ

ео
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ы

м
 

пр
ог

ра
м

м
ам

 в
 г

ос
уд

ар
ст

ве
нн

ую
 и

ли
 м

ун
иц

ип
ал

ьн
ую

 о
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ую

 о
рг

ан
из

ац
ию

. З
ак

он
ом

 п
ре

ду
см

от
ре

н
о,

 ч
то

 р
еб

ен
ок

, «
н

ах
од

ящ
и

й
ся

 п
од

 о
п

ек
ой

 в
 

се
м

ье
, в

 т
ом

 ч
и

сл
е 

и
з 

п
ри

ем
н

ой
 и

ли
 п

ат
ро

н
ат

н
ой

 с
ем

ьи
, и

м
ее

т 
п

ра
во

 п
ре

и
м

ущ
ес

тв
ен

н
ог

о 
п

ри
ем

а 
н

а 
об

уч
ен

и
е 

п
о 

ос
н

ов
н

ы
м

 о
бщ

ео
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ы

м
 

п
ро

гр
ам

м
ам

 д
ош

ко
ль

н
ог

о 
об

ра
зо

ва
н

и
я 

и
 н

ач
ал

ьн
ог

о 
об

щ
ег

о 
об

ра
зо

ва
н

и
я 

в 
го

су
да

рс
тв

ен
н

ую
 и

ли
 м

ун
и

ц
и

п
ал

ьн
ую

 о
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ую

 о
рг

ан
и

за
ц

и
ю

, 
в 

ко
то

ро
й 

об
уч

ае
тс

я 
ре

бе
но

к,
 в

ос
пи

ты
ва

ю
щ

ий
ся

 с
 н

им
 в

 о
дн

ой
 с

ем
ье

».

5 
де

ка
бр

я 
–

 в
не

се
ны

 и
зм

ен
ен

ия
 в

 о
тд

ел
ьн

ы
е 

за
ко

но
да

те
ль

ны
е 

ак
ты

, 
ка

са
ю

щ
ие

ся
, 

в 
ча

ст
но

ст
и,

 г
ос

сл
уж

бы
. 

В
н

ос
ят

ся
 и

зм
ен

ен
и

я 
в 

Ф
З

 «
О

 с
и

ст
ем

е 
го

су
да

рс
тв

ен
н

ой
 с

лу
ж

бы
 Р

ос
си

й
ск

ой
 Ф

ед
ер

ац
и

и
»,

 п
ре

ду
см

ат
ри

ва
ю

щ
и

е 
ос

н
ов

ан
и

я 
и

 п
ор

яд
ок

 п
ри

ос
та

н
ов

ле
н

и
я 

го
су

да
рс

тв
ен

н
ой

 с
лу

ж
бы

. В
 ч

ас
т-

н
ос

ти
, 

к 
чи

сл
у 

та
ки

х 
ос

н
ов

ан
и

й
 о

тн
ес

ен
ы

 п
ри

зы
в 

го
су

да
рс

тв
ен

но
го

 с
лу

ж
ащ

ег
о 

на
 в

ое
нн

ую
 с

лу
ж

бу
 п

о 
м

об
ил

из
ац

ии
, 

за
кл

ю
че

н
и

е 
и

м
 в

 с
оо

тв
ет

ст
ви

и
 с

 
п

ун
кт

ом
 7

 с
та

ть
и

 3
8 

Ф
ед

ер
ал

ьн
ог

о 
за

ко
н

а 
«О

 в
ои

н
ск

ой
 о

бя
за

н
н

ос
ти

 и
 в

ое
н

н
ой

 с
лу

ж
бе

» 
ко

н
тр

ак
та

 о
 п

ро
хо

ж
де

н
и

и
 в

ое
н

н
ой

 с
лу

ж
бы

 л
и

бо
 з

ак
лю

че
-

н
и

е 
и

м
 к

он
тр

ак
та

 о
 д

об
ро

во
ль

н
ом

 с
од

ей
ст

ви
и

 в
 в

ы
п

ол
н

ен
и

и
 з

ад
ач

, в
оз

ло
ж

ен
н

ы
х 

н
а 

В
оо

ру
ж

ён
н

ы
е 

си
лы

 Р
ос

си
й

ск
ой

 Ф
ед

ер
ац

и
и

.

5 
де

ка
бр

я 
–

 в
не

се
ны

 и
зм

ен
ен

ия
 в

 з
ак

он
 о

б 
ин

ф
ор

м
ац

ии
 и

 о
тд

ел
ьн

ы
е 

за
ко

но
да

те
ль

ны
е 

ак
ты

. Ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й
 з

ак
он

 н
ап

ра
вл

ен
 н

а 
п

ре
до

тв
ра

щ
ен

и
е 

ра
с-

п
ро

ст
ра

н
ен

и
я 

н
а 

те
рр

и
то

ри
и

 Р
ос

си
й

ск
ой

 Ф
ед

ер
ац

и
и

 и
н

ф
ор

м
ац

и
и

, 
п

ро
п

аг
ан

ди
ру

ю
щ

ей
 н

ет
ра

ди
ц

и
он

н
ы

е 
се

кс
уа

ль
н

ы
е 

от
н

ош
ен

и
я 

и
 (

и
ли

) 
п

ре
дп

о-
чт

ен
и

я,
 п

ед
оф

и
ли

ю
, с

м
ен

у 
п

ол
а.

 К
ро

м
е 

то
го

, о
н

 п
ре

ду
см

ат
ри

ва
ет

 п
ор

яд
ок

 м
он

и
то

ри
н

га
 и

н
ф

ор
м

ац
и

он
н

о-
те

ле
ко

м
м

ун
и

ка
ц

и
он

н
ы

х 
се

те
й

, в
 т

ом
 ч

и
сл

е 
се

ти
 И

н
те

рн
ет

.

5 
де

ка
бр

я 
–

 в
н

ес
ен

ы
 и

зм
ен

ен
и

я 
в 

К
од

ек
с 

об
 а

дм
и

н
и

ст
ра

ти
вн

ы
х 

п
ра

во
н

ар
уш

ен
и

ях
. У

ст
ан

ав
ли

ва
ет

ся
 а

дм
и

н
и

ст
ра

ти
вн

ая
 о

тв
ет

ст
ве

н
н

ос
ть

 з
а 

п
ро

-
п

аг
ан

ду
 н

ет
ра

ди
ц

и
он

н
ы

х 
се

кс
уа

ль
н

ы
х 

от
н

ош
ен

и
й

 и
 (

и
ли

) 
п

ре
дп

оч
те

н
и

й
, 

см
ен

ы
 п

ол
а,

 п
ро

п
аг

ан
ду

 п
ед

оф
и

ли
и

, 
а 

та
кж

е 
за

 р
ас

п
ро

ст
ра

н
ен

и
е 

ср
е-

ди
 н

ес
ов

ер
ш

ен
н

ол
ет

н
и

х 
и

н
ф

ор
м

ац
и

и
, д

ем
он

ст
ри

ру
ю

щ
ей

 н
ет

ра
ди

ц
и

он
н

ы
е 

се
кс

уа
ль

н
ы

е 
от

н
ош

ен
и

я 
и

 (
и

ли
) 

п
ре

дп
оч

те
н

и
я 

ли
бо

 с
п

ос
об

н
ой

 в
ы

зв
ат

ь 
у 

н
ес

ов
ер

ш
ен

н
ол

ет
н

и
х 

ж
ел

ан
и

е 
см

ен
и

ть
 п

ол
. З

а 
со

ве
рш

ен
и

е 
ук

аз
ан

н
ы

х 
ад

м
и

н
и

ст
ра

ти
вн

ы
х 

п
ра

во
н

ар
уш

ен
и

й
 с

 п
ри

м
ен

ен
и

ем
 с

ре
дс

тв
 м

ас
со

во
й

 и
н

-
ф

ор
м

ац
и

и
 и

 (
и

ли
) 

и
н

ф
ор

м
ац

и
он

н
о т

ел
ек

ом
м

ун
и

ка
ц

и
он

н
ы

х 
се

те
й

 (
в 

то
м

 ч
и

сл
е 

се
ти

 И
н

те
рн

ет
) 

п
ре

ду
см

ат
ри

ва
ет

ся
 п

ов
ы

ш
ен

на
я 

ад
м

ин
ис

тр
ат

ив
на

я 
от

ве
тс

тв
ен

но
ст

ь.
 В

 с
лу

ча
е 

со
ве

рш
ен

и
я 

та
ки

х 
ад

м
и

н
и

ст
ра

ти
вн

ы
х 

п
ра

во
н

ар
уш

ен
и

й
 и

н
ос

тр
ан

н
ы

м
 г

ра
ж

да
н

и
н

ом
 и

ли
 л

и
ц

ом
 б

ез
 г

ра
ж

да
н

ст
ва

 п
ре

ду
см

о-
тр

ен
о 

ад
м

и
н

и
ст

ра
ти

вн
ое

 н
ак

аз
ан

и
е 

в 
ви

де
 а

дм
и

н
и

ст
ра

ти
вн

ог
о 

вы
дв

ор
ен

и
я 

за
 п

ре
де

лы
 Р

ос
си

и
.

19
 д

ек
аб

ря
 –

 з
ак

он
од

ат
ел

ьн
о 

вв
ед

ен
а 

ад
м

ин
ис

тр
ат

ив
на

я 
от

ве
тс

тв
ен

но
ст

ь 
за

 п
ре

до
ст

ав
ле

ни
е 

не
до

ст
ов

ер
ны

х 
св

ед
ен

ий
 о

б 
об

ъе
кт

ах
 к

ри
ти

че
ск

ой
 и

н-
ф

ор
м

ац
ио

нн
ой

 и
нф

ра
ст

ру
кт

ур
ы

. 
У

ст
ан

ав
ли

ва
ет

ся
 а

дм
и

н
и

ст
ра

ти
вн

ая
 о

тв
ет

ст
ве

н
н

ос
ть

 з
а 

п
ре

дс
та

вл
ен

и
е 

н
ед

ос
то

ве
рн

ы
х 

св
ед

ен
и

й
 о

 р
ез

ул
ьт

ат
ах

 
п

ри
св

ое
н

и
я 

об
ъе

кт
у 

кр
и

ти
че

ск
ой

 и
н

ф
ор

м
ац

и
он

н
ой

 и
н

ф
ра

ст
ру

кт
ур

ы
 Р

ос
си

й
ск

ой
 Ф

ед
ер

ац
и

и
 о

дн
ой

 и
з 

ка
те

го
ри

й
 з

н
ач

и
м

ос
ти

, 
п

ре
ду

см
от

ре
н

н
ы

х 
за

ко
н

од
ат

ел
ьс

тв
ом

 в
 о

бл
ас

ти
 о

бе
сп

еч
ен

и
я 

бе
зо

п
ас

н
ос

ти
 к

ри
ти

че
ск

ой
 и

н
ф

ор
м

ац
и

он
н

ой
 и

н
ф

ра
ст

ру
кт

ур
ы

 Р
ос

си
й

ск
ой

 Ф
ед

ер
ац

и
и

, 
ли

бо
 о

б 
от

-
су

тс
тв

и
и

 н
ео

бх
од

и
м

ос
ти

 п
ри

св
ое

н
и

я 
ем

у 
од

н
ой

 и
з 

та
ки

х 
ка

те
го

ри
й

...
 Д

о 
31

 д
ек

аб
ря

 2
02

3 
г. 

п
ро

дл
ев

ае
тс

я 
ср

ок
 д

ей
ст

ви
я 

п
ол

ож
ен

и
я,

 н
ад

ел
яю

щ
ег

о 
до

лж
н

ос
тн

ы
х 

ли
ц

 о
рг

ан
ов

 и
сп

ол
н

и
те

ль
н

ой
 в

ла
ст

и
 с

уб
ъе

кт
ов

 Р
ос

си
й

ск
ой

 Ф
ед

ер
ац

и
и

, 
п

ер
еч

ен
ь 

ко
то

ры
х 

ут
ве

рж
да

ет
ся

 в
ы

сш
и

м
 д

ол
ж

н
ос

тн
ы

м
 л

и
-

ц
ом

 (
ру

ко
во

ди
те

ле
м

 в
ы

сш
ег

о 
и

сп
ол

н
и

те
ль

н
ог

о 
ор

га
н

а 
го

су
да

рс
тв

ен
н

ой
 в

ла
ст

и
) 

су
бъ

ек
та

 Р
ос

си
й

ск
ой

 Ф
ед

ер
ац

и
и

, 
п

ра
во

м
 с

ос
та

вл
ят

ь 
п

ро
то

ко
лы

 
об

 а
дм

и
н

и
ст

ра
ти

вн
ы

х 
п

ра
во

н
ар

уш
ен

и
ях

, 
п

ре
ду

см
от

ре
н

н
ы

х 
ст

ат
ье

й
 2

0.
61

 К
од

ек
са

 Р
Ф

 о
б 

ад
м

и
н

и
ст

ра
ти

вн
ы

х 
п

ра
во

н
ар

уш
ен

и
ях

 (
н

ев
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
ра

ви
л 

п
ов

ед
ен

и
я 

п
ри

 ч
ре

зв
ы

ча
й

н
ой

 с
и

ту
ац

и
и

 и
ли

 у
гр

оз
е 

ее
 в

оз
н

и
кн

ов
ен

и
я)

.

П
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и
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и
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19
 д

ек
аб

ря
 –

 з
ак

он
од

ат
ел

ьн
о 

пр
од

лё
н 

ср
ок

 п
ри

м
ен

ен
ия

 к
ом

пл
ек

са
 м

ер
 п

о 
со

хр
ан

ен
ию

 у
ст

ой
чи

во
ст

и 
ро

сс
ий

ск
ой

 э
ко

но
м

ик
и 

в 
ус

ло
ви

ях
 в

не
ш

не
го

 
са

нк
ци

он
но

го
 д

ав
ле

ни
я.

 В
 ч

ас
тн

ос
ти

, 
в 

20
23

 г
од

у 
со

хр
ан

яю
т 

св
оё

 д
ей

ст
ви

е 
за

ко
н

од
ат

ел
ьн

ы
е 

п
ол

ож
ен

и
я,

 н
ад

ел
яю

щ
и

е 
П

ра
ви

те
ль

ст
во

 Р
ос

си
й

ск
ой

 
Ф

ед
ер

ац
и

и
 п

ол
н

ом
оч

и
ям

и
 п

о 
ус

та
н

ов
ле

н
и

ю
 о

со
бе

н
н

ос
те

й
:

9
	

ор
га

н
и

за
ц

и
и

 и
 о

су
щ

ес
тв

ле
н

и
я 

ви
до

в 
го

су
да

рс
тв

ен
н

ог
о 

ко
н

тр
ол

я 
(н

ад
зо

ра
),

 м
ун

и
ц

и
п

ал
ьн

ог
о 

ко
н

тр
ол

я;
9
	

ли
ц

ен
зи

ро
ва

н
и

я,
 а

кк
ре

ди
та

ц
и

и
, 

ат
те

ст
ац

и
и

, 
го

су
да

рс
тв

ен
н

ой
 р

ег
и

ст
ра

ц
и

и
, 

п
ро

ве
де

н
и

я 
кв

ал
и

ф
и

ка
ц

и
он

н
ы

х 
эк

за
м

ен
ов

, 
вк

лю
че

н
и

я 
в 

ре
-

ес
тр

, а
 т

ак
ж

е 
и

н
ы

х 
ра

зр
еш

и
те

ль
н

ы
х 

ре
ж

и
м

ов
, у

ст
ан

ов
ле

н
н

ы
х 

за
ко

н
од

ат
ел

ьс
тв

ом
 Р

ос
си

й
ск

ой
 Ф

ед
ер

ац
и

и
;

9
	

ос
ущ

ес
тв

ле
н

и
я 

гр
ад

ос
тр

ои
те

ль
н

ой
 д

ея
те

ль
н

ос
ти

;
9
	

ре
гу

ли
ро

ва
н

и
я 

от
де

ль
н

ы
х 

во
п

ро
со

в,
 с

вя
за

н
н

ы
х 

с 
до

ле
вы

м
 с

тр
ои

те
ль

ст
во

м
 о

бъ
ек

то
в 

н
ед

ви
ж

и
м

ос
ти

;
9
	

ре
гу

ли
ро

ва
н

и
я 

тр
уд

ов
ы

х 
от

н
ош

ен
и

й
, а

 т
ак

ж
е 

от
н

ош
ен

и
й

 в
 о

бл
ас

ти
 с

од
ей

ст
ви

я 
за

н
ят

ос
ти

 н
ас

ел
ен

и
я;

9
	

п
ри

ём
а 

н
а 

об
уч

ен
и

е,
 п

ро
ве

де
н

и
я 

го
су

да
рс

тв
ен

н
ой

 и
то

го
во

й
 а

тт
ес

та
ц

и
и

, 
п

ри
зн

ан
и

я 
в 

Р
ос

си
й

ск
ой

 Ф
ед

ер
ац

и
и

 о
бр

аз
ов

ан
и

я,
 п

ол
уч

ен
н

ог
о 

в 
и

н
ос

тр
ан

н
ом

 г
ос

уд
ар

ст
ве

, в
 о

тн
ош

ен
и

и
 г

ра
ж

да
н

, в
ы

н
уж

де
н

н
ы

х 
п

ре
рв

ат
ь 

об
уч

ен
и

е 
за

 р
уб

еж
ом

 в
 с

вя
зи

 с
 н

ед
ру

ж
ес

тв
ен

н
ы

м
и

 д
ей

ст
ви

ям
и

 и
н

ос
тр

ан
-

н
ы

х 
го

су
да

рс
тв

;
9
	

п
ор

яд
ка

 в
во

да
 в

 о
бо

ро
т,

 о
бо

ро
та

 и
 в

ы
во

да
 и

з 
об

ор
от

а 
то

ва
ро

в,
 п

од
ле

ж
ащ

и
х 

об
яз

ат
ел

ьн
ой

 м
ар

ки
ро

вк
е 

ср
ед

ст
ва

м
и

 и
де

н
ти

ф
и

ка
ц

и
и

, 
бе

з 
н

а-
н

ес
ен

и
я 

н
а 

н
и

х 
ср

ед
ст

в 
и

де
н

ти
ф

и
ка

ц
и

и
.

19
 д

ек
аб

ря
 –

 п
од

пи
са

н 
за

ко
н,

 с
ни

ж
аю

щ
ий

 н
ал

ог
ов

ую
 н

аг
ру

зк
у 

на
 Н

К
О

 п
ри

 р
еа

ли
за

ци
и 

ф
ед

ер
ал

ьн
ы

х 
пр

ое
кт

ов
. О

св
об

ож
да

ю
тс

я 
от

 о
бл

ож
ен

и
я 

н
ал

о-
го

м
 н

а 
до

ба
вл

ен
н

ую
 с

то
и

м
ос

ть
 о

п
ер

ац
и

и
 п

о 
ре

ал
и

за
ц

и
и

 р
аб

от
 (

ус
лу

г)
, 

и
м

ущ
ес

тв
ен

н
ы

х 
п

ра
в,

 в
ы

п
ол

н
яе

м
ы

х 
(о

ка
зы

ва
ем

ы
х)

, 
п

ер
ед

ав
ае

м
ы

х 
н

ек
ом

-
м

ер
че

ск
и

м
и

 о
рг

ан
и

за
ц

и
ям

и
 в

 р
ам

ка
х 

ре
ал

и
за

ц
и

и
 и

м
и

 ф
ед

ер
ал

ьн
ы

х 
п

ро
ек

то
в,

 и
ст

оч
н

и
ко

м
 ф

и
н

ан
со

во
го

 о
бе

сп
еч

ен
и

я 
ко

то
ры

х 
яв

ля
ет

ся
 с

уб
си

ди
я 

и
з 

ф
ед

ер
ал

ьн
ог

о 
бю

дж
ет

а,
 п

ре
до

ст
ав

ле
н

н
ая

 н
а 

ос
н

ов
ан

и
и

 ф
ед

ер
ал

ьн
ог

о 
за

ко
н

а 
о 

ф
ед

ер
ал

ьн
ом

 б
ю

дж
ет

е 
н

а 
те

ку
щ

и
й

 ф
и

н
ан

со
вы

й
 г

од
 и

 п
ла

н
ов

ы
й

 
п

ер
и

од
. К

ро
м

е 
то

го
, 

в 
п

ер
еч

ен
ь 

до
хо

до
в,

 н
е 

уч
и

ты
ва

ем
ы

х 
п

ри
 о

п
ре

де
ле

н
и

и
 н

ал
ог

ов
ой

 б
аз

ы
 п

о 
н

ал
ог

у 
н

а 
п

ри
бы

ль
 о

рг
ан

и
за

ц
и

й
, 

вк
лю

ча
ю

тс
я 

до
-

хо
ды

 в
 в

и
де

 р
аб

от
 (

ус
лу

г)
, 

и
м

ущ
ес

тв
ен

н
ы

х 
п

ра
в,

 п
ол

уч
ен

н
ы

х 
бе

зв
оз

м
ез

дн
о 

от
 о

рг
ан

и
за

ц
и

й
, 

ко
то

ры
е 

ос
ущ

ес
тв

ля
ю

т 
де

ят
ел

ьн
ос

ть
 п

о 
ре

ал
и

за
ц

и
и

 
ф

ед
ер

ал
ьн

ы
х 

п
ро

ек
то

в 
за

 с
чё

т 
су

бс
и

ди
й

, 
п

ре
до

ст
ав

ле
н

н
ы

х 
н

а 
ос

н
ов

ан
и

и
 ф

ед
ер

ал
ьн

ог
о 

за
ко

н
а 

о 
ф

ед
ер

ал
ьн

ом
 б

ю
дж

ет
е 

н
а 

те
ку

щ
и

й
 ф

и
н

ан
со

вы
й

 
го

д 
и

 п
ла

н
ов

ы
й

 п
ер

и
од

.

19
 д

ек
аб

ря
 –

 п
од

п
и

са
н

 з
ак

он
, 

н
ап

ра
вл

ен
н

ы
й

 н
а 

оп
ти

м
и

за
ц

и
ю

 т
ре

бо
ва

н
и

й
 к

 у
ст

ав
ам

 Н
К

О
. О

тм
ен

яе
тс

я 
об

яз
ат

ел
ьн

ое
 в

кл
ю

че
н

и
е 

в 
ус

та
вы

 с
ве

де
-

н
и

й
 о

 п
ор

яд
ке

 в
н

ес
ен

и
я 

в 
н

и
х 

и
зм

ен
ен

и
й

 и
 д

оп
ол

н
ен

и
й

, и
ст

оч
н

и
ка

х 
ф

ор
м

и
ро

ва
н

и
я 

де
н

еж
н

ы
х 

ср
ед

ст
в 

и
 и

н
ог

о 
и

м
ущ

ес
тв

а,
 а

 т
ак

ж
е 

о 
п

ор
яд

ке
 р

ео
р-

га
н

и
за

ц
и

и
 и

 (
и

ли
) 

ли
кв

и
да

ц
и

и
 н

ек
ом

м
ер

че
ск

и
х 

ор
га

н
и

за
ц

и
й

. И
ск

лю
ча

ет
ся

 т
ре

бо
ва

н
и

е 
о 

н
ео

бх
од

и
м

ос
ти

 о
п

ре
де

ле
н

и
я 

ус
та

ва
м

и
 у

сл
ов

и
й

 в
ы

бы
ти

я 
и

з 
чл

ен
ов

 о
бщ

ес
тв

ен
н

ы
х 

об
ъе

ди
н

ен
и

й
 п

о 
во

зр
ас

ту
.

П
ро

до
лж

ен
и

е 
вк

ла
дк

и
 1
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18 Том 15, № 6, 2022       Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз

 В стране формируются контуры нового Общественного договора

20
 д

ек
аб

ря
 –

 р
ас

по
ря

ж
ен

ие
 «

О
 р

аб
оч

ей
 г

ру
пп

е 
по

 о
бе

сп
еч

ен
ию

 в
за

им
од

ей
ст

ви
я 

ор
га

но
в 

пу
бл

ич
но

й 
вл

ас
ти

 и
 о

рг
ан

из
ац

ий
 п

о 
во

пр
ос

ам
 м

об
ил

из
ац

ио
н-

но
й 

по
дг

от
ов

ки
 и

 м
об

ил
из

ац
ии

, 
со

ци
ал

ьн
ой

 и
 п

ра
во

во
й 

за
щ

ит
ы

 г
ра

ж
да

н 
Р

ос
си

йс
ко

й 
Ф

ед
ер

ац
ии

, 
пр

ин
им

аю
щ

их
 у

ча
ст

ие
 в

 с
пе

ци
ал

ьн
ой

 в
ое

нн
ой

 о
пе

ра
-

ци
и,

 и
 ч

ле
но

в 
их

 с
ем

ей
».

 В
 с

ос
та

в 
ра

бо
че

й
 г

ру
п

п
ы

 в
ош

ел
 3

1 
че

ло
ве

к.
 Е

е 
во

зг
ла

ви
л 

ви
ц

е-
сп

и
ке

р 
С

ов
ет

а 
Ф

ед
ер

ац
и

и
 А

. Т
ур

ча
к.

 Р
аб

оч
ая

 г
ру

п
п

а 
бу

де
т:

9
	

об
ес

п
еч

и
ва

ть
 в

за
и

м
од

ей
ст

ви
е 

за
ко

н
од

ат
ел

ьн
ой

 и
 и

сп
ол

н
и

те
ль

н
ой

 в
ла

ст
и

 п
о 

во
п

ро
са

м
 п

од
го

то
вк

и
 м

об
и

ли
за

ц
и

и
;

9
	

ор
га

н
и

зо
вы

ва
ть

 р
аз

м
ещ

ен
и

е 
и

 о
бе

сп
еч

ен
и

е 
м

об
и

ли
зо

ва
н

н
ы

х;
9
	

ко
н

тр
ол

и
ро

ва
ть

 с
оц

и
ал

ьн
ую

 п
од

де
рж

ку
 с

ем
ей

 м
об

и
ли

зо
ва

н
н

ы
х 

ро
сс

и
ян

;
9
	

го
то

ви
ть

 п
ре

дл
ож

ен
и

я 
п

о 
п

ра
во

во
м

у 
ре

гу
ли

ро
ва

н
и

ю
 м

об
и

ли
за

ц
и

и
, а

 т
ак

ж
е 

сл
ед

и
ть

 з
а 

п
ра

во
п

ри
м

ен
и

те
ль

н
ой

 п
ра

кт
и

ко
й

 п
о 

п
ри

зы
ву

;
9
	

п
ро

п
аг

ан
ди

ро
ва

ть
 м

об
и

ли
за

ц
и

ю
;

9
	

ан
ал

и
зи

ро
ва

ть
, к

ак
 п

ро
хо

ди
т 

п
ат

ри
от

и
че

ск
ое

 в
ос

п
и

та
н

и
е 

м
ол

од
еж

и
 в

 с
тр

ан
е;

9
	

го
то

ви
ть

 п
ре

дл
ож

ен
и

я 
п

о 
со

зд
ан

и
ю

 и
 р

аз
ви

ти
ю

 м
об

и
ли

за
ц

и
он

н
ы

х 
м

ощ
н

ос
те

й
, п

ро
и

зв
од

ст
ва

 п
ро

ду
кц

и
и

, н
ео

бх
од

и
м

ой
 д

ля
 в

оо
ру

ж
ен

н
ы

х 
си

л 
и

 
н

уж
д 

н
ас

ел
ен

и
я.

21
 д

ек
аб

ря
 –

 с
ос

то
ял

ос
ь 

ра
сш

ир
ен

но
е 

за
се

да
ни

е 
ко

лл
ег

ии
 М

ин
ис

те
рс

тв
а 

об
ор

он
ы

 Р
Ф

, 
на

 к
от

ор
ом

 П
ре

зи
де

нт
 Р

Ф
 и

 М
ин

ис
тр

 о
бо

ро
ны

 Р
Ф

 д
ал

и 
об

-
щ

ую
 о

це
нк

у 
хо

ду
 п

ро
ве

де
ни

я 
С

В
О

 и
 о

пр
ед

ел
ил

и 
кл

ю
че

вы
е 

це
ли

 и
 з

ад
ач

и 
ра

зв
ит

ия
 р

ос
си

йс
ко

й 
ар

м
ии

 н
а 

бл
иж

ай
ш

ие
 г

од
ы

. С
ре

ди
 н

их
:

9
	

п
ри

 к
ом

п
ле

кт
ов

ан
и

и
 В

оо
ру

ж
ён

н
ы

х 
си

л 
п

оэ
та

п
н

о 
ув

ел
и

чи
ть

 в
оз

ра
ст

 п
ри

зы
ва

 г
ра

ж
да

н
 с

 1
8 

до
 2

1 
го

да
, а

 п
ре

де
ль

н
ы

й
 –

 п
ов

ы
си

ть
 д

о 
30

 л
ет

;
9
	

со
зд

ат
ь 

дв
а 

м
еж

ви
до

вы
х 

ст
ра

те
ги

че
ск

и
х 

те
рр

и
то

ри
ал

ьн
ы

х 
об

ъе
ди

н
ен

и
я 

В
оо

ру
ж

ён
н

ы
х 

си
л 

–
 М

ос
ко

вс
ки

й
 и

 Л
ен

и
н

гр
ад

ск
и

й
 в

ое
н

н
ы

е 
ок

ру
га

;
9
	

п
ов

ы
си

ть
 о

тв
ет

ст
ве

н
н

ос
ть

 г
ла

вн
ы

х 
ко

м
ан

до
ва

н
и

й
 з

а 
п

од
го

то
вк

у 
и

 п
ри

м
ен

ен
и

е 
об

ъе
ди

н
ен

и
й

 и
 с

ое
ди

н
ен

и
й

;
9
	

до
ве

ст
и

 ч
и

сл
ен

н
ос

ть
 В

оо
ру

ж
ён

н
ы

х 
си

л 
до

 п
ол

ут
ор

а 
м

и
лл

и
он

а 
во

ен
н

ос
лу

ж
ащ

и
х,

 в
 т

ом
 ч

и
сл

е 
во

ен
н

ос
лу

ж
ащ

и
х 

п
о 

ко
н

тр
ак

ту
 –

 д
о 

69
5 

ты
ся

ч 
че

ло
ве

к;
9
	

до
ве

ст
и

 ч
и

сл
ен

н
ос

ть
 в

ое
н

н
ос

лу
ж

ащ
и

х 
п

о 
ко

н
тр

ак
ту

 с
 у

чё
то

м
 з

ам
ен

ы
 в

 г
ру

п
п

и
ро

вк
ах

 в
ой

ск
 м

об
и

ли
зо

ва
н

н
ы

х 
гр

аж
да

н
 и

 к
ом

п
ле

кт
ов

ан
и

я 
н

ов
ы

х 
ф

ор
м

и
ро

ва
н

и
й

 к
 к

он
ц

у 
20

23
 г

од
а 

до
 5

21
 т

ы
ся

чи
 ч

ел
ов

ек
;

9
	

в 
во

ен
н

ы
х 

ко
м

и
сс

ар
и

ат
ах

 в
ве

ст
и

 ф
ед

ер
ал

ьн
ую

 г
ос

уд
ар

ст
ве

н
н

ую
 г

ра
ж

да
н

ск
ую

 с
лу

ж
бу

 с
 у

ве
ли

че
н

и
ем

 в
 н

и
х 

ко
ли

че
ст

ва
 в

ои
н

ск
и

х 
до

лж
н

ос
те

й
. 

З
ав

ер
ш

и
ть

 ц
и

ф
ро

ву
ю

 т
ра

н
сф

ор
м

ац
и

ю
 в

ое
н

ко
м

ат
ов

 и
 д

р.

22
 д

ек
аб

ря
 –

 в
не

се
ны

 и
зм

ен
ен

ия
 в

 У
ка

з 
о 

пр
им

ен
ен

ии
 о

тв
ет

ны
х 

сп
ец

иа
ль

ны
х 

эк
он

ом
ич

ес
ки

х 
м

ер
 в

 с
вя

зи
 с

 н
ед

ру
ж

ес
тв

ен
ны

м
и 

де
йс

тв
ия

м
и 

не
ко

то
ры

х 
ин

ос
тр

ан
ны

х 
го

су
да

рс
тв

 и
 м

еж
ду

на
ро

дн
ы

х 
ор

га
ни

за
ци

й,
 а

 т
ак

ж
е 

по
дп

ис
ан

 У
ка

з 
о 

пр
им

ен
ен

ии
 с

пе
ци

ал
ьн

ы
х 

эк
он

ом
ич

ес
ки

х 
м

ер
 в

 с
ф

ер
е 

по
ст

ав
ок

 п
ри

-
ро

дн
ог

о 
га

за
 в

 с
вя

зи
 с

 н
ед

ру
ж

ес
тв

ен
ны

м
и 

де
йс

тв
ия

м
и 

не
ко

то
ры

х 
ин

ос
тр

ан
ны

х 
го

су
да

рс
тв

 и
 м

еж
ду

на
ро

дн
ы

х 
ор

га
ни

за
ци

й.
П

ра
ви

те
ль

ст
ву

 Р
Ф

 п
ре

до
ст

ав
ле

н
о 

п
ол

н
ом

оч
и

е 
п

о 
вы

да
че

 в
ре

м
ен

н
ы

х 
ра

зр
еш

ен
и

й
 н

а 
со

ве
рш

ен
и

е 
от

де
ль

н
ы

х 
сд

ел
ок

 (
оп

ер
ац

и
й

, д
ей

ст
ви

й
) 

с 
ли

-
ц

ам
и

, н
ах

од
ящ

и
м

и
ся

 п
од

 с
ан

кц
и

ям
и

. З
ап

ре
щ

ае
тс

я 
и

сп
ол

н
ен

и
е 

п
уб

ли
чн

ы
м

 а
кц

и
он

ер
н

ы
м

 о
бщ

ес
тв

ом
 «

Га
зп

ро
м

» 
и

 е
го

 а
ф

ф
и

ли
ро

ва
н

н
ы

м
и

 л
и

ц
ам

и
 

об
яз

ат
ел

ьс
тв

 п
ер

ед
 и

н
ос

тр
ан

н
ы

м
и

 л
и

ц
ам

и
, 

св
яз

ан
н

ы
м

и
 с

 и
н

ос
тр

ан
н

ы
м

и
 г

ос
уд

ар
ст

ва
м

и
, 

ко
то

ры
е 

со
ве

рш
аю

т 
в 

от
н

ош
ен

и
и

 Р
ос

си
й

ск
ой

 Ф
ед

ер
а-

ц
и

и
 н

ед
ру

ж
ес

тв
ен

н
ы

е 
де

й
ст

ви
я.

 П
ра

ви
те

ль
ст

ву
 Р

Ф
 в

 1
0-

дн
ев

н
ы

й
 с

ро
к 

п
ор

уч
ен

о 
ус

та
н

ов
и

ть
 п

ре
де

ль
н

ы
й

 р
аз

м
ер

 ц
ен

ы
 п

о 
оп

ла
те

 п
ос

та
во

к 
и

 у
сл

уг
, 

св
яз

ан
н

ы
х 

с 
до

бы
че

й
 п

ри
ро

дн
ог

о 
га

за
, г

аз
ов

ог
о 

ко
н

де
н

са
та

.

23
 д

ек
аб

ря
 –

 П
ри

ка
з 

М
ин

ис
те

рс
тв

а 
пр

ос
ве

щ
ен

ия
 Р

ос
си

йс
ко

й 
Ф

ед
ер

ац
ии

 №
 1

01
4 

«О
б 

ут
ве

рж
де

ни
и 

ф
ед

ер
ал

ьн
ой

 о
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ой

 п
ро

гр
ам

м
ы

 с
ре

д-
не

го
 о

бщ
ег

о 
об

ра
зо

ва
ни

я»
. В

 н
её

 в
хо

дя
т 

н
ач

ал
ьн

ая
 в

ое
н

н
ая

 п
од

го
то

вк
а 

н
а 

О
Б

Ж
, а

 т
ак

ж
е 

та
ки

е 
те

м
ы

 у
ро

ко
в 

и
ст

ор
и

и
, к

ак
 в

хо
ж

де
н

и
е 

К
ры

м
а 

в 
со

ст
ав

 
Р

ос
си

и
; в

н
еш

н
яя

 п
ол

и
ти

ка
 с

тр
ан

ы
 и

 о
ка

за
н

и
е 

п
ом

ощ
и

 С
и

ри
и

; с
об

ы
ти

я 
н

а 
У

кр
аи
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Одновременно с реализацией этих ключе-
вых направлений государственной политики в 
условиях СВО активизируется деятельность по 
устранению от власти (в системе государствен-
ного управления, бизнесе, культуре) тех пред-
ставителей элитарных групп, которые не сумели 
или не захотели принять повестку СВО, изме-
нить свой образ жизни и свою деятельность...  
В этом смысле для либеральных элит наступило 
самое настоящее «смутное время». Так, после 24 
февраля 2022 г. состоялась отставка Советника 
Президента В. Юмашева20 (человека, которо-
го некоторые эксперты называли «идеологом 
Семьи»21 и «„мозгом” либерального клана»22); 
покинули страну бывшие вице-премьеры 
А. Чубайс23, А. Хлопонин24, А. Дворкович25, 
И. Клебанов26. 

Знаковые кадровые изменения произошли 
и в сфере культуры. Например, 29 июня 2022 г. 
с должности художественных руководителей 
были сняты К. Серебренников (театр им. Го-
голя), И. Райхельгауз (Школа современной  
пьесы), В. Рыжаков («Современник»). Ранее 
(16 мая 2022 г.) из числа лиц, которым при-

20 По данным РБК, Юмашев оставил пост примерно в конце апреля – начале мая 2022 года (источник: https://www.
rbc.ru/politics/30/05/2022/629507469a7947e575bb39cf).

21 «Музыка сфер»: зачем возвращается во власть Александр Волошин // Новые известия. 14.12.2019. URL: https://
newizv.ru/news/politics/14-12-2019/muzyka-sfer-zachem-vozvraschaetsya-vo-vlast-aleksandr-voloshin

22 Делягин М. Волошин вышел из тени – либеральный клан готовится к наступлению // ИА Реалист. 18.12.2019.
23 Бывший глава «Роснано» А. Чубайс был замечен в Турции 23 марта 2022 г, на следующий день после того как нынеш-

ний глава «Роснано» С. Куликов подал заявление в Генпрокуратуру с просьбой проверить работу госкорпорации за период 
с 2010 по 2020 год (источник: https://www.kp.ru/daily/27380.5/4574001/).

24 Первые сообщения об эмиграции из России появились в апреле 2022 года (источник: https://regcomment.ru/regions/
altai/pokinul-stranu-i-brosil-komandu-pochemu-hloponin-mozhet-isportit-kareru-ryadu-gubernatorov/).

25 Бывший вице-премьер РФ А. Дворкович подал в отставку с поста председателя фонда «Сколково» в марте 2022 года, 
после того как дал резонансное интервью американскому изданию «Mother Jones», в котором выступил с критикой спец-
операции (источник: https://www.business-gazeta.ru/article/543843). Об эмиграции не заявлял, но, по сообщениям различных 
Telegram-каналов, проживает в Израиле (источник: https://sibkray.ru/news/2127/954638/).

26 В мае 2022 года Госдума приняла протокольное поручение комитету по безопасности и противодействию коррупции 
запросить в ФСБ, Генпрокуратуре, Следственном комитете и в правительстве информацию о достоверности сведений о 
выезде из РФ лиц с доступом к гостайне, а также о правомерности такого отъезда в условиях специальной военной операции 
на Украине. В данном документе упоминался И. Клебанов (источник: https://www.tek-all.ru/news/id8811-gde-zhivet-chlen-
soveta-direktorov-pao-transneft-ilya-klebanov/).

27 Кудрин подал в отставку // Завтра. 29.11.2022. URL: https://zavtra.ru/events/kudrin_podal_v_otstavku
28 Бывший гендиректор входившей в Группу «Сумма» компании «Интэкс» Артур Максидов и бывший директор АО 

«Объединённая зерновая компания» Сергей Поляков получили по 12 лет колонии, экс-начальник департамента эконо-
мической безопасности ОЗК Роман Грибанов получил 10 лет колонии общего режима и штраф в 1 млн руб., гендиректор 
предприятия «Энергия-М» Юрий Петров получил 7 лет колонии общего режима и штраф в 700 тыс. руб. Кто-то находится 
вне пределов досягаемости российского правосудия; это, скажем, бывший директор оборонного Подольского электроме-
ханического завода Мурман Закарадзе (экс-адъютант замминистра обороны РФ; сбежал в Грузию) и бывший совладелец 
литовского банка Snoras Давид Каплан (экс-исполнительный директор ООО «Стройновация», экс-председатель совета 
директоров ООО «Интэкс», сооснователь магомедовского благотворительного фонда «ПЕРИ», экс-директор по развитию 
Международной шахматной федерации и экс-директор представительства ФИДЕ в РФ, экс-член крайне жестокой банды 
«Вильнюсская бригада» под кличкой «Додик»; сбежал в Израиль).

29 Иванов А. Приговор: длительные сроки для братьев Магомедовых // Завтра. 02.12.2022. URL: https://zavtra.ru/events/
prigovor_dlitel_nie_sroki_dlya_brat_ev_magomedovih

суждена премия правительства Российской 
Федерации 2021 года в области культуры, был 
исключен бывший художественный руководи-
тель Театра им. Вахтангова Р. Туминас.

В последние месяцы этот перечень попол-
нился новыми фамилиями: 

 9 29 ноября 2022 года о своей отставке  
с поста Главы Счетной палаты РФ объявил  
А. Кудрин – как пишут эксперты, «идеолог  
системных либералов» и «один из ключевых 
эмиссаров глобальщины в РФ»27; 

 9 1 декабря был вынесен приговор бизнес-
менам братьям Магомедовым, а вместе с ними –  
целому преступному сообществу крупных пред-
принимателей28, причем за братьев перед судом 
поручались такие люди, как миллиардер Г. Тим-
ченко, экс-глава Ингушетии Р. Аушев; смяг-
чить меру пресечения Зиявудину и Магомеду 
Магомедовым просил президент Российского 
союза промышленников и предпринимателей, 
президент Национального исследовательско-
го университета «Высшая школа экономики», 
член бюро Высшего совета партии «Единая 
Россия» А. Шохин29;

ОТ  ГЛАВНОГО  РЕДАКТОРА Ильин В.А., Морев М.В.

https://www.business-gazeta.ru/article/543843
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 В стране формируются контуры нового Общественного договора

 9 9 декабря был арестован начальник 
управления по противодействию коррупции 
Федеральной таможенной службы России  
Д. Мурышов: «главный антикоррупционер и 
ближайшая креатура руководителя ФТС РФ 
Владимира Булавина» по версии следствия по-
лучил три взятки на общую сумму в несколь-
ко десятков миллионов рублей (и готовился 
к получению ещё одной) через посредников- 
подчинённых30.

С точки зрения формирования предпосы-
лок для будущего Общественного договора важ-
ное значение имеет тот факт, что в условиях 
СВО получила развитие статья В.В. Пути-
на «Россия на рубеже тысячелетий» (1999 г.).  
По сути, её основные идеи, «вызревая» на про-
тяжении почти 25 лет, были конкретизированы 
в Указе Президента № 809 от 09.11.2022 «Об 
утверждении Основ государственной политики 
по сохранению и укреплению традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей», 
которые существенно (с 4 до 17) расширяют 
перечень традиционных ценностей как «нрав-
ственных ориентиров, формирующих мировоз-
зрение граждан» (п. 4). Согласно Основам..., к 
ним относятся «жизнь, достоинство, права и 
свободы человека, патриотизм, гражданствен-
ность, служение Отечеству и ответственность 
за его судьбу, высокие нравственные идеалы, 
крепкая семья, созидательный труд, приоритет 
духовного над материальным, гуманизм, ми-
лосердие, справедливость, коллективизм, вза-
имопомощь и взаимоуважение, историческая 
память и преемственность поколений, единство 
народов России» (п. 5; вкладка 2).

Следует также отметить, что в Указе Пре-
зидента № 809 зафиксированы цели государ-
ственной политики по сохранению и укрепле-
нию традиционных ценностей («сохранение и 
укрепление традиционных ценностей, проти-
водействие распространению деструктивной 
идеологии, формирование на международной 
арене образа Российского государства как 
хранителя и защитника традиционных обще-

человеческих духовно-нравственных ценно-
стей» (п. 23)). По сути, они представляют собой  
основные направления практической реализа-
ции «Российской идеи», о которой В.В. Путин 
писал в 1999 году.

В целом можно отметить: несмотря на то, что 
говорить непосредственно о формировании в 
стране нового Общественного договора можно 
будет только после окончания специальной во-
енной операции, управленческие решения органов 
власти уже сейчас, в условиях СВО, задают соот-
ветствующий вектор изменений в обществе; идёт 
работа на будущее. 

Результаты этой работы проявляются во вто-
ром «контуре» нового Общественного договора –  
в консолидированной поддержке обществом гла-
вы государства и в оценках эффективности госу-
дарственного управления.

Второй «контур» – динамика общественного 
мнения

Как показывают результаты социологиче-
ских измерений, в обществе отмечается консо-
лидированная поддержка деятельности главы 
государства. По данным ВЦИОМ, в среднем по 
России за период проведения СВО (с февраля 
по декабрь 2022 г.) доля положительных оце-
нок деятельности Президента РФ увеличилась  
на 9 п. п. (с 65 до 74%); отрицательных – сокра-
тилась на 8 п. п. (с 24 до 16%). Для сравнения, 
за аналогичный период 2021 года доли положи-
тельных и отрицательных оценок деятельности 
главы государства фактически не изменились 
(61 и 28% соответственно).

Аналогичную динамику демонстрируют и 
данные мониторинга общественного мнения 
ВолНЦ РАН, который проводится на террито-
рии Вологодской области. С февраля по де-
кабрь 2022 года доля положительных оценок де-
ятельности Президента увеличилась на 12 п. п. 
(с 48 до 60%); отрицательных – снизилась на 
8 п. п. (с 33 до 25%). За аналогичный период 
предыдущего года уровень одобрения работы 
главы государства фактически не изменился 
(50–51%; табл. 1).

30 Начальника антикоррупционного управления ФТС РФ арестовали по обвинению в коррупции // Завтра. 
10.12.2022. URL: https://zavtra.ru/events/nachal_nika_antikorruptcionnogo_upravleniya_fts_arestovali_po_obvineniyu_v_
korruptcii
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31 Ильин В.А., Морев М.В. (2022). Специальная военная операция выявляет новые черты гражданского общества 
// Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. Т. 15. № 5. С. 9.

32 Выступление Министра обороны РФ С. Шойгу на расширенном заседании коллегии Министерства обо-
роны РФ 21 декабря 2022 г. // Официальный сайт Президента РФ. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/
transcripts/70159

Кроме поддержки политического курса, 
реализуемого главой государства, в условиях 
СВО (как мы отмечали в предыдущей статье31) 
формируются новые черты гражданского 
общества: «не дожидаясь повесток, более 20 
тысяч человек поступили в войска в качестве 
добровольцев...; движение «Юнармия» охва-
тило все регионы России и объединило более 
1251 тысячи детей и подростков; во взаимо-
действии с органами власти субъектов Рос-
сийской Федерации продолжена работа по 
развитию сети учебно-методических центров 
военно-патриотического воспитания молодё-
жи «Авангард». В 2022 году открыто 20 регио-
нальных центров и 25 городских – в городах с 
населением свыше 100 тысяч человек. Всего 
в 88 центрах «Авангард» прошли подготовку 
более 150 тысяч старшеклассников»32.

Немаловажен и тот факт, что в условиях 
СВО и принимаемых государством политиче-
ских решений в российском обществе форми-
руются определенные представления об образе 
будущего страны. Так, по данным общерос-
сийских исследований Института социологии 
ФНИСЦ РАН (ИС ФНИСЦ РАН), основными, 
наиболее желаемыми характеристиками образа 

будущего России, по мнению граждан, явля-
ются «социальная справедливость» (несмотря 
на то, что с 2021 по 2022 год доля разделяющих 
это мнение уменьшилась на 4 п. п., с 51 до 47%), 
«сильная власть» (рост по сравнению с 2021 го-
дом на 9 п. п., с 31 до 40%), «соблюдение прав 
человека» (снижение на 2 п. п., с 41 до 39%), 
«традиционные ценности» (рост по сравнению 
с 2021 годом на 6 п. п., с 33 до 39%; табл. 2).

По данным мониторинга ВолНЦ РАН, за 
последние 20 лет (с 2000 по 2022 год) значи-
тельно увеличилась доля людей, которые счи-
тают, что объединяющими страну идеями 
должны стать «единение народов России» 
(на 29 п. п., с 23 до 52%), «укрепление России 
как правового государства» (на 17 п. п., с 22 
до 39%), «объединение народов для решения 
глобальных проб лем» (на 18 п. п., с 8 до 26%), 
«возвращение к социалистическим идеалам и 
ценностям» (на 13 п. п., с 7 до 20%). Причем 
важно отметить, что за этот же период суще-
ственно уменьшилась доля затруднившихся 
ответить на данный вопрос (на 11 п. п., с 32 до 
21%), то есть люди стали более уверенными 
в своем выборе основных векторов развития 
страны (табл. 3).

Таблица 1. Динамика оценок деятельности Президента РФ в феврале – декабре 
2021–2022 гг. по данным ВЦИОМ и ВолНЦ РАН, % от числа опрошенных

Варианты ответов
Февр.
2021 г.

Дек.
2021 г.

Изменение  
(+/-), п. п.

Февр.
2022 г.

Дек.
2022 г.

Изменение  
(+/-), п. п.

Данные ВЦИОМ (в среднем по стране)*

Доля положительных оценок 61,4 60,6 -1 65,4 74,2 +9

Доля отрицательных оценок 28,7 28,4 0 23,9 15,5 -8

Данные ВолНЦ РАН (по Вологодской области)**

Доля положительных оценок 50,1 50,6 +1 48,0 59,5 +12

Доля отрицательных оценок 30,9 33,8 +3 32,9 25,1 -8

* Формулировка вопроса «Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность Президента РФ?». Метод исследования – теле-
фонный опрос. За декабрь 2022 года представлены средние данные за 2 опроса (от 04.12.2022 и 11.12.2022).
Источник: Рейтинги. Деятельность государственных институтов. URL: https://wciom.ru/ratings/dejatelnost-gosudarstvennykh-insti-
tutov/
** Формулировка вопроса: «Как Вы оцениваете в настоящее время деятельность Президента РФ?». Метод опроса – анкетирова-
ние по месту жительства респондентов.
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Таким образом, социологические исследова-
ния, являющиеся главным инструментом для из-
мерения «температуры» общества и динамики 
социальных настроений, убедительно показыва-
ют, что большинство населения страны поддер-
живает активную борьбу России за достижение 
полного национального суверенитета, и более 
того – решения, принимаемые органами власти 

в ответ на вызовы, возникающие по ходу СВО, 
меняют общество, консолидируют различные 
слои населения вокруг таких понятий, как «тра-
диционные ценности», «социальная справедли-
вость», «сильное государство», «национальная 
культура» и т. д. Всё это, безусловно, является 
одним из контуров будущего нового Обществен-
ного договора.

Таблица 2. Желаемый образ будущего России в массовом сознании 
россиян (данные ИС РАН в целом по стране)*, %

Вариант ответа 2021 г. 2022 г.
Изменение (+/-)
2022 г. к 2021 г.

Страна, в которой обеспечивается социальная справедливость 51 47 -4

Страна, в которой существует сильная власть, обеспечивающая в ней по-
рядок и развитие

31 40 +9

Страна, в которой обеспечиваются права человека, демократия, свобода 
самовыражения личности

41 39 -2

Страна, сохранившая национальные традиции, моральные и религиозные 
ценности

33 39 +6

Великая держава мира, объединяющая разные народы 27 35 +8
Страна со свободным рынком, частной собственностью, минимумом 
вмешательства государства в экономику

16 21 +5

Страна, в которой ограничиваются социальные неравенства и социальное 
расслоение

20 17 -3

Активный партнер Запада 15 14 -1
Страна в первую очередь для русских (русское национальное государство) 12 8 -4
* Допускалось более 3-х ответов; ранжировано по данным на 2022 г. 
Источник: Российское общество в условиях новых вызовов и угроз (контекст социологической диагностики). Информационно-
аналитический доклад ИС РАН. Москва 2022. С. 187.

Таблица 3. Представления населения региона об идее объединения российского общества 
(данные ВолНЦ РАН по Вологодской области), % от числа опрошенных

Вариант ответа 2000 г. 2022 г.
Изменение (+/-),
2022 г. к 2021 г.

Идея единения народов России в целях ее возрождения как великой  
державы

22,6 51,9 +29

Идея укрепления России как правового государства 22,1 38,5 +16

Идея объединения народов для решения глобальных проблем, стоящих 
перед человечеством

7,8 25,9 +18

Возвращение к социалистическим идеалам и ценностям 6,6 20,1 +14

Идея объединения всех славянских народов 5 18,2 +13
Идея противостояния Западу, опоры на собственные силы 3,2 12,1 +9
Идея индивидуальной свободы, приоритета интересов личности над 
интересами государства

3,9 9 +5

Идея национальной уникальности, особой исторической миссии русского 
народа

2,3 6,7 +4

Идея сближения с Западом, вхождения России в общеевропейский дом 3,9 3 -1
Идея очищения общества через православную веру 4,1 2,7 -1
Другая идея 0,2 3,2 +3
Затрудняюсь ответить 31,9 20,5 -11
Ранжировано по данным на 2022 год. Формулировка вопроса: «Какая идея, на Ваш взгляд, способна объединить наше общество?».
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Проявляется и третий «контур». Он заклю-
чается в постановке вопроса о необходимости 
подготовки нового Общественного договора со 
стороны экспертного сообщества.

В экспертной среде возникают практиче-
ские предложения по формулированию и об-
суждению конкретных пунктов нового Обще-
ственного договора. Так, например, по мнению 
Е.В. Балацкого, его основами могут стать33:

 9 новая идеология; 
 9 определение экономического строя 

страны; 
 9 обеспечение профессиональных соци-

альных лифтов и персональной ответственно-
сти; 

 9 интеграция Банка России в общую си-
стему государственного управления (Банк Рос-
сии должен стать полноценным элементом 
национальной системы экономического ре-
гулирования и не действовать вразрез с инте-
ресами национального производителя);

 9 дебюрократизация экономики (требует-
ся борьба со всеми видами бюрократии, при-
чем это должно стать общенациональной за-
дачей);

 9 борьба с крайними формами неравен-
ства (борьба с крайними формами нера- 
венства должна дополняться системой  
народного капитализма, когда в качестве 
собственников государственных и частных 
предприятий привлекается максимально 
большая часть населения);

 9 прекращение неконтролируемой имми-
грации (игнорирование интересов коренных 
представителей рынка труда и русской куль-
туры может привести к вспышкам насилия 
и потере контроля властей над ситуацией);

 9 введение ответственности за политиче-
ский саботаж (СВО России на Украине по-
родила новое для страны явление – массовую 

эмиграцию публичных фигур, которые из-за 
рубежа продолжили антиправительственную 
пропаганду; подавляющая часть населения 
оказалась возмущена таким поведением ука-
занных лиц, в связи с чем в обществе сфор-
мировался запрос на справедливое наказание 
людей, покинувших в тяжелое время страну 
и принявших сторону врага).

Менее конкретными, но все-таки важными 
с точки зрения формирования предпосылок но-
вого Общественного договора являются пред-
ложения А.Г. Дугина по формированию в Рос-
сии «самобытной идеологии»34, основными 
чертами которой выступают:

 9 резкое расхождение с либеральной  
демократией, которую коллективный Запад 
стремится навязать всему человечеству...  
представляет собой альтернативную модель  
социально-политической системы; 

 9 преемственность в русской истории 
того, что является культурными и идеологиче-
скими константами (как в традиционном обще-
стве, так и в советское время); 

 9 несовпадение ни с одной прежней идео-
логией, каждая из которых исторически огра-
ничена, но предлагает самобытный и ориги-
нальный синтез того, что в каждой из них было 
наиболее существенным; 

 9 приглашение всех граждан России к 
свободному творческому построению по-
настоящему справедливого, духовного, чест-
ного нравственного общества по ту сторону 
узких догм и искусственной аксиоматики —  
в каком-то смысле это открытая идеология, 
нацеленная в будущее; 

 9 раскрытие сути цивилизационной осо-
бенности России и диалог с другими цивилиза-
циями в контексте многополярного уклада.

33 Балацкий Е.В., Екимова Н.А. (2022). Общественный договор в России: до и после 2022 года // Journal of Institutional 
Studies. № 14 (3). С. 74–90.

34 Дугин А.Г. Указ № 809. Основание суверенной идеологии положено: 14 пунктов суверенной идеологии России 
// Официальный сайт Изборского клуба. 02.12.2022. URL: https://izborsk-club.ru/23617
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35 Балацкий Е.В. (2022). Россия в эпицентре геополитической турбулентности: признаки будущего доминирования 
// Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. Т. 15. № 5. С. 51.

36 Интервью Президента РФ В. Путина в программе «Москва. Кремль. Путин» // РТР. 09.05.2020. URL: https://tass.
ru/obschestvo/8438743

37 Статья 13, п. 2 Конституции РФ: «Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или 
обязательной» / Конституция РФ с поправками от 1 июля 2020 г. // Официальный сайт Президента РФ. URL: http://
www.kremlin.ru/acts/constitution/item#chapter_start

38 Например, ведение запрета на иностранное гражданство и вид на жительство для Председателя Правительства, 
министров и глав федеральных органов, губернаторов, сенаторов, депутатов и судей; усиление взаимодействия между 
государственными и муниципальными органами власти; введение в Конституцию положения о Государственном 
совете; право Государственной думы утверждать председателя правительства, а также по его представлению — всех 
его заместителей и федеральных министров; «обнуление» президентских сроков; Президент РФ получает право лично 
назначать и отстранять от должности федеральных министров (ст. 112), может отправить Председателя Правительства 
в отставку (ст. 83, пункт «а») и т. д.

Таким образом, в условиях возросших угроз 
национальной безопасности, сопровождающих 
период проведения специальной военной опе-
рации и, по факту, период открытой борьбы 
России за достижение полного национально-
го суверенитета, можно говорить о формиро-
вании, как минимум, трех контуров будущего 
Общественного договора – связанных непо-
средственно с деятельностью государства; с 
изменениями, происходящими под влияни-
ем конкретных управленческих решений; и с 
запросом (конкретными предложениями) на 
новый Общественный договор со стороны экс-
пертного сообщества.

Однако само наличие определенных конту-
ров не гарантирует того, что они станут систе-
мой. Существует ряд весьма значимых обстоя-
тельств, которые препятствуют этому.

Во-первых, пока что остаются не достигнуты-
ми цели СВО, а без этого невозможен ни новый 
Общественный договор внутри страны, ни от-
ношение к России как к полноценному, суве-
ренному геополитическому партнеру на меж-
дународной политической арене. При этом 
можно согласиться с экспертами, отмечающи-
ми, что «никакой предопределенности в буду-
щем России нет и быть не может»35; всё зависит 
от нас.

Во-вторых, для претворения в жизнь пун-
ктов нового Общественного договора, форму-
лируемого экспертами, а также для реального 
воплощения основных критериев образа буду-
щего, формулируемых российским обществом, 
пока что создано недостаточно конкретных орга-
низационных механизмов и инструментов, что, в 
частности, видно по эффективности достиже-
ния целей, заявленных В.В. Путиным в 1999 

году в статье «Россия на рубеже тысячелетий» –  
триада «Российская идея», «Сильное государ-
ство», «Эффективная экономика», которые 
Президент обозначил как «контуры долгосроч-
ной стратегии, призванной... создать предпо-
сылки быстрого и устойчивого экономического 
и социального развития страны». Например:

 9 О необходимости и сути «Российской 
идеи» в последние годы говорят многие экс-
перты (А. Дугин, Н. Стариков, С. Сулакшин, 
А. Фурсов и др.). Своё понимание «Российской 
идеи» излагал и сам Президент, когда говорил о 
том, что «национальная идея России заключа-
ется в патриотизме, думаю, тут ничего другого 
не может быть... Но патриотизм не должен быть 
квасным, затхлым и кислым. Патриотизм за-
ключается в том, чтобы посвятить себя разви-
тию страны, ее движению вперед»36.

Однако в Конституции РФ по-прежнему 
сохраняется запрет на государственную идео-
логию37, и это препятствует переходу «Россий-
ской идеи» на новый уровень – на уровень её 
четкой формулировки на государственном 
уровне и доведения до понимания и однознач-
ного толкования широкими слоями российско-
го общества.

За последние 20 лет многое было сделано 
для реализации такого элемента, как «Сильное 
государство» («сильная государственная 
власть»). Особенно это касается поправок к 
Конституции 2020 года, многие из которых на-
целены именно на укрепление в России власт-
ной иерархии38. 

По сути, вся выстроенная Президентом РФ 
система государственного управления носит 
централизованный характер, в которой лично 
В.В. Путин играет роль «главного арбитра». 

ОТ  ГЛАВНОГО  РЕДАКТОРА Ильин В.А., Морев М.В.
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При этом необходимо подчеркнуть, что 
«кредит доверия», который общество регулярно 
«выдавало» лично Президенту и партии власти 
на президентских (табл. 4) и парламентских 
(табл. 5) выборах, а также итоги общероссий-

ского голосования по поправкам к Консти-
туции, показавшие, что 79% населения под-
держивают закрепление в Основном законе 
страны традиционных духовно-нравственных 
ценностей и укрепление организационных ос-
нов системы государственного управления (в 
том числе в виде усиления полномочий главы 
государства; рис. 1), позволяют говорить о том, 
что заявленный Президентом в 1999 году курс 
на усиление власти получил поддержку в рос-
сийском обществе.

В кризисные моменты такая система «руч-
ного управления» государством играет значи-
тельную позитивную роль. Так, например, в 
2020 году на фоне форс-мажорных, можно 
сказать, экстремальных условий, вызванных 
первыми «волнами» пандемии коронавируса, 
централизованный характер системы государ-
ственного управления позволил ей адаптиро-
ваться к новым вызовам: изменился кадро-
вый состав Правительства РФ; фактически в 
ежедневном режиме (в том числе при личном 
участии Президента) стали проводиться опе-
ративные совещания и приниматься конкрет-
ные решения по реализации сложных задач; в 
борьбе с коронавирусом и поддержании соци-
ально-экономической ситуации значительно 
повысилась роль руководителей субъектов РФ.

Таблица 4. Доля россиян, проголосовавших 
за В.В. Путина на выборах Президента 

РФ в период с 2000 по 2018 год

Выборы 
Президента 

РФ

26 марта 
2000 г.

14 марта 
2004 г.

4 марта 
2012 г.

18 марта 
2018 г.

млн чел. 39,74 49,56 45,6 56,4

% от явки 52,94 71,31 63,60 76,69

Источник: данные Центральной избирательной комиссии РФ.

Таблица 5. Доля россиян, проголосовавших  
за «Единую Россию» на выборах в Государственную 

Думу РФ в период с 2003 по 2021 год

Выборы  
в Государ-
ственную 
Думу РФ

7 дек.
2003 г.

2 дек.
2007 г.

4 дек.
2011 г.

18 сент.
2016 г.

19 сент.
2021 г.

млн чел. 22,78 44,71 32,37 28,53 28,06

% от явки 37,56 64,30 49,31 54,20 49,82

Источник: данные Центральной избирательной комиссии РФ.

Рис. 1. Результаты общероссийского голосования по поправкам 
к Конституции (25 июня – 1 июля 2020 г.).

Формулировка вопроса: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?»

Источник: данные Центральной избирательной комиссии РФ.
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39 Например:
7 июня 2022 г. были внесены поправки в Закон об использовании средств пенсионных накоплений ликвидируемых 

негосударственных пенсионных фондов (НПФ), оставшихся после расчетов с кредиторами. Как отметили эксперты, 
«фундаментальный смысл внесенный поправок прост: Президент России в финансовой сфере может все... либералы 
всех мастей формально остаются на своих местах, но их реальные возможности сведены к оперативному, тактическому, 
рутинному управлению... реальная власть в сфере финансов перейдет профессионалам, которые не видны в админи-
страции президента (она уже давно не занимается экономикой), но совершенно очевидны в правительстве Мишустина» 
(источник: Премьер Мишустин обеспечил юридические рамки обеспечения финансовой стабильности и комплексной 
модернизации // Официальный сайт М. Делягина. 13.06.2022. URL: https://delyagin.ru/articles/183-sobytija/102696-prem-
er-mishustin-obespechil-juridicheskie-ramki-obespechenija-finansovoy-stabil-nosti-i-kompleksnoy-modernizatsii).

4 ноября был подписан закон, направленный на совершенствование законодательства о государственной граж-
данской службе. Закон предоставляет возможность продления сверх предельного возраста в 65 лет и до 70 лет срока 
гражданской службы для руководителей из главной группы должностей в федеральных ведомствах, подчиненных 
Правительству РФ.

21 ноября подписан закон о смягчении бюджетного правила на 2023–2024 годы, согласно которому кабмин сможет 
принимать решения о предоставлении в 2023 году госгарантий РФ, не предусмотренных программами таких гарантий, 
причем в порядке и на условиях, которые сам и установит (источник: Путин подписал указ о смягчении бюджетного 
правила на 2023–2024 годы // РИА-новости. 21.11.2022. URL: https://ria.ru/20221121/byudzhet-1833112507.html) и др.

40 Выступление Президента РФ на встрече с избранными главами регионов // Официальный сайт Президента РФ. 
10.10.2022. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/69567

41 Родин И. Путин вводит Россию в полувоенное положение // Независимая газета. 19.10.2022. URL: https://www.
ng.ru/politics/2022-10-19/3_8569_securitycouncil.html

42 См., например: 
Ильин В.А., Морев М.В. (2018). «…А самое главное – в России не будет нищих». «Капитализм для своих» – клю-

чевая проблема национальной безопасности // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 
Т. 11. № 2. С. 9–23; Ильин В.А., Морев М.В. (2020). Российская государственность в условиях угрозы «истления элит» 
// Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. Т. 13. № 6. С. 24–53; Ильин В.А., Морев М.В. 
(2022). Трудная дорога после рубикона // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. Т. 15. 
№ 3. С. 9–41.

Как отметили эксперты, «заниматься моби-
лизацией государства на спецоперацию пору-
чено Координационному совету во главе с пре-
мьером Михаилом Мишустиным. Губернаторы 
тоже усиливают свои полномочия – и тем самым 
Владимир Путин повторяет схему разделе-
ния ответственности, использованную в ходе 
борьбы с ковидом»41.

Этот опыт во многом воспроизводится и в 
условиях 2022 года. Так, за время проведения 
спецоперации: 

 9 был принят ряд законов, направленных 
на усиление полномочий Правительства РФ39;

 9 после выявленной в ходе частичной мо-
билизации «бестолковщины»40 21 октября 2022 
года был создан Координационный совет при 
Правительстве по обеспечению потребностей 
Вооружённых сил Российской Федерации, дру-
гих войск, воинских формирований и органов 
(причем председателем Координационного со-
вета является Председатель Правительства РФ, 
а состав Координационного совета утверждает-
ся лично Президентом);

 9 Указом «О мерах, осуществляемых в 
субъектах Российской Федерации в связи с Ука-
зом Президента Российской Федерации от 19 
октября 2022 г. № 756» руководители субъектов 
РФ получили дополнительные полномочия по 
принятию решений о проведении отдельных 
мероприятий по территориальной и граждан-
ской обороне, мероприятий по защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также 
полномочия по реализации мер для удовлетво-
рения потребностей Вооруженных сил.

И, тем не менее, сложно говорить о «силь-
ном государстве» в России при наличии во вла-
сти значительной части либеральных элит, за-
нимающих самые разные (в том числе высокие) 
посты в системе государственного управления. 
В предыдущих статьях мы неоднократно при-
водили конкретные примеры того, как взра-
щенные в условиях либеральной идеологии 
чиновники разных мастей (от федеральных 
министров до государственных служащих  
муниципального уровня) демонстрируют 
свою способность переступить юридические и  
морально-нравственные законы ради достиже-
ния личной выгоды42.

ОТ  ГЛАВНОГО  РЕДАКТОРА Ильин В.А., Морев М.В.
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Реальная жизнь и сегодня, в период прове-
дения СВО, показывает, что многие представи-
тели властвующих элит по-прежнему продол-
жают вести себя «по-старинке»; так, как 
привыкли себя вести в эпоху уже очевидно 
уходящего либерального 30-летия; принимать 
такие решения, которые в новых условиях 
вызывают лишь возмущение широких слоев  
населения43.

Мягко говоря, не в пользу «сильного госу-
дарства» звучат и некоторые сообщения с кри-
тикой управленческих решений, принимаемых 
органами власти44, а также противоречащие 
представлениям общественности о звездах шоу-
бизнеса, уехавших из страны после начала СВО, 
высказывания некоторых представителей элит, 
включая людей из Администрации Президента 
и членов их семей45.

43 См, например:
1. История российского гимнаста И. Куляка (май 2022 г.), который за публичную поддержку спецоперации был отстранен 

российскими чиновниками от участия в национальных соревнованиях на 1 год. «Если мы разрешим Куляку выступать, то 
могут быть наложены санкции на всю федерацию», – заявила старший тренер сборной России по спортивной гимнастике 
Валентина Родионенко (источник: Сошенко А. Спортивные чиновники: как козлы за морковкой // Завтра. 12.07.2022. 
URL: https://zavtra.ru/blogs/sportivnie_chinovniki_kak_kozli_za_morkovkoj). Официальное решение гласит: «В соответствии 
с решением дисциплинарной комиссии Фонда гимнастической этики (GEF) от 17 мая 2022 года Ивану Куляку не раз-
решается участвовать в мероприятиях, проводимых под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG), а также 
в соревнованиях, организованных аффилированной федерацией – членом FIG, в течение одного года с даты вынесения 
данного решения» (источник: https://aif.ru/sport/dvazhdy_nakazannyy_za_z_gimnastu_kulyaku_zapretili_vystupat_v_rossii)

2. Дело независимого депутата горсовета Новосибирска Х. Пироговой (июль 2022 г.), которая неэтично высказыва-
лась в адрес погибших в ходе спецоперации военнослужащих, после чего на неё было возбуждено уголовное дело. 25 июля 
Пирогова должна была прийти на допрос, но вместо этого уехала из России в Казахстан, а затем в Грузию. С 4 августа 
объявлена в международный розыск (источник: https://www.om1.ru/news/society/290711-svadba_kleveta_vzjatki__top-5_
gromkikh_politicheskikh_skandalov_novosibirska_v_2022_godu/).

3. Скандал с продажей книги «Лето в пионерском лагере», которая содержит явную пропаганду ЛГБТ (резкая критика 
по этому поводу шла со стороны З. Прилепина, Н. Михалкова, депутатов Гос. Думы А. Балберова, В. Милонова, уполно-
моченного по правам ребенка в Московской области К. Мишоновой и др.), однако после проведения соответствующей 
проверки Роскомнадзор пояснил: «Раз книга маркирована как «18+», значит, ее оборот не нарушает закон «О защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (источник: https://iz.ru/1375659/ekaterina-korinenko/lvpg-
tematika-roskomnadzor-proveril-roman-leto-v-pionerskom-galstuke).

Тем не менее, Роскомнадзор предложил Российскому книжному союзу изъять из продажи художественные произ-
ведения о нетрадиционных любовных отношениях среди детей (источник: https://news.rambler.ru/community/49235259-
dilogiya-leto-v-pionerskom-galstuke-ostaetsya-v-prodazhe-posle-preduprezhdeniya-roskomnadzora/), а в настоящее время тираж 
книги массово изымается из интернет-магазинов (источник: https://www.kommersant.ru/doc/5707669) и с книжных полок 
многих регионов России (источники: https://bel.ru/news/2022-12-08/vot-i-konchilos-leto-kniga-o-geyah-pionerah-bolshe-ne-
prodayotsya-v-belgorode-2610787; https://msk1.ru/text/business/2022/11/26/71848241/ и др.). В Хабаровске весь имеющийся 
тираж книги скупила и уничтожила общественная организация «Совет отцов» (источник: https://news.ru/regions/ya-schastliv-
eto-delat-v-habarovske-unichtozhili-knigi-s-lgbt-propagandoj/).

4. Скандал на ярмарке интеллектуальной литературы «Non/fictio№24» (ноябрь 2022 г.). В участии в одном из главных 
событий книжного мира России, которое традиционно собирает сотни авторов и десятки тысяч посетителей, первоначально 
отказали ряду писателей и поэтов, пишущих о Донбассе (И. Караулову, О. Старушко, А. Гаспаряну, поэтессе и члену Союза 
писателей ДНР А. Ревякиной и др.). Решение совета вызвало шквал критики в адрес организаторов, и сразу после скандала 
они внесли изменения в график работы ярмарки и сообщили, что никакой проблемы нет (источники: https://dailystorm.
ru/kultura/patrioticheskie-pisateli-otvoevali-pravo-na-uchastie-v-knizhnoy-yarmarke-non-fictiono24)

44 См., например: Сообщение ВЦИОМ, содержащее критику закона о запрете ЛГБТ-пропаганды (ноябрь 2022 г.). После 
того как Государственной Думой РФ был принят пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и трансген-
дерности, в телеграм-канале ВЦИОМ появилось сообщение, содержащее, в том числе, следующие строки (прямая цитата): 
«Теперь все „неправильные” в сексуальном отношении люди будут заниматься этим делом втихаря, как всегда (до последних 
30 лет) и было. А если не захотят скрываться – то просто уедут от нас туда, где скрываться не надо! Поэтому можно было бы 
назвать этот закон иначе: Закон о поощрении эмиграции. И если точнее – о поощрении эмиграции творческих людей. Ведь 
именно в этой сфере, как все мы прекрасно знаем, нетрадиционный секс, как и все вообще нетрадиционное, распространены 
гораздо шире. Ну а с другой стороны – зачем нам творческие люди, этот хваленый „креативный класс”? Одно беспокойство 
от них!» (источник: Иванов А. Каминг-аут ВЦИОМа? Ждём объяснений от руководства именитой госконторы // Завтра. 
03.12.2022. URL: https://zavtra.ru/events/kaming-aut_vtcioma_zhdyom_ob_yasnenij_ot_rukovodstva_imenitoj_goskontori). 2 дека-
бря с требованием разъяснения ситуации в своем телеграм-канале выступил Глава комитета Госдумы по информационной 
политике А. Хинштейн (источник: https://www.rbc.ru/politics/02/12/2022/638a2e3e9a7947024c7c7b95).

45 См., например: Пресс-секретарь Президента РФ Д. Песков назвал И. Урганта «большим патриотом», также в под-
держку шоумена выступила жена Д. Пескова Т. Навка: «Я очень уважаю Ивана и не должен он исчезать» (источник: Ива-
нов А. Супруга пресс-секретаря Президента РФ заявила о большом уважении к Ивану Урганту // Завтра. 19.12.2022. URL:  
https://zavtra.ru/events/supruga_press-sekretarya_prezidenta_rf_zayavila_o_bol_shom_uvazhenii_k_ivanu_urgantu).
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Таким образом, в реализации цели достиже-
ния «сильной власти» в России, о чем Прези-
дент РФ писал в 1999 году, пока что отмечаются 
достаточно противоречивые результаты.

 9 Как и в достижении задачи выстраи-
вания в России «эффективной экономики».  
С одной стороны, российской экономике уда-
лось преодолеть сложный период, связанный с 
острой фазой пандемии коронавируса (2020–
2021 гг.), сопровождавшийся, в том числе, мас-
штабными карантинными ограничениями по 
всей стране, финансовыми затратами на обе-
спечение нужд системы здравоохранения и т. д. 
Ей также удалось выстоять перед беспрецедент-
ным давлением экономических санкций кол-
лективного Запада, обрушившихся на Россию 
после 24 февраля 2022 г., что позволило Пре-
зиденту открыто заявить о том, что «стратегия 
экономического блицкрига не удалась»46.

С другой стороны, перенос сроков реали-
зации национальных проектов47, отсутствие 
ощутимых позитивных изменений в динамике 
уровня бедности и неравенства48, автономная 
от государства (и, соответственно, от целей 
национального развития) деятельность Цен-
трального банка РФ и по-прежнему существу-
ющая система «капитализма для своих»49 пока 
не позволяют говорить о том, что задача соз-
дания в России «эффективной экономики» 
реализована целиком и полностью. 

Таким образом, практика показывает, что рос-
сийская экономика способна мобилизоваться и 
отражать внешние «шоки», но без ощутимых и 
долгосрочных успехов в борьбе с бедностью и не-
равенством она не может считаться «столпом» 
российской государственности, основанной на 
новом Общественном договоре, в котором значи-
тельное место занимают социальные ценности и 
социальная справедливость.

Следует также отметить, что устойчивость 
нового Общественного договора, его жизне-
способность на протяжении десятилетий на-
прямую зависит от того, насколько в его не-
формальную структуру внедрен элемент про-
филактики от угрозы разрушения изнутри. Об 
этом наглядно свидетельствует исторический 
опыт распада СССР, когда, несмотря на впол-
не однозначное мнение большинства граждан 
страны (90% избирателей проголосовали за 
сохранение Советского Союза50), отдельными 
представителями властвующих элит (а именно 
С. Шушкевичем и В. Кебичем от Республи-
ки Беларусь, Б. Ельциным и Г. Бурбулисом от 
Российской Федерации (РСФСР), Л. Крав-
чуком и В. Фокиным от Украины) 8 декабря 
1991 г. всё-таки были подписаны «беловежские 
соглашения», в которых констатировалось, что 
«Союз ССР, как субъект международного права 
и геополитическая реальность, прекращает свое 
существование»51…

46 Выступление Президента РФ на совещании по экономическим вопросам 18.04.2022. URL: http://www.kremlin.
ru/events/president/transcripts/68228

47 Указ о национальных целях развития России до 2030 года. 21 июля 2020 г. // Официальный сайт Президента РФ. 
URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/63728

48 По данным Росстата, доля населения России с денежными доходами ниже величины прожиточного  
минимума с 2015 г. фактически не меняется и составляет 12–13% от общей численности населения: в 2015 г. – 13,4%, 
в 2020 г. – 12,1%, в 1 полугодии 2022 г. – 13,1% (источники: Официальная статистика. Уровень жизни / Федеральная 
служба государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/13397; Информационно-аналитические матери-
алы. Краткосрочные экономические показатели Российской Федерации – 2022 г. URL: https://gks.ru/bgd/regl/b22_02/
Main.htm).

Коэффициент фондов (показывающий, во сколько раз средний уровень денежных доходов 10% населения с самыми 
высокими доходами превышает средний уровень денежных доходов 10% населения с самыми низкими доходами) за 
аналогичный период снизился по стране с 15,5 до 14,1 раза: в 2015 г. – 15,5 раза, в 2020 г. – 14,4, в январе – сентябре 
2022 г. – 14,1 (источник: Социально-экономическое положение России: доклад / Федеральная служба государственной 
статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/compendium/document/50801)

49 Добреньков В.И., Исправникова Н.Р. (2013). Российская версия «капитализма для своих» // Вестник Москов-
ского университета. Серия 18. Социология и политология. № 3. С. 26–55.

50 Явка на Всесоюзный референдум о сохранении СССР 17 марта 1991 г. составила 97,8% (1233858 чел.). За сохра-
нение СССР проголосовало 89,8% избирателей (1107980 чел.); против – 9,2% (113283 чел.). Источник: Сообщение 
Центральной комиссии референдума СССР «Об итогах референдума СССР, состоявшегося 17 марта 1991 года». URL: 
https://www.gorby.ru/userfiles/file/referendum_rezultat.pdf

51 Текст соглашения о создании Содружества Независимых Государств 8 декабря 1991 г. // Виртуальная выставка 
к 1150-летию зарождения российской государственности. URL:  http://www.rusarchives.ru/statehood/10-12-soglashenie-
sng.shtml

ОТ  ГЛАВНОГО  РЕДАКТОРА Ильин В.А., Морев М.В.
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 В стране формируются контуры нового Общественного договора

О последующем рейдерском захвате власти 
и передаче за бесценок национального достоя-
ния и государственной собственности (природ-
ных ресурсов, хозяйствующих субъектов, фи-
нансовых капиталов и т. д.) в руки отдельных 
представителей экономических и политиче-
ских «элит» написано немало книг и статей. 
Главное в том, что и развал СССР, и последу-
ющее установление системы «олигархического  
капитализма» в стране осуществлялись весьма 
ограниченным количеством конкретных людей во 
власти, имена которых уже названы, а истори-
ческая оценка их действиям (по крайней мере 
в экспертном сообществе), по большому счету, 
дана – «национальное предательство, у которо-
го нет срока давности».

Российский социолог, член-корр. РАН  
Ж.Т. Тощенко дает следующую характеристику 
тем людям, которые стояли у истоков распада 
СССР, приведшего «к краху устоявшегося обра-
за жизни, пересмотру ориентаций и ценностей 
десятков миллионов людей... и разрыву посту-
пательного развития государства и общества»52:

 «…Они обладают специфическими ха-
рактеристиками, заключающимися, во-
первых, в том, что их поведение полностью 
(или значительно) не совпадает (и даже про-
тиворечит) с тем, что интересует и волнует на-
селение страны, во-вторых, предложением (и 
даже осуществлением) таких действий, кото-
рые как минимум можно назвать эпатажными 
(если не сказать еще определеннее и жестче), 
в-третьих, в специфических личных особен-
ностях...:

во-первых, многим из них присуще  
неуемное, неограниченное и даже патологиче-
ское стремление к обладанию властью. Власть 

для этих людей становится самоцелью, ради 
которой они готовы сменить идеологические 
позиции, шагать через трупы, друзей превра-
щать во врагов и наоборот.

Во-вторых, фантомным типам присуще 
явное или скрытое (недекларируемое) стрем-
ление к славе, известности, паблисити. Для 
этой категории людей важно быть на виду, 
претендовать на выражение общественного 
мнения, приоритетное слово в политике, на 
социальном поприще.

В-третьих, показателем фантомного типа 
личности выступает патологическая жажда 
богатства, ради которого осуществлялись раз-
личные махинации, организовывались не-
благовидные, а порой и преступные акции, 
использовались различные лазейки и про-
рехи в законодательстве, мобилизовывались 
личные и групповые связи. И если в осталь-
ном мире богатства добивались долголетней 
и упорной работой, то в постсоветской Рос-
сии были использованы разнообразные спо-
собы его достижения: создавались финансо-
вые пирамиды, организовывались ваучерные 
и залоговые аукционы, всемерно практико-
вались угрозы и насилие вплоть до физиче-
ского устранения конкурентов или просто 
стоящих на их пути людей, осуществлялись 
лжебанкротства, добывались неоправданные  
льготы.

И наконец, нельзя сбрасывать со счета и 
личностные характеристики – властолюбие, 
тщеславие, необузданные амбиции. Эти персо-
нажи легко меняли свои политические амбиции 
и пристрастия, активно использовали метод 
„надевания чужих масок”».

52 Тощенко Ж.Т. (2015). Фантомы российского общества. М.: Центр социального прогнозирования и маркетинга. 
С. 14, 64.
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53 См., например:
1. Политическое ничтожество // Правда. № 69. 2021. 2–5 июля.
2. Личины оборотней // Правда. № 93. 2021. 27–30 августа.
3. «Шоковый терапевт» Гайдар действовал безоглядно и беспощадно // Правда. № 20. 2022. 25–28 февраля.
4. Многие ли помнят, кто такой Бурбулис? // Правда. 2022. № 28. 18–21 марта.
5. Этот Козырев играл чужими козырями // Правда. 2022. № 40. 15–18 апреля.
6. Дьяволиада Березовского // Правда. № 64. 2022. 17–20 июня. 
7. Бездна предательства – Александр Яковлев // Правда. № 91. 2022. 19–22 августа.
8. Коварный нож в спину госбезопасности // Правда. № 106. 2022. 23–26 сентября.
9. Стал убийцей своей страны // Правда. № 108. 2022. 1–4 октября.
10. Собчак – самовлюбленный краснобай и позер // Правда. № 114. 2022. 15–18 октября.
11. Немцовы перещеголяли самого Хлестакова // Правда. № 132. 2022. 25–28 ноября.
54 Коварный нож в спину госбезопасности // Правда. № 106. 2022. 23–26 сентября.
55 Послание Президента РФ Федеральному Собранию 25.04.2005 // Официальный сайт Президента РФ. URL: 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/36354
56 О российских проектах документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США  

и НАТО // Официальный сайт Министерства иностранных дел РФ. URL: https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/
international_safety/1790809/

57 «Ультиматум Путина»: чем обернется для мира авантюра НАТО на Украине. URL: https://www.ntv.ru/
novosti/2648130/

В газете «Правда» под рубрикой «Личины 
оборотней»53 публикуются материалы интервью 
с автором монографии «Фантомы российского 
общества» Ж.Т. Тощенко с целью (как отмеча-
ют сами авторы рубрики) «рассмотреть персо-
нально историческую вину особенно одиозных 
предателей [Ельцина, Калугина, Яковлева, Соб-
чака, Немцова и др.], не имеющую срока дав-
ности... Если бы удалось предотвратить или 
вовремя остановить начавшийся разгром стра-
ны, официально поименованный горбачёвской 
„перестройкой” и ельцинскими „реформами”, 
великий Советский Союз отпраздновал бы в де-
кабре нынешнего года своё 100-летие. Однако 
замысел врагов социализма в роковом 1991-м 
был реализован. И колоссальную роль в этом, 
как народ наш всё более убеждается, сыграло 
предательство на высших этажах руководящих 
партийно-государственных органов...

Рукотворный характер нашей трагедии и её 
последствий сегодня уже должен быть ясен для 
всех. Ведь если вдуматься, и нынешняя военная 
операция на Украине – вынужденный результат 
предательских действий той самой „пятой ко-
лонны”, направленных на ликвидацию Советской 
державы. Вот почему нет срока давности у пре-
ступления, которое учинили Горбачёв, Ельцин, 
А.Н. Яковлев и иже с ними».

Тем не менее, с точки зрения перспектив фор-
мирования нового общественного договора прин-
ципиально важно, чтобы событиям 30-летней дав-
ности была дана критическая оценка именно на 

государственном уровне. И не только самому фак-
ту распада СССР (который Президент уже назвал 
«крупнейшей геополитической катастрофой XX 
века»55), но и тем людям, которые её устроили.

Ведь, по сути, именно распад СССР предо-
пределил дальнейшее развитие России в русле 
либерально-капиталистической парадигмы, что 
в конечном итоге привело её к вынужденной 
необходимости «с оружием в руках» отстаивать 
своё право на будущее и на сохранение нацио-
нального суверенитета; к появлению 17 дека-
бря 2021 г. официальных проектов документов 
МИД РФ с требованием обеспечения право-
вых гарантий безопасности со стороны США 
и НАТО56 (что на Западе назвали не иначе как 
«ультиматум Путина»57), а чуть позже (24 февра-
ля 2022 г.), когда стало очевидно, что все дипло-
матические возможности для обеспечения су-
веренного развития России сведены «к нулю», 
началась спецоперация – символ и реальный 

«...чёрные тени предательского прошлого 
витают в сегодняшней реальности, не спешат до 
конца исчезать. Проведение специальной воен-
ной операции требует более чёткого и острого 
подхода к оценке фигур, повинных во всём том, 
что пережил наш народ за последнее тридцати-
летие. Только оценив справедливо поведение 
губителей Советской державы, мы сможем вер-
нее идти в будущее»54.

ОТ  ГЛАВНОГО  РЕДАКТОРА Ильин В.А., Морев М.В.
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рубикон, обозначивший, что в своей борьбе за 
новый, суверенный и национально ориентиро-
ванный Общественный договор Россия пойдет 
до конца…

Другими словами, невозможно выстраивать 
новый Общественный договор без критической, 
полной и открытой оценки договора предыдущего 
(хотя бы для того, чтобы в будущем «не наступать 
на одни и те же грабли»), а этой оценки со сторо-
ны государства пока нет.

Таким образом, соглашаясь с экспертами в 
том, что без комплексных изменений внутри 
страны, без нового Общественного договора, 
определяющего ключевые критерии взаимо-
отношений общества и власти, достижение 
полного национального суверенитета России 
невозможно, следует отметить два тезиса.

1.  Наличие контуров нового Общественно-
го договора свидетельствует о том, что реализуе-
мый фактически с 1999 года курс национальной 
политики главы государства в конечном итоге 
способен обеспечить России достижение пол-
ного национального суверенитета, конкурен-
тоспособности и обретение своего, достойного 
российской культуре и истории, места в системе 
международных отношений в формирующейся 
на наших глазах геополитической реальности.

2.  Однако наличие многих факторов (внеш-
них и внутренних), которые препятствуют даль-
нейшему развитию отдельных, пока что разроз-
ненных элементов нового Общественного 
договора, свидетельствует о том, что правильный 
курс реализуется недостаточными темпами. 

В настоящее время Президенту приходится 
действовать в чрезвычайно сложных условиях. 
При этом следует подчеркнуть, что на фоне, 
можно сказать, экстремальных угроз на внеш-
ней политической арене (причем оказывающих 
прямое влияние на внутреннюю социально-
экономическую ситуацию в стране) и между-
народные контакты, и внутренние совещания 
главы государства продолжают вестись в «пла-
ново-ручном» режиме. Как показало недавнее 
заседание Совета по стратегическому развитию 
и национальным проектам59, вопросы инвести-
ций в проекты технологического развития, со-
циальной поддержки населения, модернизации 
первичного звена здравоохранения, развития  
механизмов льготной и семейной ипотеки и 
многие другие аспекты внутренней политики, 
от которых зависят условия жизни граждан 
и обеспечение национального суверенитета 
страны, продолжают оставаться в поле внима-
ния главы государства. «Мы будем спокойно,  
ритмично, без всякой суеты, последовательно ре-
шать задачи в сфере укрепления обороноспособ-
ности в целом и решение задач, которые стоят 
в ходе специальной военной операции»60, –  
отметил Президент, и это не может не вселять 
оптимизм и уверенность в принимаемых им 
решениях.

Требования России по обеспечению право-
вых гарантий безопасности со стороны США и 
НАТО:

• «исключить дальнейшее расширение 
НАТО и присоединение к альянсу Украины;

• отказаться от любой военной деятель-
ности НАТО на Украине, в Восточной Европе, 
Закавказье, Центральной Азии;

• не развертывать ракеты средней и мень-
шей дальности там, откуда они могут поражать 
территорию другой стороны;

• дать обязательство не создавать усло-
вий, которые могут быть расценены как угроза 
другой стороной;

• не размещать вооружения и силы в тех 
районах, где это будет восприниматься другой 
стороной как угроза национальной безопасности;

• США обязуются исключить дальнейшее 
расширение НАТО на восток и отказаться от при-
ема в альянс постсоветских стран;

• США обязуются не создавать военные 
базы в постсоветских странах, не использовать 
их военную инфраструктуру и не развивать с 
ними военное сотрудничество»58.

58 О российских проектах документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и НАТО 
(официальный сайт МИД РФ. URL: https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1790809/) // РИА-новости. URL: https://
ria.ru/20211217/bezopasnost-1764226189.html

59 Заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 15 декабря 2022 г. URL: http://www.
kremlin.ru/events/president/news/70086

60 Выступление В.В. Путина на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ 21 декабря 2022 г. 
// Официальный сайт Президента РФ. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/70159

https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1790809/
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Однако рубикон, пройденный Россией 24 
февраля 2022 г., а также затяжной характер 
спецоперации диктуют необходимость совер-
шения еще значительного количества сложных, 
но важных шагов, связанных с достижением 
целей СВО. 

К реальному формированию нового Обще-
ственного договора можно будет приступить 
только после достижения целей СВО и только 
после публичной и полной оценки периода «ли-
хих 90-х» (включая лиц, причастных к развалу 
СССР) и «тянущихся» ещё из того времени ли-
беральных элит, которые по-прежнему продол-
жают реализовывать деятельность, не вписы-
вающуюся в риторику и целеполагание борьбы 
России за достижение полного национального 
суверенитета и конкурентоспособности госу-
дарства.

Тем не менее глава государства своими кон-
кретными указами продолжает реализовывать 
целенаправленное движение в сторону разви-
тия гражданской ответственности и патриоти-
ческого самосознания в новых поколениях рос-

сиян. Так, 23 декабря 2022 года в федеральную 
образовательную программу среднего общего 
образования был введен курс истории, содер-
жащий раздел «Россия в XXI веке», который 
раскрывает такие темы, как «экономический 
подъем в 1999–2007 годах, кризис в 2008-м; о 
президенте Дмитрии Медведеве, избрание Вла-
димира Путина; «Бессмертный полк» и празд-
нование 75-летия Великой Победы; о вхожде-
нии Крыма в состав России; об Олимпийских 
играх в Сочи и чемпионате мира по футболу; о 
внешней политике страны и оказании помощи 
Сирии; о событиях на Украине в 2014 году и 
позиции России; о Минских соглашениях по 
Донбассу и гуманитарной помощи ДНР и ЛНР; 
о борьбе с коронавирусом и мировом нефтя-
ном кризисе; о специальной военной опера-
ции и санкциях в отношении России и многие  
другие»61.

Общество ждет следующих конкретных ша-
гов от главы государства и Правительства, так 
как «у России больше нет ни права, ни времени 
на дрёму»62. 

61 Иванов А. Утверждена школьная программа с начальной военной подготовкой и изучением СВО // Завтра. 
23.12.2022. URL: https://zavtra.ru/events/utverzhdena_shkol_naya_programma_s_nachal_noj_voennoj_podgotovkoj_i_
izucheniem_svo

62 Дугин А.Г. Дромократия. Скорость как власть // Завтра. 18.10.2022. URL: https://zavtra.ru/blogs/dromokratiya_
skorost_kak_vlast_
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A Framework for a New Social Contract Is Being Formed in Russia

Abstract. The development of the foreign policy situation and the course of actions in the area of the 
special military operation indicate that the SMO is becoming protracted. This was emphasized by the 
President of the Russian Federation at the meeting of the Council for Civil Society and Human Rights 
(December 7, 2022) and at the expanded meeting of the Board of the RF Ministry of Defense (December 
21, 2022). Therefore, the situation itself urges the Russian leadership and the entire ruling vertical to set 
goals and tasks aimed to comprehensively change the Russian society so that the country could achieve 
full national sovereignty and competitiveness in the 21st century. In this regard, many experts say that 
currently in Russia in the context of the SMO the prerequisites are being created for the formation of a 
new Social Contract, as well as new criteria for the coexistence and interaction of society and government, 
which will become relevant after all the goals of the special military operation have been achieved. In 
the article, we consider new features of civil society that are evolving into the outlines of a new Social 
Contract; factors that contribute to and hinder this process; conditions that need to be implemented in 
order for these still disparate contours to develop into concrete, real-life points of the Social Contract, 
supported by the majority of the population and determining the legitimacy of power at the new historical 
stage of Russia’s development.

 Key words: President, special military operation, new Social Contract, Board of the Ministry of Defense 
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Прогнозно-аналитические возможности макроэкономических моделей...

Введение
Экономическое развитие России на протя-

жении последних 30 лет характеризовалось пе-
риодическими шоками как экономической, так 
и внеэкономической природы. Можно вспом-
нить как минимум пять наиболее значимых 
кризисов, серьезно повлиявших на сложивши-
еся макроэкономические пропорции и потре-
бовавших внесения существенных корректив 
в параметры экономической политики: дефолт 
1998 года (Дробышевский, Кадочников, 2003), 
мировой финансовый кризис 2008–2009 гг. 
(Воскобойников и др., 2021), валютно-финан-
совый кризис 2014–2015 гг. (Дубинин, 2015), 
пандемический кризис 2020 года, санкционный 
кризис 2022 года (Шохин и др., 2021). Каждый 
раз во время этих кризисов возникал вопрос о 
качестве макроэкономических прогнозов и их 
месте в системе принятия решений.

Экономика как наука неотделима от вычис-
лений. Как известно, качественно управлять 
можно только теми процессами, которые могут 
быть измерены. В то же время критерии точно-
сти вычислений, применяемые к естественным 

наукам, не могут быть автоматически перенесе-
ны на общественные процессы, где практиче-
ски невозможен эксперимент и не существует 
абсолютных доказательств. Поведение эконо-
мических агентов – сложный процесс, к описа-
нию которого можно приблизиться, но иметь, 
как модно сейчас говорить, полный цифровой 
двойник общества – пока за пределами чело-
веческих возможностей. В связи с отмеченным 
следует однозначно говорить о том, что исполь-
зование расчетного подхода при обосновании 
экономической политики может играть клю-
чевую роль, но не может служить единствен-
ным доказательством верности того или иного 
решения.

Однако вопросы о качестве и точности про-
гнозов постоянно поднимаются как в эксперт-
ной среде, так и на уровне правительственных 
структур (Клисторин, 2011), поэтому нам пред-
ставляется важным еще раз обсудить ключевые 
принципы разработки среднесрочных макроэ-
кономических моделей и прогнозов на их осно-
ве. Материалом для такого анализа мы выбрали 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы использования эконометрических макромоделей 
для решения прикладных задач по обоснованию направлений экономической политики, а так-
же применимости эконометрических методов для моделирования экономических процессов. 
Формируются требования к ключевым качествам сложных макроэкономических моделей. Осо-
бый акцент делается на том, что именно эконометрическое моделирование на базе больших 
массивов данных способствует глубокому анализу имеющихся в экономике причинно-след-
ственных связей. В качестве иллюстрации описана квартальная макроэкономическая модель 
QUMMIR, которая на протяжении полутора десятилетий используется в Институте народно-
хозяйственного прогнозирования РАН для среднесрочного прогнозирования. Показано, что в 
условиях возрастания геоэкономической неопределенности повышается значимость анализа 
сценариев социально-экономического развития и обоснования мер экономической политики, 
направленных на задействование внутреннего потенциала экономического развития. Утверж-
дается, что применение развитого прогнозно-аналитического инструментария позволяет суще-
ственно повысить качество прогнозных оценок и обоснованность решений, принимаемых на 
их основе. Подробно описывается структура модели с акцентом на бюджетный и финансовый 
блоки. В заключительной части статьи приводится пример использования квартальной макро-
экономической модели для анализа решений в области бюджетной и денежно-кредитной по-
литики. В частности, рассматривается влияние на среднесрочную экономическую динамику 
смягчения параметров бюджетной политики. Расчеты демонстрируют положительное воздей-
ствие на динамику ВВП со стороны расходов бюджетной системы при отсутствии значимого 
эффекта на рост инфляции. В части денежно-кредитной политики расчеты демонстрируют ее 
относительную нейтральность по отношению к экономической динамике, а также исчерпание в 
текущих условиях позитивного влияния на экономику за счет ослабления курса рубля.

Ключевые слова: макроэкономические модели, эконометрическое моделирование, экономиче-
ская политика, бюджетная политика, денежно-кредитная политика.
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квартальную макроэкономическую модель 
QUMMIR1, в течение ряда лет разрабатывае-
мую в Институте народнохозяйственного про-
гнозирования РАН. К настоящему времени на 
ее основе подготовлено более 50 квартальных 
макроэкономических прогнозов, а значит, на-
коплен достаточно большой опыт прикладного 
использования такого инструментария. Кроме 
того, на этот период современной российской 
истории пришлось как минимум четыре эко-
номических кризиса, что также дало большой 
объем информации о необходимых свойствах 
крупных макроэкономических моделей.

Макроэкономическое моделирование и  
экономическая политика

Широкое распространение прикладное мо-
делирование экономических процессов полу-
чило в 60-е годы XX века, когда, во-первых, 
была сформирована современная методоло-
гическая база глобальных статистических на-
блюдений (Тинберген, Босс, 1967), во-вторых, 
сформирован набор эконометрических и ба-
лансовых подходов к практическому исполь-
зованию математических методов при анализе 
и прогнозировании экономической динамики 
(DeJong, 2011).

Однако в 1976 году была опубликована ста-
тья Р. Лукаса с критикой использования эко-
нометрических моделей для анализа эконо-
мической политики (Lucas, 1976). Приводя 
конкретные примеры использования эконо-
метрических моделей для анализа последствий 
налоговой политики, Лукас доказывал невоз-
можность получения адекватных результатов. 
Приведенная в статье критика касалась кон-
кретных примеров, в частности эффектов от 
изменения налоговой политики, а также взаи-
мосвязи между инфляцией и безработицей на 
основе кривой Филипса. Значительная часть 
экономистов восприняла эту статью как до-
казательство невозможности анализа послед-
ствий экономической политики при помощи 
эконометрических моделей, хотя для доказа-
тельства такого тезиса представленного ма-
териала было абсолютно недостаточно. Более 
того, по справедливому замечанию К. Алмо-
на, любой параметр экономической политики 
может быть заменен соответствующей пере-

1 URL: https://ecfor.ru/nauchnye-izdaniya/kvartalnye-
prognozy-makroekonomicheskih-pokazatelej-rf/

менной, отражающей его функционал (Алмон, 
2016), а значит, решение проблемы не в том, 
чтобы отказаться от эконометрики, а в том, 
чтобы эконометрические зависимости имели 
понятную интерпретацию и наиболее адекват-
но описывали причинно-следственные связи, 
существующие в реальной экономике.

Критика Лукаса, заставив многих экономи-
стов задуматься о соответствии используемого 
математического инструментария задачам по 
описанию реальной экономики, привела к раз-
витию иных методов экономического модели-
рования, ориентированных на описание эконо-
мического поведения экономических агентов 
(Shoven, Whalley, 1984; Shoven, Whalley, 1992; 
Макаров и др., 2022). Данное направление по-
родило целые классы моделей, такие, напри-
мер, как вычислимые модели общего равнове-
сия (CGE) или динамические стохастические 
модели общего равновесия (DSGE). Нужно 
сказать, что с точки зрения прогнозирования и 
экономического анализа данные модели явля-
ются адекватным ответом на критику исполь-
зования эконометрического подхода, так как 
опираются на теорию реального делового цик-
ла и пытаются моделировать изменения поведе-
ния экономических агентов на различные шоки 
макроэкономического характера. Проблема со-
стоит лишь в том, что при моделировании пове-
дения используются теоретические постулаты, 
которые далеко не всегда соответствуют реаль-
ности конкретных национальных экономик.  
В связи с этим можно сказать, что данный класс 
моделей способствовал продвижению эконо-
мической науки вперед, но не смог заменить 
собой модели, рассматривающие причинно-
следственные связи внутри конкретной эконо-
мики (Hausman, 2011; Bardazzi, Ghezzi, 2021). 
Для решения этой задачи необходимо работать 
с реальными данными и описывать с помощью 
эконометрических зависимостей существую-
щие в экономике взаимодействия. 

Создание прикладной эконометрической 
модели – сложная задача, требующая зна-
чительного времени и усилий группы ква - 
ли фицированных специалистов. В то же время 
это лучший способ разобраться в особенно-
стях функционирования реальной экономи-
ки, особенно для молодых коллег, делающих 
первые профессиональные шаги в изуче-
нии национальной экономики (Алмон, 2012).  



38 Том 15, № 6, 2022       Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз

Прогнозно-аналитические возможности макроэкономических моделей...

Как показывает практика, введение студентов и 
аспирантов в сложный мир экономических вза-
имодействий лучше начинать с простых макро-
экономических расчетов, описывающих ту или 
иную сторону экономической жизни: доходы и 
расходы населения, бюджетную систему, внеш-
нюю торговлю и т. д. Однако работа над ком-
плексной моделью является ключевым шагом 
для развития общеэкономического кругозора 
специалиста, который хочет работать на поле 
прикладного анализа и обоснования экономи-
ческой политики. Умение работать со сложной 
макроэкономической моделью, формировать 
сценарии и модернизировать основные зависи-
мости создают базу для работы над более слож-
ными прогнозно-аналитическими конструкци-
ями, в том числе межотраслевыми.

В связи с этим квартальную макроэкономи-
ческую модель QUMMIR следует воспринимать 
не только как ключевой прогнозный инстру-
мент, используемый для среднесрочного про-
гнозирования в ИНП РАН, но и как важный 
элемент аналитической работы, позволяющий 
оперативно оценивать изменение ключевых 
факторов, оказывающих влияние на развитие 
экономики.

Квартальная макроэкономическая модель 
QUMMIR – общее описание

Модель основана на последовательном ите-
рационном расчете прогнозных показателей 
экономической динамики с шагом в один квар-
тал. Расчет динамики макроэкономических по-
казателей осуществляется в логике от спроса: 
населения, бизнеса и государства. Спрос фор-
мируется в зависимости от уровня доходов, а 
также структуры и объемов сбережений субъ-
ектов экономики.

Доходы, в свою очередь, формируются на 
основе результатов экономической деятельно-
сти, полученных в соответствии с распределе-
нием спроса экономических агентов на им-
портную и отечественную продукцию, а также 
динамики внешнего спроса (экспорта). Пред-
полагается, что спрос на товары и услуги вну-
треннего производства полностью обеспе-
чивается соответствующим предложением. 
Подобная логика построения расчетов, на наш 
взгляд, целесообразна при моделировании ди-
намики экономики в краткосрочной и сред-
несрочной перспективе. Прогнозирование 

показателей в более длительном периоде тре-
бует дополнительного учета ресурсных огра-
ничений, в том числе по объемам и структуре  
капитала. 

Таким образом, модель представляет собой 
замкнутую систему, в которой взаимодействуют 
доходы, спрос, внутреннее производство, им-
порт и цены.

В настоящий момент в базе данных более 
2000 переменных и система из более чем 200 
уравнений. 

Статистическая база модели содержит квар-
тальные ряды данных по направлениям: 

1) национальные счета: произведенный 
ВВП (с 2003 г.), использованный ВВП (с 1993 г.), 
ВВП по источникам доходов (с 1995 г., источ-
ник: Росстат);

2) инвестиции в основные фонды по ис-
точникам финансирования (с 2002 г., источник: 
Росстат);

3) доходы и расходы населения (с 1995 г., 
источник: Росстат);

4) статистика занятости (с 1998 г., источ-
ник: Росстат); 

5) демографическая статистика (с 1996 г., 
источник: Росстат);

6) ценовая динамика (с 1993 г. дефляторы 
элементов конечного спроса и индексы потре-
бительских цен, источник: Росстат);

7) консолидированный бюджет и бюджеты 
внебюджетных фондов (с 1995 г., источник:  
Федеральное казначейство РФ, Минфин РФ); 

8) показатели финансового состояния ор-
ганизаций (со 2 кв. 1998 г., источник Росстат);

9) статистика внешнего сектора: платеж-
ный баланс в аналитическом представлении  
(с 1994 г., источник: Центробанк РФ), обмен-
ный курс рубля (к доллару США с 1993 г., к евро 
с 1999 г., источник: Центробанк РФ);

10) статистика внешней торговли: экспорт 
энергетических товаров, структура импорта  
товаров по целям конечного использования, 
экспортная цена на природный газ (с 1994 г., 
источник: ФТС России);

11) обзор кредитных организаций и ЦБ  
(с 1995 г.; источник: Центробанк РФ);

12) статистика деятельности предприятий 
ТЭК (с 2005 г., источник: Росстат, Министер-
ство энергетики РФ), цена на нефть сорта Urals 
(с 1993 г., источник: Минфин РФ);
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13) статистика рынков товаров и услуг  
(с 1993–1995 гг., источник: Росстат);

14) индексы цен производителей энергоре-
сурсов (с 2000 г.), тарифов на ж/д перевозки 
грузов (с 1997 г., источник: Росстат);

15) другие переменные внутриэкономиче-
ской деятельности: минимальная оплата труда 
(с 1993 г.), размер пенсии (со 2 кв. 2006 г.),  
вводы жилья (с 1998 г., источник: Росстат);

16) статистика внешнего мира: ВВП США, 
баланс по текущему счету США (с 1993 г., 
источник: Бюро экономического анализа 
США), ВВП Еврозоны (с 1995 г., источник: 
ЕЦБ);

17) мировые рыночные показатели: цены  
на нефть Brent, пшеницу (с 1993 г., источник: 
Всемирный банк), учетная ставка ФРС США 
(с 1993 г., источник: ФРС США).

Модель содержит рассчитывать ВВП по эле-
ментам использования в текущих и сопостави-
мых ценах в условиях моделирования ценовой 
динамики (дефляторов элементов конечного 
спроса). Кроме этого, моделируется счет про-
изводства ВВП в постоянных ценах.

Модель включает в себя систему балансов, 
включение которых в систему расчетов позво-
ляет ограничить диапазон и повысить «жест-
кость» прогноза. К ним относятся: 

 – баланс доходов и расходов населения;
 – доходы, расходы и профицит/дефицит 

бюджета;
 – платежный баланс;
 – баланс Центрального банка;
 – баланс кредитных организаций.

В соответствии с логикой формирования 
расчетов модель представляет собой систему 
нескольких взаимосвязанных блоков, в числе 
которых блок расчета ВВП; ценовой блок; блок 
доходов и расходов населения; блок налогов 
и бюджета; блок инвестиций; блок платежно-
го баланса; финансовый блок; блок занятости; 
энергетический блок.

Основные экзогенные переменные модели 
представляют собой совокупность параметров 
внешнеэкономической среды, а также вну-
тренних факторов, преимущественно имею-
щих отношение к параметрам экономической 
политики.

К внешним факторам относятся перемен-
ные, отражающие внешние и сопряженные с 
ними условия функционирования российской 

экономики. Комплекс внешних факторов мож-
но распределить по группам.

1.  Мировой спрос на товары и услуги: 
 – цена на нефть марки Brent и Urals;
 – цена на газ;
 – динамика ВВП США, Еврозоны; 
 – цена на пшеницу.

2.  Мировой спрос/предложение финан-
совых ресурсов: 

 – соотношение мировых валют (евро / 
доллар США)

 – динамика внешней задолженности рос-
сийского частного сектора (банки и прочие сек-
торы) в контексте инвестиционного климата / 
элемента геополитики.

К внутренним факторам относятся пере-
менные, отражающие внутренние условия 
функционирования российской экономики. 
Данная группа факторов характеризует направ-
ления внутренней политики, цены инфраструк-
турного сектора, описывает демографическую 
ситуацию, определенные аспекты деятельно-
сти предприятий. 

По направлениям внутренней политики 
факторы можно распределить следующим об-
разом.

1.  Налогово-бюджетная политика: 
 – с точки зрения формирования доходов 

бюджетной системы (налоговые ставки);
 – с точки зрения требований к динамике 

бюджетных расходов (функциональная струк-
тура расходов консолидированного бюджета); 

 – с позиций возможности привлечения 
источников финансирования дефицита бюд-
жета (объем государственного долга – внешне-
го и внутреннего, использование ранее нако-
пленных средств Фонда национального благо-
состояния);

2.  Государственная социальная политика: 
минимальная заработная плата (МРОТ);  
индекс роста среднего размера пенсий.

3.  Денежно-кредитная политика: 
 – обменный курс рубля (действия ЦБ РФ 

на внутреннем валютном рынке, в том числе в 
рамках реализации бюджетного правила, пре-
доставление кредитным организациям средств 
в иностранной валюте, ограничение на движе-
ние капитала физических и юридических лиц, 
нормативы требований обязательной продажи 
валютной выручки); 

 – ключевая ставка Банка России.
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Параметры инфраструктурного сектора  
и демографической ситуации включают в  
себя индексы цен естественных монополий  
(электроэнергия, газ, железнодорожные пере-
возки) и демографические показатели (чис-
ленность населения, в том числе в трудо-
способном возрасте; численность студентов,  
пенсионеров).

Принципиальная схема расчетов по модели 
QUMMIR приведена на рисунке 1.

Прогнозные расчеты в рамках квартальной 
макроэкономической модели осуществляются 
методом итераций через одновременное реше-
ние системы уравнений с заданными пара-
метрами точности. Критерий сходимости опре-
деляется для потребления домашних хозяйств 

таким образом, чтобы расхождение результа-
тов расчетов между итерациями не превыша-
ло 0,01%.

В свою очередь сценарии различаются на-
бором экзогенных переменных, поэтому фор-
мирование и согласование сценарных условий 
является ключевым элементом процедуры про-
гнозных расчетов.

Модель позволяет осуществлять расчеты по 
сценариям, связанным с изменением экзоген-
ных параметров, в том числе для оценок по-
следствий различных шоков. Возможно рас-
смотрение как частных сценариев изменения 
отдельных направлений политики, так и ком-
плексных сценариев изменения ситуации во 
всей экономике в целом.

Рис. 1. Принципиальная схема расчета ВВП методом использования в модели QUMMIR
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Оценки экономической динамики с использо-
ванием модели QUMMIR с учетом происходящих 
геоэкономических изменений

Наиболее распространенным вариантом для 
среднесрочного прогноза, выполняемого с по-
мощью квартальной макроэкономической мо-
дели, является инерционный сценарий. Его 
выбор позволяет производить оценки эконо-
мической динамики в логике business as usual 
при отсутствии значимых изменений в области 
проводимой экономической политики.

Формирование инерционных сценариев в 
той или иной степени опирается на сценарные 
условия Минэкономразвития РФ, параметры 
трехлетнего бюджета и показатели прогнозов 
ведущих мировых организаций (МВФ, Всемир-
ный банк, МЭА).

Ценность такого сценария состоит в том, 
что он позволяет оценить риски сохранения те-
кущих параметров экономической политики в 
средне- и долгосрочной перспективе. С другой 
стороны, в рамках инерционного сценария не-
возможно реализовывать одну из ключевых це-
лей прогнозирования – обоснование экономи-
ческой политики. 

Эта проблема может быть решена на основе 
оценок альтернативных макроэкономических 
сценариев, предполагающих определенные 
сдвиги в параметрах экономической полити-
ки. Наибольший интерес при этом представля-
ют собой те, в которых оцениваются изменения 
в параметрах денежно-кредитной и бюджет-
ной политики, которые должны быть погру-
жены в общий контекст развития российской  
экономики.

Ситуация, складывающаяся в российской 
экономике после введения новых санкционных 
ограничений в 2022 году, характеризуется суще-
ственным изменением пропорций обмена с 
внешним миром, что неизбежным образом вли-
яет на параметры производства, финансовой и 
бюджетной систем и в целом на экономическую 
динамику в стране.

По нашим оценкам, особенностью текуще-
го кризиса станет длительность периода отри-
цательной динамики ВВП, что будет связано 
как с ограничениями на поставки импортной 
продукции, так и с решениями недружествен-
ных стран по отказу от российских энергоно-
сителей и сырьевых товаров. В таких условиях 

потребуется определенный период адаптации 
российской экономики к изменению структу-
ры производства, доходов и цен. Этот период 
станет необходимым условием для следующей 
стадии развития российской экономики –  
структурно-технологической перестройки,  
направленной на формирование устойчивой 
базы развития в средне- и долгосрочной пер-
спективе.

В краткосрочной перспективе наиболее се-
рьезное влияние на экономическую динамику 
в стране будут оказывать ограничения, связан-
ные с недоступностью ряда импортируемых 
товаров. Они будут сдерживать как спрос, так 
и производство, в той его части, где исполь-
зуются импортные сырье и комплектующие. 
Восстановление потоков импорта, в том числе 
через смену поставщиков, а также механизмы 
параллельного импорта, в наибольшей степе-
ни будет влиять на сроки адаптации россий-
ской экономики к новым условиям. Следует 
также учитывать, что импорт товаров – наи-
более значимый канал поступления в россий-
скую экономику результатов исследований и 
разработок развитых стран. Таким образом, в 
среднесрочной перспективе наложенные на 
российскую экономику ограничения будут не-
посредственным образом сдерживать рост эф-
фективности производства через ограничения 
доступа к наиболее эффективным технологи-
ческим решениям. Преодолеть эту ситуацию 
можно только при условии наращивания вло-
жений в исследования и разработки, а также 
снижения зависимости от импорта. Понятно, 
что речь не идет о какой-либо форме автаркии. 
Более того, без выстраивания глубоких коопе-
рационных отношений в научно-технологи-
ческой области с дружественными странами 
задача по достижению технологического су-
веренитета решена быть не может.

Наращивание сотрудничества с дружествен-
ными странами станет естественным развитием 
процессов в мировой экономике, где после пе-
риода роста за счет процессов глобализации на-
ступает период замедления темпов роста тор-
говли и формирования крупных региональных 
блоков, что сопровождается снижением надеж-
ности вложений в резервных валютах и ростом 
нетарифных барьеров в торговле. При этом 
ключевым ограничением для развивающихся 
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стран, как и ранее, будет оставаться техноло-
гическая зависимость от решений, разрабаты-
ваемых в развитых экономиках. Для изменения 
ситуации требуется создание альтернативного 
контура торгово-экономических отношений, 
обладающего относительной независимостью 
от традиционных механизмов финансирова-
ния, резервирования и научно-технологиче-
ского развития.

Технологическая модернизация развития 
российской экономики должна быть поддер-
жана соответствующими решениями в области 
финансирования проектов. По сути, речь идет 
о балансе между бюджетным и рыночным 
финансированием направлений структурно- 
технологической перестройки экономики. 
Здесь необходимо сделать одно важное замеча-
ние – бюджетные источники финансирования 
экономики в значительной степени ограниче-
ны. Например, совокупные расходы консоли-
дированного бюджета в 2021 году не превыша-
ли 32% от ВВП. Соответственно, опираться при 
структурной перестройке экономики преиму-
щественно на бюджетный канал не получит-
ся. В то же время бюджетные ресурсы могут 
стать важнейшим источником для запуска но-
вого инвестиционного цикла, так как позво-
ляют направить ресурсы туда, где существуют 
возможности достижения наибольшего макро-
экономического эффекта, а кроме того демон-
стрируют бизнесу направления для эффектив-
ного вложения средств.

Наращивание бюджетного финансирования 
требует сохранения на переходный период де-
фицита бюджета, который может финансиро-
ваться за счет внутренних заимствований. При 
этом необходимо соблюдать ряд условий: отно-
сительно низкая инфляция, определение гра-
ниц наращивания внутреннего долга. По на-
шим оценкам, в период до 2025 года ориентир 
по уровню дефицита бюджета может состав-
лять до 3% от ВВП, что не приведет к значимо-
му ущербу параметрам микрофинансовой ста-
бильности. Принципиально важно, чтобы за 
счет дефицита бюджета в первую очередь фи-
нансировались нерегулярные расходы бюдже-
та, связанные с структурно-технологической 
модернизацией экономики. 

Что касается денежно-кредитной полити-
ки, то она при запуске нового экономического 

цикла будет играть вспомогательную роль. 
Важно поддерживать такой уровень ключевой 
ставки, который бы не ухудшал возможности 
нефинансовых предприятий по использова-
нию заемных ресурсов для финансирования 
оборотного капитала и инвестиций. Однако 
по мере восстановления экономической ак-
тивности роль заемного финансирования бу-
дет естественным образом возрастать, а роль  
банковской сферы в формировании эконо-
мической динамики существенно повысится.

Для выстраивания активной экономической 
политики, направленной на смягчение негатив-
ного воздействия внешних ограничений на рос-
сийскую экономику, важно понимать диапазон 
влияния ключевых параметров на формирова-
ние экономической динамики. С этой целью 
целесообразно рассмотреть соответствующие 
альтернативные сценарии.

Прежде чем перейти к оценке таких сцена-
риев более подробно, остановимся на описании 
расчетов в бюджетном и финансовом блоках 
модели QUMMIR.

Финансовый блок модели 
Целью создания финансового блока на 

базе макроэкономической модели РФ явля-
ется стремление описать закономерности раз-
вития денежно-кредитной сферы во взаимо-
действии с макроэкономической динамикой. 
Функционирование денежно-кредитной сфе-
ры обеспечивается банковской системой 
страны, институциональными субъектами ко-
торой выступают Банк России и кредитные 
организации2. Таким образом, центральной 
задачей при разработке финансового блока 
является моделирование показателей деятель-
ности банков и Банка России с позиции их 
внутреннего взаимодействия и отношений с 
прочими субъектами экономики. В результате 
финансовый блок представлен взаимосвязан-
ными балансами ЦБ РФ и кредитных орга-
низаций, при этом связующими элементами 
выступают объемы кредитования банков со 
стороны ЦБ и требований банков к ЦБ. 

2 Говтвань О.Д., Илюхина И.Б., Шманев С.В. (2022). 
Глава 8. Денежно-кредитная политика // Экономическая 
политика: учебник / под ред. А.А. Широва, С.В. Шмане-
ва, И.Л. Юрзиновой. Москва: Прометей. С. 255–318.
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Элементы банковских балансов рассчиты-
ваются с учетом поведения основных субъектов 
экономики: населения, организаций, органов 
государственного управления, внешнего мира –  
в отношении формирования сбережений и 
заимствований. Для моделирования взаимо-
связей используется регрессионный анализ.  
Независимые переменные финансового блока 
являются либо эндогенными, т. е. рассчитыва-
ются в рамках других блоков модели, либо эк-
зогенными – задаются извне. 

Депозиты населения моделируются в зави-
симости от оплаты труда, доходов населения, 
цен и экзогенно заданных обменного курса ру-
бля и структурной доли наличности в обраще-
нии в составе денежной массы. Депозиты фи-
нансовых и нефинансовых организаций – от 
ВВП в текущих ценах, оборота организаций, 
обменного курса. Кредиты населению рассчи-
тываются в зависимости от уровня доходов и 
цен, экзогенных ставок по кредитам и обмен-
ного курса. Дополнительно для оценки объемов 
выплат населения по погашению кредитной за-
долженности используются экзогенные пере-
менные сроков кредитования по видам креди-
тов, при моделировании жилищных кредитов 
– экзогенные показатели объема вводов жилья 
и ставки по жилищным кредитам, при расчете 
автокредитов – заданные доля продаж легко-
вых автомобилей в обороте розничной торговли 
и ставка по кредитам. На динамику кредитов и 
прочих требований к организациям оказывают 
влияние объем ВВП в текущих ценах, располага-
емые ресурсы банковской системы, уровень цен 
и обменный курс, ставка по кредитам организа-
циям, рассчитываемая в зависимости от уровня 
заданной ключевой ставки.   

Депозиты и прочие привлеченные средства 
органов государственного управления в банков-
ской системе рассчитываются с учетом остатков 
средств на счетах расширенного правительства 
на начало периода, доходов и расходов консо-
лидированного бюджета, объемов внешних и 
внутренних источников финансирования про-
фицита/дефицита бюджета. Динамика тре-
бований банков к органам государственного 
управления определяется экзогенно заданным 
объемом чистой эмиссии государственных цен-
ных бумаг на внутреннем рынке.

Внешние активы и обязательства банков  
зависят от экзогенно заданной структуры  

составляющих их элементов и объемов  
внешней торговли. 

Требования банков к ЦБ моделируются на 
основе объема привлеченных средств, норма-
тивов обязательного резервирования, ключевой 
ставки и уровня цен. Данный показатель со-
вместно с наличностью в обращении представ-
ляет денежную базу в широком определении, 
которая наряду с государственными средствами 
в ЦБ формирует спрос экономики на деньги. 
Активы ЦБ обеспечивают предложение денеж-
ной ликвидности, основными составляющими 
активов являются международные резервы и 
кредиты и прочие требования к банкам со сто-
роны ЦБ. Динамика требований ЦБ к нерези-
дентам определяется экзогенными показате-
лями – изменением валютных резервов (в том 
числе в результате операций), объема монетар-
ного золота и обменного курса. Кредитование 
банков является балансирующей статьей в усло-
виях равенства активов и пассивов ЦБ. 

Представленная на рисунке 2 схема отражает 
воздействие различных макропеременных на 
денежные показатели в рамках расчета баланса 
кредитных организаций. Здесь отдельно выде-
лены внешние переменные денежного блока, 
в том числе экзогенные переменные модели 
(блоки серого цвета).

Влияние денежных переменных на прогноз 
макроэкономической динамики осуществляет-
ся через потребительский и инвестиционный 
спрос посредством их встраивания в урав нения 
элементов баланса доходов и расходов населе-
ния и инвестиций в основной капитал (рис. 3). 
Так, прирост вкладов населения за вычетом 
прироста кредитной задолженности является 
составной частью сбережений населения, ди-
намика наличности в обращении определяет 
прирост наличных денег на руках у населения. 
Объем накопленной кредитной задолженно-
сти наряду со ставками по кредитам позволяет 
оценить объемы обязательных платежей насе-
ления в отношении уплаченных процентов по 
кредитам. Начисленные проценты по вкладам, 
рассчитываемым от объема вкладов населения 
и уровня ставки по депозитам, используются 
при моделировании доходов от собственности. 
Кредиты и прочие требования к организациям 
учитываются при расчете объема инвестиций в 
основной капитал, финансируемых за счет пре-
доставленных банками кредитов. 
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Бюджетный блок модели
Описываемый блок модели позволяет про-

гнозировать доходы и расходы консолидиро-
ванного и федерального бюджетов РФ, вели-
чина которых определяет объем государствен-
ного потребления и размер государственных 
инвестиций в экономику, а также влияет на 
величину денежных доходов населения через 
зарплату работников бюджетной сферы и со-
циальные трансферты. Кроме того, в блоке 
реализован расчет показателей бюджетов вне-
бюджетных фондов.

Схема блока следующая:
1) рассчитываются показатели поступле-

ний по основным налогам (с разделением на 
нефтегазовые и прочие), оценивается общий 
объем бюджетных доходов;

2) экзогенно задаются объемы привле-
чения и погашения внутреннего и внешнего  
государственного долга, а также структура рас-
ходов консолидированного бюджета (как эле-
менты бюджетной политики);

3) прогнозируются показатели расходов 
консолидированного бюджета (через балансо-
вое тождество расходы = доходы + источники 
финансирования дефицита/профицита);

4) рассчитывается объем государственного 
потребления в постоянных и текущих ценах, а 
также объем инвестиций за счет бюджетных 
средств. 

Основную часть доходов бюджета составля-
ют налоговые доходы, поэтому центральное ме-
сто в блоке бюджета занимают моделирование 
и прогнозирование поступлений по основным 
налогам. 

При этом в модели реализовано раздель-
ное моделирование нефтегазовых (налог на 
добычу полезных ископаемых, экспортные 
пошлины, налог на дополнительный доход, 
акциз на переработку нефти) и ненефтега-
зовых доходов. В составе последних для на-
логов, имеющих основную налоговую ставку 
(НДС, налог на прибыль, НДФЛ, страховые 
взносы на обязательное социальное страхо-
вание), величина поступлений рассчитыва-
ется по эконометрическим уравнениям сле-
дующего вида:

Величина поступлений по налогу =  
= налогооблагаемая база × основная номиналь-
ная ставка × расчетный уровень собираемости 

(рассчитывается по уравнению регрессии). 

Рис. 3. Влияние денежных показателей на другие переменные модели

Источник: составлено авторами.  
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Для налогов, не имеющих единой налоговой 
ставки, например акцизов, в качестве основной 
объясняющей переменной используется нало-
гооблагаемая база. Кроме того, где это воз-
можно, применяется экзогенно задаваемая ус-
редненная динамика ставок (например, для 
акцизов по табачным изделиям и алкоголю) 
(Савчишина, 2008).

Таким образом, основной задачей при мо-
делировании налоговых поступлений является 
максимально корректное определение налого-
облагаемой базы.

Основные взаимосвязи в рамках налогово-
бюджетного блока отражены на рисунках 4, 5 
(экзогенные параметры отмечены утолщенны-
ми рамками).

Рис. 4. Блок бюджета и госпотребления
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Источник: составлено авторами. 

Рис. 5. Взаимосвязи с другими блоками модели

Источник: составлено авторами. 
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Для определения динамики экзогенных па-
раметров (в частности источников финансиро-
вания дефицита бюджета) используются соот-
ветствующие параметры Закона о федеральном 
бюджете (на ближайшие три года), пояснитель-
ная записка к которому традиционно содержит 
основные параметры и региональных бюдже-
тов, и бюджетов внебюджетных фондов3. Од-
нако в условиях высокой неопределенности, 
которая характерна для кризисных периодов, 
определяющими при балансировке прогноза 
становятся динамика и структура бюджетных 
расходов (Клепач, 2020). В таком случае зада-
чей исследования выступает определение, с од-
ной стороны, необходимого для поддержания 
общеэкономической динамики, а с другой сто-
роны – безопасного с точки зрения бюджетной 
устойчивости объема дополнительных источни-
ков финансирования дефицита.    

Результаты прогнозных оценок 
Текущая экономическая ситуация предъяв-

ляет повышенные требования к конфигурации 
бюджетной системы, устойчивость которой в 
силу возникших ограничений по объективным 
причинам снизилась (Клепач, 2022). Необхо-
димость парирования внешних вызовов, воз-
никших в 2022 году, привела к формированию 
дефицитного бюджета. Еще более тяжелым с 
точки зрения бюджетной сбалансированности 
станет 2023 год. Далее будет рассмотрен базовый 
прогноз развития экономики на среднесрочную 
перспективу, отражающий взгляд авторов.

На фоне вероятного снижения в 2023 году 
доходов бюджета на 11% год к году (в том чис-
ле по налогу на прибыль – на 19%, НДС –  
на 2%, вывозных пошлин – на 41%, НДПИ – 
на 21%) даже падение расходов на 4% потре-
бует дополнительного финансирования дефи-

цита в размере 4,3 трлн руб., что сопоставимо 
с ситуацией «ковидного» 2020 года. В средне-
срочной перспективе даже минимальный рост 
расходов (+5% в 2025 года к уровню 2021 года в 
номинальном выражении) на фоне низкой ди-
намики восстановления экономики приведет 
к исполнению бюджета с дефицитом не менее  
2 трлн руб. ежегодно как минимум до 2026–
2027 гг. При этом ресурсы для финансирования 
такого дефицита у государства имеются, прежде 
всего за счет использования ликвидной части 
ФНБ и возобновления ограниченных внутрен-
них заимствований (табл. 1).

Однако и значимого вклада в экономиче-
скую динамику при сохранении текущей бюд-
жетной политики (в том числе возобновления 
действия бюджетного правила) после 2023 года 
бюджет внести не сможет. После периода ро-
ста государственных инвестиций (+5% в 2022 
году и +2% в 2023 году в реальном выражении) 
и государственного потребления в ближайшие 
два года в 2024–2025 гг. их реальная динамика 
с высокой вероятностью будет нулевой, так-
же сократится вклад госсектора в рост доходов 
населения (пенсий и заработных плат госслу-
жащих).

Инструментарий модели QUMMIR позво-
ляет рассмотреть целый ряд альтернативных 
сценариев, результаты которых могут быть ис-
пользованы при обосновании изменений в 
бюджетной политике. В частности, могут быть 
рассмотрены два фактора:

 • повышение нефтегазовых доходов бюд-
жета за счет ослабления рубля при консерва-
тивной динамике расходов;

 • интенсификация экономического роста 
при смягчении бюджетной и монетарной по-
литики.

Таблица 1. Источники финансирования дефицита бюджета (инерционный сценарий), трлн руб.

Источники финансирования дефицита КБ 2022 2023 2024 2025

Дефицит -0.9 -4.3 -1.8 -2.0

Чистая эмиссия государственных бумаг -1.2 2.0 2.0 2.0

Чистое внешнее заимствование -0.4 -0.3 -0.3 -0.3

Использование накопленных средств ФНБ 1.8 2.0 0 0

Прочие 0.7 0.6 0.1 0.3

Источник: расчеты авторов (https://ecfor.ru/publication/kvartalnyj-prognoz-ekonomiki-vypusk-55/).

3 Федеральный закон о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов. URL: www.minfin.ru
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Расчеты в рамках первого из сценариев по-
казывают, что даже существенное ослабление 
рубля не решает проблем бюджетной системы. 
Например, в условиях 2023 года ослабление 
рубля до уровня 90 руб./долл. в среднем за год 
позволило бы получить такой рост нефтега-
зовых доходов, который приведет к беспро-
фицитному бюджету. Среднегодовой курс в 
82 руб./долл. даст возможность исполнить 
бюджет с дефицитом не более 2 трлн руб., на 
финансирование которого достаточно вну-
тренних займов, то есть будет обеспечено со-
хранение объема ФНБ. Однако при обоих ва-
риантах ослабления национальной валюты 
общеэкономическая ситуация ухудшается. Ди-
намика тех элементов внутреннего спроса, ко-
торые напрямую финансируются государством 
(госинвестиции и госпотребление), будет не-
многим ниже, чем в инерционном сценарии 
(на 0,8 и 0,1 п. п. соответственно) в связи с ро-
стом цен.

Наибольшие потери будут зафиксированы 
для бизнеса и населения (табл. 2). Даже при ус-
ловии роста реальных доходов сокращение им-
порта на фоне удорожания доллара заметно 
снизит потребление домашних хозяйств и ин-
вестиции (причем как в секторе ТЭК, так и в 
прочих видах деятельности).

Результаты сценария смягчения бюджетной 
политики выглядят более позитивными. В слу-
чае сохранения расходов консолидированного 
бюджета в 2023 году на уровне 2022 года будет 

возможно провести повышенную индексацию 
пенсий и МРОТ (на 10% против 6% в инерцион-
ном сценарии), что повысит динамику реальных 
доходов населения (с +2,3% в базовом сцена-
рии до +3%) и потребления, а вслед за этим –  
инвестиций (правда, в гораздо меньшем объ-
еме). При этом какого-либо значимого уско-
рения инфляции в условиях стабильного кур-
са мы не ожидаем. Суммарный прирост ВВП 
в 2023–2025 гг. составит 1,6 трлн руб. относи-
тельно инерционного сценария. Тем не менее 
без восстановления производственных цепочек, 
нарушенных санкциями, одного лишь кратко-
срочного смягчения бюджетной политики не-
достаточно для действительно активного эко-
номического роста. 

Теперь попробуем оценить влияние параме-
тров рассматриваемых сценариев на финансо-
вые показатели, в частности при изменении па-
раметров курса рубля.

В прогнозе по инерционному сценарию сбе-
режения населения в форме банковских вкла-
дов в рублях увеличиваются на +3,9–4,5% до-
ходов ежегодно в 2022–2025 гг. Депозиты 
организаций возрастают на +2,9–2,7% ВВП в 
2022–2023 гг. и +1,6% ВВП в 2024–2025 гг. Ука-
занная динамика определяет темп прироста де-
нежной массы M2 на уровне +10,3% г/г в 2023 
году с последующим снижением до +8,3% г/г 
и +7,3% г/г в 2024–2025 гг. Объем денежной 
массы M2 к ВВП при этом возрастает c 50,6% 
на начало 2022 года до 60,9% к концу 2025 года. 

Таблица 2. Результаты альтернативных сценариев для 2023 года

Макроэкономические итоги 2023 года
Инерционный 

сценарий
Сценарий 

ослабления рубля
Сценарий сохранения 
бюджетных расходов

ВВП, % к предыдущему году -1.5 -1.5 -1.2

Потребление домашних хозяйств, % к предыдущему году -1.3 -3.2 -0.6
Инвестиции, % к предыдущему году, в том числе: -1.3 -3.0 -1.0
      государственные +2.1 +1.3 +3.0
      в секторе ТЭК -1.3 -5.0 -1.3
      прочие частные инвестиции -1.9 -3.4 -1.8
Импорт, % к предыдущему году, в том числе: +1.3 -6.2 +1.7
      потребительский -3.4 -18.5 -2.4
      инвестиционный +1.1 -9.5 +1.2
Доходы консолидированного бюджета, трлн руб. 41.4 43.6 41.4
      расходы 45.7 45.7 47.7
      дефицит -4.3 -2.1 -6.2
Инфляция, % 5.4 6.5 5.4
Источник: расчеты авторов.
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В предположении отсутствия операций по ре-
зервным активам и сохранения объема моне-
тарного золота постепенно возрастает роль 
кредитования банков со стороны ЦБ в обеспе-
чении экономики ликвидностью. Объем требо-
ваний ЦБ к банкам в 2023–2025 гг. находится 
в диапазоне 6,5–9,7 трлн руб. и сопоставим с 
уровнем 2014–2015 гг. Депозиты органов госу-
дарственного управления в ЦБ сокращаются в 
условиях бюджетного дефицита, денежная база 
в широком определении увеличивается тем-
пом +13% – +5,4 г/г в 2023–2025 гг. и к кон-
цу прогнозного периода достигает половины 
в структуре пассивов ЦБ. Кредитование насе-
ления возрастает темпом +11,2 – +13,9% г/г в 
2023–2025 гг., что позволяет поддерживать по-
требительские расходы на уровне 78,2–81,2% 
от совокупных доходов населения. Прирост 
требований банков к организациям находится 
в диапазоне +7,8 – +8,8% г/г в 2023–2025 гг., 
при этом объем инвестиций в основной капи-
тал, финансируемых привлеченными кредита-
ми банков, оценивается на уровне 2,1–2,3 трлн 
руб. ежегодно.  

В целом в рамках инерционного сценария 
развития российской экономики происходит 
постепенное восстановление уровня кредито-
вания населения и нефинансовых предпри-
ятий.

В прогнозе по альтернативному сценарию с 
ослаблением курса рубля в 2023 году важным 
фактором является ускорение ценовой дина-
мики в сравнении с инерционным вариантом. 
Сопутствующий дополнительный рост ставок 
оказывает сдерживающее влияние на креди-
тование населения – прирост задолженности 
в 2023 году снижается до +8,1% г/г. Сбереже-
ния населения, напротив, оказываются выше 
в сравнении с инерционным вариантом –  
в итоге доля потребительских расходов снижа-
ется до 76,8% совокупных доходов, а реальное  
потребление домашних хозяйств сокращает-

ся интенсивнее (-3,2%). Динамика требований 
к организациям в данном варианте немного 
выше (+10,2% г/г), но при этом инвестиции в 
основной капитал, финансируемые предостав-
ленными банками кредитами, при сохранении 
номинального объема, в реальном выражении 
сокращаются в 2023 году большим темпом (-7,7 
и -3,6% соответственно по вариантам) в услови-
ях повышения уровня цен. 

На основании приведенных расчетов можно 
сделать вывод о том, что в сложившихся в рос-
сийской экономике условиях значительное ос-
лабление курса рубля уже не играет столь же 
стабилизирующую роль, как в предыдущие два 
десятилетия. Значимым остается фактор под-
держания конкурентоспособности российских 
экспортеров, однако в условиях внешних огра-
ничений и здесь происходят серьезные изме-
нения.

Заключение
В заключение можно отметить, что исполь-

зование сложных эконометрических макроэко-
номических моделей остается одним из наибо-
лее эффективных инструментов обоснования 
регулярной экономической политики, которое, 
с одной стороны, решает задачи по изучению 
механизмов формирования экономической ди-
намики на макроуровне, а с другой – не толь-
ко позволяет производить комплексные расче-
ты экономической динамики, но и оценивать 
эффективность отдельных мер экономической 
политики.

Все сказанное отнюдь не означает, что эко-
нометрическое макромоделирование является 
универсальным способом обоснования реше-
ний в области экономической политики в сред-
несрочной перспективе. В то же время при ус-
ловии описания ключевых взаимодействий в 
экономике и использования существующих 
массивов данных оно может стать важным ар-
гументом в дискуссии о повышении эффектив-
ности макроэкономической политики.
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Shirov A.A., Brusentseva A.R., Savchishina K.E., Kaminova S.V.

Predictive and Analytical Capabilities of Macroeconomic Models in Conditions of 
Crisis Economic Development (Using the Example of the QUMMIR Model)

Abstract. The article deals with the use of econometric macromodels for solving applied problems to 
substantiate economic policy. The questions of the applicability of econometric methods for modeling 
economic processes are considered. The requirements for the key qualities of complex macroeconomic 
models are being formed. Emphasis is placed on the fact that it is econometric modeling based on large 
amounts of data that contributes to a deep analysis of the causal relationships existing in the economy. 
As an illustration, we use the description of the quarterly macroeconomic model QUMMIR, which has 
been used for a decade and a half at the Institute of Economic Forecasting of the Russian Academy of 
Sciences for medium-term forecasting. It is shown that in conditions of increasing economic uncertainty, 
the importance of analyzing scenarios of socio-economic development and substantiating economic 
policy measures aimed at tapping the internal potential of economic development increases. We argue 
that the use of advanced predictive and analytical tools can significantly improve the quality of forecast 
estimates and the validity of decisions made on their basis. The structure of the model is described in 
detail with an emphasis on budget and financial blocks. The final part of the article provides an example 
of using a quarterly macroeconomic model to analyze decisions in the field of fiscal and monetary policy. 
Calculations demonstrate a positive impact on the dynamics of GDP on the part of budget system 
expenditures in the absence of a significant effect on the growth of inflation. In terms of monetary 
policy, calculations demonstrate its relative neutrality in relation to economic dynamics, as well as the 
exhaustion of the positive impact on the economy in the current conditions due to the weakening of the 
ruble exchange rate.

Key words: macroeconomic models, econometric modeling, economic policy, fiscal policy, monetary 
policy.
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Аннотация. В статье рассматриваются механизмы, которые приводятся в действие во время раз-
вернувшейся в настоящее время гибридной войны цивилизаций. Для этого введены понятия 
двух враждующих мегацивилизаций – Запад и Не-Запад. Раскрыты сущность и генезис возник-
новения Первого и Второго цивилизационных сбоев внутри Западной цивилизации, реконстру-
ирована анатомия разрушения национальной модели социального развития России после 1991 
года под воздействием неоколониальной системы управления. Обнаружен и проинтерпретиро-
ван парадокс отставания в развитии двух мегацивилизаций, раскрыт механизм рождения пасси-
онарности этноса, обоснован примат геополитической логики над экономической. Дан эскиз 
протекания нынешней гибридной войны между Западом и Не-Западом. Новизна авторского 
подхода состоит в синтезе имеющихся знаний в рамках разных наук для объяснения социальных 
процессов в период геополитической турбулентности. В зоне внимания оказались философские 
явления (разнонаправленная динамика материальной и духовной сфер), кибернетические (пол-
ная и частичная кибернетические инверсии), исторические (рождение пассионарности этно-
са), политические (гибридные войны), биологические (нейропластичность мозга), культуроло-
гические (культурная пластичность цивилизации), экономические (мировая валюта, феномен 
сверхприбыли) факторы. Это позволило соотнести объективные и субъективные факторы про-
тивостояния двух мегацивилизаций. Главный вывод исследования состоит в том, что ни Запад 
(США), ни Не-Запад (Россия) не имеют явных преимуществ в развернувшейся гибридной войне 
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Введение
С февраля 2022 года, с момента разворачи-

вания специальной военной операции (СВО) 
России на Украине, стартовала деглобализация 
мирового геополитического пространства 
(МГПП). В ходе таких событий Россия оказа-
лась в эпицентре геополитической турбулент-
ности и выступает в качестве главного дей-
ствующего лица коалиции Не-Запад. Как уже 
отмечалось ранее, в этом противостоянии у РФ 
имеются весьма серьезные глобальные преиму-
щества, позволяющие рассматривать ее в ка-
честве возможного будущего мирового центра 
капитала (МЦК) (Balatsky, 2014; Balatsky, 2022a; 
Balatsky, 2022b). Вместе с тем совершенно оче-
видно, что никакие объективные геополитиче-
ские и экономические предпосылки к обрете-
нию страной лидирующих позиций в мире не 
могут реализоваться без неких дополнительных 
субъективных – организационных, управлен-
ческих и культурно-исторических – условий 
функционирования соответствующего государ-
ства. В связи с этим правомерно задать вопрос: 
есть ли цивилизационные основания у России 
для ее превращения в новый МЦК?

Начавшаяся в 2014 году и перешедшая в 
2022 году в явную форму Четвертая (гибрид-
ная) мировая война привела к четкому раз-
делению мира на две коалиции – «Запад» и  
«Не-Запад» – с соответствующим стягиванием 
огромных ресурсов для развернувшейся борь-
бы (Balatsky, 2022a; Balatsky, 2022b). Западная 
коалиция достаточно монолитна и представле-
на передовыми странами мира, тогда как Не-
Западный блок состоит преимущественно из 
развивающихся государств, интеграция кото-
рых еще не до конца состоялась. Хотя техно-
логическое преимущество Запада неоспоримо, 
его ресурсный потенциал уступает Не-Западной 
коалиции. В связи с этим возникает глобальная 

геополитическая интрига по поводу будущего 
победителя нынешнего противостояния. Ниже 
мы постараемся объективно рассмотреть шансы 
России на позитивный исход в развернувшейся 
гибридной войне цивилизаций. Новизна автор-
ского подхода состоит в реконструкции геопо-
литической логики предыдущих и нынешних 
событий с выявлением их исторической доми-
нанты; раскрытие темы сопровождается ис-
пользованием материала из смежных наук.

Мегацивилизации Запад и Не-Запад: основ-
ные характеристики

Хотя в широких кругах понятия «Запад» и 
«Не-Запад» уже стали привычными и традици-
онными, их точного разграничения нет. Несмо-
тря на то, что исследователи уже давно опери-
руют оппозицией Запад/Восток, во избежание 
возможного недопонимания оговорим их сущ-
ностное различие.

Сегодня два крупных сообщества «Запад» 
и «Не-Запад» представляют собой своего рода 
мегацивилизации, которые разделяют мир на 
две части по культурному признаку. Понятие 
цивилизации, вкладываемое в него С. Хан-
тингтоном, является более узким и основа-
но на религиозно-культурной идентично-
сти народа, в связи с чем он насчитывает их 
8 плюс «разорванные» (недоопределивши-
еся) страны (Хантингтон, 2021). Соответ-
ственно, объединение стран и народов с раз-
ной религиозно-культурной идентичностью 
образует более крупную общность – мега-
цивилизацию. Так как зарождение Западной 
мегацивилизации произошло в Европе и по-
лучило свое развитие в Северной Америке, то 
и идентификация входящих в нее стран и на-
родов определяется тем, в какой степени они 
следуют сложившимся традициям. Сегодня  
Западная цивилизация включает в себя США, 

цивилизаций. Тактическое превосходство Запада противостоит стратегическому превосходству 
Не-Запада, что не позволяет делать однозначные прогнозы относительно будущего победителя.

Ключевые слова: геополитическая турбулентность, мировой центр капитала, конкуренция,  
война, мирохозяйственная система.
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Канаду, Австралию, Новую Зеландию и стра-
ны Европы; некоторые государства, исходно 
не принадлежащие к Западной цивилизации, 
могут быть отнесены к ней из-за нахождения 
в орбите ее интересов и ценностей: Израиль, 
Сингапур, Южная Корея, Япония, Ямайка, 
Пуэрто-Рико и т. д. Страны Латинской Аме-
рики по всем признакам также относятся к 
Западу, однако большинство из них находится 
в состоянии скрытого противостояния США, 
в связи с чем они скорее входят в иную коа-
лицию – Не-Западную. Остальные государ-
ства мира могут быть смело отнесены к блоку  
«Не-Запад». Помимо чисто культурных тради-
ций бинарная система деления МГПП предпо-
лагает и другие, совпадающие с основной, оп-
позиции: центр/периферия, богатые/бедные 
страны и т. п. (Хантингтон, 2021, с. 38).

Принятое понимание мегацивилизаций 
«Запад» и «Не-Запад» в целом соответствует 
имеющимся представлениям и предполагает 
противостояние западной культуры богатых на-
родов с передовыми технологиями и осталь-
ного мира. Сущность столкновения состоит 
в стремлении Запада выровнять институцио-
нальную и культурную среду всего МГПП по 
своим стандартам и в свою пользу, тогда как 
Не-Запад пытается воспрепятствовать этому 
процессу. Для стран Запада характерны уста-
новки на определенные экономические и по-
литические режимы – либеральную идеологию 
и выборную демократию. Эти режимы ставят 
в заведомо проигрышное положение многие 
страны Не-Западного блока, включая Россию, 
Китай, Иран, Индию и другие государства. Та-
ким образом, исходная цель Запада состоит в 
«зачистке» недружественных экономических и 
политических режимов для сохранения своего 
привилегированного положения в МГПП.

Столкновение Запад/Не-Запад имеет гео-
политическое измерение. Например, крупные 
страны с неблагоприятным климатом и релье-
фом местности: Россия, Китай, Индия и др. – 
не могут позволить себе выборную демократию 
с массой политических сдержек и противове-
сов, как в США. Именно поэтому В.И. Ленин 
выдвинул в качестве институциональной аль-
тернативы политическое устройство СССР на 
основе принципа демократического центра-
лизма – выборную демократию на местах (в 
регионах) при максимально сильной централь-

ной власти. Сегодня в КНР этот принцип эф-
фективно реализован и дает впечатляющие ре-
зультаты. Отказ стран Не-Запада от сильной 
центральной власти равносилен крушению их 
государственности как таковой, что и вызыва-
ет непримиримое сопротивление с их стороны 
западному давлению.

Так как олицетворением Запада являются 
США, а Не-Запада – Россия, то в дальнейшем 
будем рассматривать эту пару стран для иллю-
страции всех поднимаемых вопросов.

Цивилизационное противостояние Запад/ 
Не-Запад: Естественное vs Искусственное, Гума-
низм/Трансгуманизм

В настоящее время социальная граница 
между Западом и Не-Западом эквивалентна  
дихотомии Искусственное/Естественное или, 
используя современную терминологию, Гума-
низм/Трансгуманизм. Сегодня Запад отрыва-
ется от традиционного понятия человека, рас-
ширяет его и выходит в своих концептах за его 
пределы. Именно поэтому главным прояв-
лением данного процесса является гендерная  
революция, суть которой состоит в отрицании 
таких традиционных понятий, как семья, ста-
тус отца и матери, бинарная гендерная систе-
ма, поощрении однополых браков и т. п. Тем 
самым предполагается, что человек изначально 
несовершенен и в нем могут быть «исправлены» 
любые элементы, вплоть до пола. Этому подхо-
ду противостоят более консервативные круги 
населения из стран Не-Запада (как, впрочем, 
и Запада), где указанные вольности с опериро-
ванием человеческой природой считаются не-
допустимыми или, по крайней мере, нежела-
тельными.

Идущая сейчас Четвертая мировая война 
представляет собой столкновение Запад/Не-
Запад с соответствующей оппозицией в цен-
ностных установках. Если Запад открывает 
перед человечеством бесконечные возможно-
сти трансформации человека, его усовершен-
ствования и, в конце концов, превращения в 
нечто иное, возможно, более могуществен-
ное, то Не-Запад желает сохранить человече-
ское начало в каждом индивидууме и усовер-
шенствовать мир в рамках такого глобального 
ограничения. Это равносильно противосто-
янию «нечеловеческое, но великое» vs «огра-
ниченное, но человеческое». При этом Запад-
ная модель предполагает «универсального»  



55Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз       Том 15, № 6, 2022

Балацкий Е.В.ГОСУДАРСТВЕННОЕ  УПРАВЛЕНИЕ

субъекта – без ярко выраженных параметров 
пола, национальности, конфессии, семейного 
положения и т. п. Иными словами, человек ста-
новится абстрактным существом, к которому 
уже не применимы традиционные биологиче-
ские и социальные оппозиции мужчина/жен-
щина, мать/отец, христианин/мусульманин/
буддист/иудей, итальянец/китаец/русский/
араб и т. д. В Не-Западной модели субъект, на-
оборот, получает свои «законные» индиви-
дуальные характеристики, например мужчи-
на, русский, православный, отец двух детей и 
т. п. Это принципиальное разночтение, кото-
рое каждый человек решает в меру своего по-
нимания мира и своих предпочтений. Актив-
ное меньшинство в странах Запада выбирает 
первое, большинство в странах Не-Запада –  
второе.

Социальное противостояние моделей За-
пад/Не-Запад эквивалентно дихотомии Искус-
ственное/Природное. Однако, помимо соци-
альных трений, Западная модель имеет и 
другие цивилизационные изъяны. Например, 
с философской точки зрения фундаменталь-
ное свойство мира состоит в его биполярно-
сти и диалектичности. Именно наличие двух 
противоположностей выступает источником 
эволюции и всех прогрессивных изменений; 
ликвидация пресловутой бинарности мира ав-
томатически влечет за собой застой и регресс. 
Отказ от гендерной бинарности ставит под удар 
принцип естественности, который фигуриро-
вал во всех древневосточных и более поздних 
западных философских учениях. Двумя фун-
даментальными принципами философии тра-
диционно выступали принцип единства (бытия 
и небытия, природы и человека) и принцип 
естественности (дуализма, диалектичности, 
полярности, структурности). Более того, как 
справедливо отмечал Л.А. Петрушенко, «исто-
рия взаимосвязи принципа естественности с 
принципом единства… есть предыстория взаи-
мосвязи принципа развития с принципом суб-
станции» (Петрушенко, 2020, с. 68). Тем самым 
трансгуманизм с присущим ему неприятием 
гендерной бинарности означает отрицание как 
самого развития цивилизации, так и источни-
ка ее самодвижения, ибо мир является само-
движущимся и самоактивным благодаря сво-
ему единству и диалектичности (Петрушенко, 
2020, с. 68).

Одновременно с этим, отказавшись от при-
родной бинарности в гендерных вопросах, За-
пад оказался в сетях непреодолимых противо-
речий во всех сферах жизни, когда началось 
полное отрицание религии, истории, морали, 
права, науки. Например, энергичные танцы в 
американских храмах и благожелательное отно-
шение Римско-католической церкви к однопо-
лым бракам равносильно полному отрицанию 
всех религиозных догматов. Односторонняя 
борьба за права темнокожего населения при-
вела к отрицанию американской истории, что 
выразилось в сносе памятников отцов-осно-
вателей США во время предвыборной прези-
дентской кампании 2020 года, к созданию исто-
рических фильмов с темнокожими актерами 
в роли персонажей, относящихся к предста-
вителям «белой нации», и т.п. Запрет на дис-
криминационные высказывания о трансгенде-
рах и бисексуалах ведет к запрету деятельности 
феминисток, традиционно защищавших пра-
ва женщин, каковых в мире гендерного раз-
нообразия не существует, что в свою очередь 
перечеркивает традиционную систему права; 
арест в 2022 году счетов и золотовалютных ре-
зервов России, счетов и имущества граждан и 
компаний РФ за рубежом, запрет на посеще-
ние российскими судами международных пор-
тов эквивалентны ликвидации системы меж-
дународного права, священного права частной 
собственности, если не Закона вообще. Массо-
вое распространение в СМИ заведомо ложных 
сведений по вопросам внешней и внутренней 
политики означает крушение той морали, на 
которой базировала свое существование Запад-
ная мегацивилизация. Провозглашая гендерное 
разнообразие, Запад провоцирует глобальный 
конфликт с наукой, которая по-прежнему ут-
верждает обратное. А отказываясь от творче-
ства русских писателей и композиторов, Запад 
перечеркивает свои собственные культурные 
достижения, неотъемлемой частью которых вы-
ступает русская культура. Тем самым Западная 
цивилизация на данном этапе развития отри-
цает саму себя и свой собственный культурный 
багаж.

Указанные столь явные социальные девиа-
ции Запада внутри самого себя делают его мо-
дель развития крайне непривлекательной для 
остальных стран и народов мира, что лишний 
раз подчеркивает цивилизационное размеже-
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вание двух миров; противостояние природного 
и техногенного вызывает раскол и внутри стран 
Запада – как в США, так и в Европе.

Обозначившуюся ориентацию Запада на  
построение искусственных миров и искусствен-
ного человека здесь и далее будем называть  
Первым цивилизационным сбоем внутри Запад-
ной мегацивилизации.

Главная ошибка Запада
В 2007 году Зб. Бжезинский опубликовал 

свою программную книгу, в которой проанали-
зировал ошибки американской администрации 
за 15 лет после 1991 года, когда США стали без-
оговорочным мировым гегемоном (Бжезин-
ский, 2007). В этот период у Америки появился 
первый шанс стать настоящим мировым ли-
дером, однако, по мнению Бжезинского, она 
упустила его. Падение СССР позволило США 
перейти к линейной внешней политике по про-
давливанию своих интересов и решений, не-
взирая на мнение международного сообщества. 
Фактически с 1991 года в мире была ликвидиро-
вана дипломатия как феномен международных 
отношений, ибо американская администрация 
больше не выказывала готовности не только 
договариваться, но и вообще разговаривать с 
кем-либо. Такой разворот в политике привел к 
серии военных столкновений. Первым из них 
стала война в Персидском заливе (Persian Gulf 
War) за освобождение Кувейта в 1990–1991 гг.; 
впоследствии это начинание получило продол-
жение в 1998 году, а затем в 2003–2011 гг. и в 
2014 году. Следующий инцидент связан с про-
ведением США миротворческой операции в 
Сомали в 1992–1995 гг. – сначала в форме опе-
рации «Возрождение надежды», а потом опе-
рации «Продолжение надежды». Третий кон-
фликт имел место при развертывании войны в 
Югославии – сначала в форме операции «Об-
думанная сила» («Deliberate Force») в 1995 году 
при бомбардировках боснийских сербов, а за-
тем операции «Союзная сила» («Operation Allied 
Force» или «Noble Anvil») при бомбардировках 
Сербии во время войны в Косово. Еще один во-
енный инцидент – операция «Длинные руки» 
(Infinite Reach), в ходе которой в 1998 году Аме-
рика наносила удары крылатыми ракетами по 
базам «Аль-Каиды» в Афганистане и Судане. 
Пятый акт связан с военными мероприятиями 
США в ответ на террористические акты 11 сен-
тября 2001 г. в форме операции «Несокрушимая 

свобода» («Enduring Freedom») в Афганистане в 
2001–2014 гг.

Такая чисто силовая стратегия и вмешатель-
ство во внутренние дела разных государств вы-
звали рост антиамериканских настроений во 
всем мире, что подорвало авторитет США и по-
зволило Бжезинскому говорить об упущенном 
страной первом шансе на обеспечение своего 
глобального лидерства. Однако, по его мнению, 
у Америки оставался с 2008 года второй шанс в 
течение будущих 15 лет, который следует реа-
лизовать во что бы то ни стало, ибо третьего 
шанса у нее уже не будет (Бжезинский, 2007, 
с. 215). И здесь политик делает недвусмыслен-
ное предостережение: «Ничего не может быть 
хуже для Америки и в конечном счете для всего 
мира, чем восприятие американской политики 
в постимперскую эру как самонадеянно импер-
ской, увязшей в колониальном прошлом вопре-
ки наступившему постколониальному времени, 
эгоистически безразличной в условиях беспре-
цедентной глобальной взаимозависимости и 
уверенной в собственной культурной ценности 
в религиозно разделенном мире» (Бжезинский, 
2007, с. 215).

С момента выхода в свет книги Бжезинского 
прошло ровно 15 лет, и время показало, что и 
свой второй шанс Америка упустила. За эти 
годы США запустили очередную серию воен-
ных конфликтов. Это Пятидневная война в Гру-
зии 2008 года между Грузией с одной стороны и 
Южной Осетией, Абхазией и Россией с другой; 
грузинская операция против Южной Осетии 
носила название «Чистое поле» и была заранее 
разработана Грузией совместно с США, а гру-
зинские вооружённые силы были подготовлены 
в тесном сотрудничестве с НАТО. Другой инци-
дент – Гражданская война в Ливии 2011 года, 
также известная как Первая гражданская вой-
на, которая была инспирирована и поддержана 
США, в том числе посредством участия коали-
ции стран блока НАТО. Аналогичная ситуация 
имела место в организации Гражданской войны 
в Сирии в 2011 году, в которой США оказывали 
военную помощь антиправительственным си-
лам. В 2014 году произошел первый конфликт 
между Россией и Украиной, связанный с ори-
ентацией украинского руководства на вхож-
дение в НАТО и закончившийся присоеди-
нением Крыма к РФ. В 2022 году при прямой 
поддержке администрации США возник новый 
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конфликт между Россией и Украиной в форме 
СВО. Таким образом, период 2008–2022 гг. Аме-
рика провела в типичном для себя стиле сило-
вого продавливания своих интересов во всех 
точках мира вопреки интересам других стран. 
Сегодня Соединенным Штатам противостоят 
почти все государства, претендующие на поли-
тический суверенитет.

Сказанное позволяет констатировать, что 
главная ошибка Запада в лице ее флагмана – 
США – состоит в категорическом нежелании 
учитывать интересы других стран и специфи-
ку происходящих в них политических процес-
сов. Тем самым Америка оказалась в состоянии 
войны против всех, что ставит ее в крайне не-
выгодное с геополитической точки зрения по-
ложение. Ярко выраженный политический эго-
центризм США здесь и далее будем называть 
Вторым цивилизационным сбоем внутри Запад-
ной мегацивилизации.

Феномен полной кибернетической инверсии
Выше мы рассмотрели два цивилизацион-

ных сбоя Западной цивилизации, которые де-
лают ее весьма уязвимой в условиях начавшейся 
гибридной войны. Однако для лучшего пони-
мания, раскроем их генезис, сущность и меха-
низм возникновения.

Начнем с Первого цивилизационного сбоя, 
для которого актуальны два вопроса. Первый: 
почему именно Западная цивилизация оказа-
лась апологетом Трансгуманизма и Искусствен-
ного Мира? Второй: почему эта тенденция не 
затронула в той же мере Не-Запад?

Ответы на поставленные вопросы основаны 
на факте технологического лидерства Запада. 
Именно западный капитализм породил фено-
мены экономического роста и перманентного 
технологического прогресса, которых ранее не 
было в истории человечества. Именно капита-
лизм Запада создал все современные техноло-
гии и всю имеющуюся культуру, в рамках кото-
рых живет современное человечество. Однако 
такая ситуация таит в себе вполне определен-
ную опасность, которая была давно изучена в 
философии и кибернетике: человечество как 
субъект творчества и управления породило тех-
нологический прогресс как объект творения и 
управления, но, не справившись с масштабом 
возникшего явления, претерпело системную 
инверсию, став его заложником и игрушкой 
(Столерю, 1974). Описанная ситуация предпо-
лагает, что субъект и объект управления в ки-
бернетической системе меняются местами, рав-
но как прямая и обратная связи (рис. 1). 

Рис. 1. Схема полной кибернетической инверсии «Общество-Технологии»
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Источник: составлено автором.
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В XX веке эта философско-управленческая 
проблема стала темой футурологических дис-
куссий о том, может ли компьютер и искус-
ственный интеллект выйти из подчинения 
человеку. Нынешний этап эволюции челове-
чества убедительно показывает, что техноло-
гии действительно превратились в самодовле-
ющий феномен, под логику которого человек 
и общество теперь уже вынуждены старатель-
но подстраиваться. Возможности технологий 
и предельная рационализация жизни породи-
ли идеологию Трансгуманизма и потребность 
в «деривативе человека» (Дугин, 2010, с. 11). 
Возникновение подобного социального фено-
мена будем называть полной кибернетической 
инверсией (ПКИ), так как имеет место полная 
перестановка мест двух подсистем – управля-
емой и управляющей.

Неудивительно, что Запад, высвободив 
джинна технологического прогресса, первым и 
пострадал от него. Серьезность цивилизацион-
ного вызова со стороны технологического про-
гресса осознавалась всегда. Например, еще в 
1934 году К.Э. Циолковский проницательно 
предупреждал: «Лучше медленный прогресс, 
с возможным ограничением страданий и на-
силия, чем бешеный, но с большими муками» 
(Циолковский, 2017, с. 378). Однако технологи-
ческий прогресс, помимо всего прочего, влечет 
за собой активные институциональные рефор-
мы, в отношении которых английский писа-
тель Роберт Льюис Стивенсон (Robert Louis 
Stevenson) еще в 1896 году при осмыслении про-
цесса депопуляции туземцев Полинезии писал 
следующее: «…проблема обстоит так: там, где 
было меньше всего перемен, значительных или 
нет, благотворных или вредных, там народ вы-
живает. Где их было больше всего, значитель-
ных или нет, благотворных или вредных, там 
вымирает» (Стивенсон, 2005, с. 45). Современ-
ное объяснение такого эффекта состоит в том, 
что радикальные институциональные реформы 
и бурный технологический прогресс приводят 
к разрушению человеческого капитала во всех 
его проявлениях – девальвации образования, 
профессиональных навыков и практическо-
го опыта, снижении мотивации, возникнове-
нии депрессивных состояний, стрессов, обще-
го ухудшения здоровья и т. п. (Балацкий, 2021). 
Данное обстоятельство позволило В.М. Полте-

ровичу сравнить институциональные реформы 
с технологическими изменениями, географи-
ческими открытиями, войнами и природными 
катаклизмами (Полтерович, 2014, с. 169). Даже 
Йозеф Шумпетер (Joseph Schumpeter), будучи 
поборником экономического прогресса, еще 
в 1943 году ввел понятие «созидательного раз-
рушения», порождаемого любыми инновация-
ми – технологическими и организационными. 
«Созидательное разрушение», по его мнению, 
«является самой сущностью капитализма…», 
«иллюстрирует… процесс экономической мута-
ции» и «непрерывно революционизирует эко-
номическую структуру изнутри, разрушая ста-
рую структуру и создавая новую» (Шумпетер, 
2008, с. 461). 

Единственное средство смягчить указанные 
болезненные эффекты – ограничить темпы тех-
нологического и институционального прогрес-
са. Однако в условиях глобальной конкурен-
ции это не представляется возможным: любое 
экономическое отставание от геополитических 
соперников чревато гибелью соответствующей 
страны и народа. Безальтернативность данно-
го выбора в конечном счете и порождает фено-
мен ПКИ.

Особый драматизм феномена ПКИ в насто-
ящее время вызван той стадией, на которой на-
ходится человечество. Например, по мнению 
К. Шваба, сегодня мы стоим накануне так на-
зываемой Четвертой промышленной револю-
ции (4ПР) (Шваб, 2018, с. 48), тогда как другие 
исследователи считают, что она началась уже 
в 2000 году (Xu et al., 2018). В соответствии с 
современными представлениями Первая про-
мышленная революция (1ПР) была направлена 
на замену самых тяжелых и примитивных видов 
физического труда (например, работа молотом, 
перенос тяжестей и т. п.) и привела к первичному 
вытеснению физического труда, тогда как Вто-
рая промышленная революция (2ПР) породила 
массовое сокращение физического труда, оставив 
только самые легкие ручные операции, требую-
щие внимания и профессиональной сноровки 
(сбор часов, обслуживание конвейера и т. п.); 
Третья промышленная революция (3ПР) дала 
старт первичному вытеснению умственного тру-
да (компьютеры разгрузили людей в части про-
стых вычислений, сбора, сортировки, обра-
ботки и хранения данных), тогда как 4ПР даст 
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результат в виде его массового вытеснения (за 
счет создания сложных цифровых систем и ал-
горитмов) (Балацкий, 2019). Следовательно, в 
XXI веке ни мускульная сила, ни разум чело-
века уже не будут ценностью, ибо подлежат за-
мене техническими устройствами. Более того, 
утрачивает былое значение и сам труд во всех 
проявлениях. В свое время Ф. Энгельс утверж-
дал: «Труд – источник всякого богатства… Но 
он еще и нечто бесконечно большее, чем это. 
Он – первое условие всей человеческой жиз-
ни, и притом в такой степени, что мы в извест-
ном смысле должны сказать: труд создал самого 
человека» (Энгельс, 2017, с. 558). Однако те-
перь любой труд становится рутиной. Это и есть 
главный цивилизационный вызов современности, 
вызов той техногенной цивилизации, которую 
построил Запад.

Логичным следствием указанного вызова 
становится обесценение самого человека и его 
естественных свойств. Достаточно вспомнить, 
как возникновение и развитие фотографии по-
степенно почти полностью ликвидировало жи-
вопись как направление искусства; компью-
терные технологии и обучающие программы 
привели к обесценению шахматного состя-
зания; химические препараты (допинг) ста-
ли главным фактором спортивных успехов, а 
интернет-технологии и электронные архивы 
отвергли традиционные библиотеки и книго-
хранилища, равно как и труд их персонала. И 
если 1ПР и 2ПР оставляли для людей обшир-
ную «территорию к отступлению» в виде сфе-
ры высококвалифицированного труда, то на 
зрелой стадии 4ПР вытесняемым работникам 
умственного труда (профессорам университе-
тов, юристам, врачам, бухгалтерам, финанси-
стам, экономистам, управленцам и т. п.) уже 
некуда мигрировать. Технологии искусственно-
го оплодотворения, суррогатного материнства, 
клонирования и корректировки генома откры-
вают новые возможности гибридной эволюции 
человека, ликвидации семейных проблем, от-
ношений между мужчиной и женщиной и т. п.

Таким образом, логика технологического 
развития привела к девальвации самого чело-
века и его жизни, породив феномен ПКИ и 
Первый цивилизационный сбой. Неудивитель-
но, что Западный Мир, став архитектором Ис-
кусственной цивилизации, первым отдалился 

от своего природного начала; более консерва-
тивные сообщества Не-Запада, хотя и затро-
нуты влиянием прогресса, более активно со-
противляются нависшей над ними опасности 
полной аннигиляции Человека Естественного.

Феномен частичной кибернетической ин-
версии

Теперь рассмотрим генезис Второго циви-
лизационного сбоя внутри Западной мегаци-
вилизации, который порождает основную 
ошибку Запада и состоит в его категорическом 
нежелании учитывать интересы других стран и 
в неготовности входить с ними в прямой кон-
фликт. Данное явление также имеет кибернети-
ческую интерпретацию.

Отталкиваясь от того факта, что Запад в 
лице США до сих пор выступает в качестве цен-
тра управления мирохозяйственной системой, 
его нежелание учитывать интересы участников 
этой системы означает ни что иное, как обрыв 
обратной связи в соответствующей кибернети-
ческой системе. США сознательно игнорируют 
информацию о жизни и деятельности других 
государств и народов и тем самым попадают в 
информационный геополитический вакуум. Фак-
тически они перестают понимать и предвидеть 
поведение участников МГПП и тем самым от-
крываются всем тем рискам, которые сами же 
и порождают своими необдуманными действи-
ями. Совершенно очевидно, что в такой ситу-
ации Запад (США) сначала теряет эффектив-
ность своего управления Не-Западом, а потом 
вообще перестает выполнять миссию коорди-
натора мировых событий. В конечном счете он 
столкнется с непредвиденной и крайне нежела-
тельной для него ситуацией, ликвидировать ко-
торую уже не сможет. Не исключено, что такие 
нежелательные для США события будут повто-
ряться вплоть до полной утраты Соединенными 
Штатами мировой гегемонии. За этим последу-
ет полное переформатирование МГПП с сопут-
ствующей ему сменой МЦК.

Как уже было сказано, Второй цивилизаци-
онный сбой эквивалентен разрыву обратной 
связи в соответствующей кибернетической си-
стеме, следовательно, ее частичному разруше-
нию, в связи с чем само это явление будем на-
зывать частичной кибернетической инверсией 
(ЧКИ), когда две подсистемы оказываются в 
относительно автономном режиме (рис. 2).
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Причина возникновения ЧКИ состоит в мо-
нопольном положении США и их традицион-
ном и многолетнем могуществе, позволявшем 
не обращать внимания на своих конкурентов. 
Военное, интеллектуальное и финансовое гла-
венство Соединенных Штатов на протяжении 
примерно 35–40 лет было столь подавляющим, 
что усыпило бдительность американской ад-
министрации. С этим в значительной степени 
связано катастрофическое падение дееспособ-
ности высшего руководства страны, включая ее 
президентов.

Применительно к России ЧКИ проявляется 
также в игнорировании политическими круга-
ми США накопленных знаний и исторического 
опыта взаимодействия Запада и России. На 
этом поприще Штатами допущено несколько 
ошибок, достойных упоминания.

Во-первых, при инспирировании конфлик-
та на Украине США проигнорировали тот факт, 
что в течение всей истории России не она вы-
ступала агрессором для Запада, а Запад в отно-
шении нее. Это особенно странно, если учесть, 
что еще британский историк А. Тойнби 80 лет 
назад подробно написал об этом. Он справед-
ливо отмечал: «Запад, скажут они, – это архи-
агрессор современной эпохи, и у каждого най-
дется свой пример западной агрессии. Русские 
напомнят, как их земли были оккупированы 

западными армиями в 1941, 1915, 1812, 1709 и 
1610 годах» (Тойнби, 2011, с. 252). Более того, 
он напоминает, что вплоть до XIII века отно-
шения между Россией и Западом складывались 
очень удачно. Однако в период монгольского 
нашествия Русь ослабела, чем не преминули 
воспользоваться западные соседи, присоединив 
к своему миру западные русские земли в Бело-
руссии и на Украине, которые России удалось 
вернуть только в 1945 г. (Тойнби, 2011, с. 254).

Во-вторых, на все военные и технологиче-
ские вызовы Запада Россия всегда давала  
эффективный ответ. Например, отмеченные 
Тойнби акты агрессии против России в 1610 
(со стороны Польши), 1709 (Швеции), 1812 
(Франции), 1915 и 1941 (Германии) годах были 
успешно отражены; на технологический вы-
зов 1945 года (атомная бомбардировка США 
Японии) в 1949 году также был дан адекватный 
ответ. Несмотря на эти факты, США спрово-
цировали столкновение России с Украиной в 
2014 году, закончившееся присоединением к 
российской территории Крыма и новым вит-
ком гонки вооружений. Итогом этой провока-
ции со стороны Запада стала разработка Рос-
сией гиперзвукового авиационного ракетного 
комплекса «Кинжал», принятого на вооруже-
ние в 2017 году, и оснащённого ядерной энерго-
установкой беспилотного подводного аппарата 

Рис. 2. Схема частичной кибернетической инверсии «Запад – Не-Запад»

Источник: составлено автором.
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«Посейдон», введенного в строй в 2018 году. 
После указанных событий обстановка в мире 
стала максимально напряженной.

В-третьих, чрезмерно настойчивые попытки 
США внедрить в России после 1991 года демо-
кратический режим политического правления 
привели к прямо противоположному результа-
ту – беспрецедентному усилению центральной 
власти в стране в период правления В.В. Пу-
тина. И это после того, как Тойнби проница-
тельно отметил, что с XIV века «доминантой 
всех правящих режимов в России были само-
властие и централизм» (Тойнби, 2011, с. 254). 
Более того, Тойнби дал абсолютно точный диа-
гноз причины такого положения дел: «Вероят-
но, эта русско-московская традиция была столь 
же неприятна самим русским, как и их соседям, 
однако, к несчастью, русские научились терпеть 
ее, частично просто по привычке, но и оттого, 
без всякого сомнения, что считали ее меньшим 
злом, нежели перспективу быть покоренными 
агрессивными соседями» (Тойнби, 2011, с. 254).

В-четвертых, США втянулись в активное 
противостояние с Россией в период крушения 

собственной либерально-демократической иде-
ологии. С 1945 года столкновение Запада с 
остальным миром перешло из сферы техно-
логической в сферу духовную (Тойнби, 2011, 
с. 261). Победа в 1991 году Запада над комму-
низмом СССР обнажила аналогичное противо-
стояние с коммунистическим Китаем и стра-
жами исламской революции Ирана. Судя по 
всему, симпатии большинства населения Зем-
ли, в том числе в странах Запада, склоняются к 
духовным установкам Не-Запада.

Таким образом, иллюзия неограниченной 
силы и вседозволенности привела США к  
параличу аналитического сегмента системы 
управления и действиям, ведущим либо к пора-
жению Запада, либо к гибели всего мира, вклю-
чая и сам Запад.

Парадокс отставания
Чтобы понять общий расклад сил в гибрид-

ной войне Запад/Не-Запад, следует рассмотреть 
два ее измерения – технологическое и духов-
ное. Для этого достаточно воспользоваться 
крайне упрощенной, но очень наглядной схе-
мой на рис. 3.

Рис. 3. Схема парадокса отставания
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Источник: составлено автором.
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Для обеих мегацивилизаций «Запад» и «Не-
Запад» характерен свой уровень технологиче-
ского и духовного развития, который отражен 
соответственно на левой и правой осях рис. 3. 
Для упрощения будем полагать, что в начале 
времен Запад и Восток находились примерно на 
одинаковом уровне развития технологий, равно 
как и на духовном уровне. Главной характери-
стикой и преимуществом Западного мира явля-
ется его ускоренное по сравнению с остальным 
миром технологическое развитие (на рис. 3 это 
отражено двумя сплошными возрастающими 
прямыми, где линия для Западного мира име-
ет больший угол наклона). Однако одновре-
менно с этим Запад гораздо быстрее дегради-
ровал духовно (на рис. 3 это отражено двумя 
пунктирными убывающими прямыми, где ли-
ния для Западного мира имеет также больший 
угол наклона относительно временной шкалы). 
Несложно видеть, что точка пересечения двух 
кривых для Запада соответствует более раннему 
периоду времени по сравнению с точкой пере-
сечения кривых для Не-Запада. Сами точки пе-
ресечения можно интерпретировать как кризис 
Западной и Не-Западной цивилизаций соответ-
ственно, когда материальное начало начинает 
превалировать над духовным1.

При таком изображении цивилизационного 
прогресса оказывается, что отстающая мегаци-
вилизация Не-Запад позже приходит к тоталь-
ному духовному кризису по сравнению со сво-
им конкурентом в лице Запада2. Таким образом, 

1 Рис. 3 схематично отображает процесс наложения 
духовных и технологических трендов в развитии двух ме-
гацивилизаций. Однако единицы измерения двух про-
цессов не совпадают, в связи с чем и пересечение соот-
ветствующих кривых может носить только качественную 
интерпретацию, иллюстрируя лишь сам факт доминиро-
вания той или иной стороны социальной динамики. Тем 
не менее для обсуждаемой проблемы этого вполне доста-
точно.

2 Несложно видеть, что в зависимости от угла накло-
на соответствующих кривых Не-Запад может не только 
позже прийти к кризису по сравнению с Западом, но и на 
более высоком уровне духовного и материального разви-
тия, что само по себе означает менее выраженный кризис. 
В более общем случае можно говорить о том, что сохране-
ние человечества требует радикального разворота кривой 
духовного развития – с убывающей на возрастающую, 
желательно в обеих мегацивилизациях. У Не-Запада эта 
иллюзорная возможность хотя бы теоретически сохраня-
ется, тогда Запад уже явно не успевает пересмотреть свои 
базовые духовные установки.

наблюдается своеобразный парадокс отстава-
ния, когда более передовая цивилизация рань-
ше оказывается в состоянии духовного кризиса 
и распада, тогда как отстающий мир получает 
временное преимущество.

В основе рассмотренного парадокса лежит 
представление, согласно которому современ-
ный мир в духовном отношении с течением 
времени не развивался, а деградировал. Ярким 
выразителем этой позиции считается француз-
ский философ, автор работ по метафизике, тра-
диционализму и символизму Рене Генон (René 
Guénon). Подобные утверждения относитель-
но динамики духовной сущности человечества 
могут быть подтверждены только косвенными 
данными, однако весь ход мировой истории и 
особенно последних 100 лет недвусмысленно 
показывает справедливость доктрины Генона, 
что и позволяет использовать ее в качестве ра-
бочей гипотезы3.

Строго говоря, парадокс отставания пред-
ставляет собой некую метафизическую модель 
человеческой цивилизации, которая нуждается 
хотя бы в самом беглом пояснении. Например, 
само наличие двух линий развития – духовной 
и технологической (материальной) связано с 
оппозицией, которую О. Хаксли характеризу-
ет как «созерцание/действие» (Хаксли, 2018, 
с. 465); в терминологии Р. Генона это оппози-
ция «умозрение/действие» (Генон, 2021, с. 111). 
В зависимости от преобладания того или ино-
го полюса формируется либо преимуществен-
но деятельная натура человека, либо преиму-
щественно контемплативная (созерцательная) 

3 Примером оцифровки моральной и духовной 
деградации может служить подход Эдварда Глейзера 
(Edward Glaeser) по идентификации семи смертных гре-
хов человечества: алчности, зависти, лени, чревоугодия, 
похоти, гордыни и гнева. Например, усиление феномена 
чревоугодия можно оценить через долю людей, страда-
ющих ожирением, или через долю лиц, систематически 
практикующих религиозный пост. Рост гордыни и нар-
циссизма можно оценить посредством социологических 
замеров самооценки людей; альтернативный вариант –  
замер частоты употребления слова «я» в различных паде-
жах в тестах популярных песен за разные периоды време-
ни (Через 100 лет: ведущие экономисты предсказывают 
будущее (2016) / под ред. И. Паласиоса-Уэрты. М.: Из-
дательство Института Гайдара. 304 с., с. 132). Таким об-
разом, даже самые тонкие материи могут быть вполне 
адекватно оцифрованы посредством косвенных замеров 
и использования прокси-переменных.
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личность. Во всех самых древних духовных  
традициях постулируется положение, согласно 
которому цель человеческой жизни – созер-
цание (т. е. прямое и интуитивное постижение 
Бога, Абсолюта, Брахмана и т. п.), а средство 
достижения цели – действие (преобразова-
ние мира и себя); в учениях Запада все наобо-
рот: цель – действие, а средство – созерцание 
(в низшей форме – дискурсивное мышление) 
(Хаксли, 2018, с. 465). Доктрина созерцания по-
рождает духовные (абстрактные) ценности холи-
стического типа (истина, творчество, знание, 
красота, любовь и т. п.), а доктрина действия – 
эгоистичные материальные (конкретные) инте-
ресы (бытовой комфорт, норма прибыли, удер-
жание власти и т. п.). Сказанное делает схему 
на рис. 3 более понятной. Соответственно, мо-
мент, когда высшим смыслом развития циви-
лизации становится прогресс технологий, а не 
духовные ценности, означает наступление ду-
ховного кризиса.

Рассмотренные в предыдущих разделах 
Первый и Второй цивилизационные сбои в 
функционировании Западной мегацивилиза-
ции выступают проявлениями и косвенными 
доказательствами действия парадокса отстава-
ния. Действительно, технократия Запада уже 
отрицает культуру и историю человечества как 
изжившие себя явления и тем самым убирает 
духовную основу самого человека (Дугин, 2010, 
с. 12). Как справедливо отметил И.Р. Шафаре-
вич, принцип технологической цивилизации 
Запада «состоит в постепенном вытеснении 
природных элементов техникой» (Шафаревич, 
2003, с. 366). В более радикальной формули-
ровке «цель западного прогресса – уничтожить 
природу и заменить ее искусственной приро-
дой-техникой» (Шафаревич, 2003, с. 366). Если 
следовать логике О. Шпенглера, то «цивили-
зация – это те самые крайние и искусствен-
ные состояния, осуществить которые спо-
собен высший вид людей» (Шпенглер, 2009, 
с. 43); важнейшим же признаком упадка За-
падной цивилизации является угасание духов-
ного творчества. Факт, что Рафаэль и Моцарт,  
Сервантес и Гете, Шекспир и Диккенс уже оста-
лись в далеком прошлом Запада, подтверждает 
этот тезис. Однако Шафаревич развивает его, 
говоря о двух этапах развития Западного мира – 
раннем, связанном с созданием науки, и позд-
нем, в рамках которого идет создание техники.  

И если наука открывает законы природы, а тех-
ника – это использование уже известных зако-
нов природы, то ранний этап существования 
Запада основан на духовном постижении мира, 
а поздний – на практических приложениях ду-
ховных достижений (Шафаревич, 2003, с. 421). 
Разумеется, сегодня уже имеется множество до-
полнительных признаков духовной деградации 
Запада, подробно останавливаться на которых 
не имеет смысла.

Развитие событий вокруг СВО на протяже-
нии 2022 года также дает дополнительные аргу-
менты в пользу более заметного морального 
разложения Запада, который слишком далеко 
зашел в своих политических интригах и не оста-
навливается даже перед подталкиванием руко-
водства Украины к бомбежкам АЭС и оказани-
ем ему помощи в создании «грязной бомбы» с 
радиоактивной начинкой4.

Парадокс отставания имеет важное значе-
ние для понимания складывающейся диспози-
ции на поле действий нынешней гибридной во-
йны. В связи с этим уместно еще раз вспомнить 
А. Тойнби, который полагал, что в соревнова-
нии Западной и Не-Западной цивилизаций ис-
пользуются как материальные, так и духовные 
инструменты. В качестве последнего выступа-
ет мировоззрение Не-Запада, способное пере-
весить материальные орудия Запада (Тойнби, 
2011, с. 258). Например, с 1917 года наиболь-
шую опасность для Запада несла в себе идея 
коммунизма.

К сказанному следует добавить и то обстоя-
тельство, что духовность человека естествен-
ным образом проявляется в его материальном 
самоограничении и повышенной требовательно-
сти к себе, тогда как философия действия, на-
оборот, провоцирует повышенные претензии 
к окружающему миру в свою пользу и к мате-
риальной экспансии. На практике это означа-
ет, что более духовный индивидуум склонен к 
профессиональному перфекционизму, спосо-
бен к большей концентрации и достижению 
большей эффективности в работе, продуциро-
ванию более качественных артефактов, тогда 
как сугубо материальная ориентация человека 
зачастую порождает брак, халтуру и отчуждение 

4 См., например: https://aif.ru/politics/v_mid_
rf_dopustili_sodeystvie_zapada_v_sozdanii_ukrainoy_
gryaznoy_bomby 
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от труда. Вряд ли нужно доказывать, что духов-
ные качества людей сами по себе уже являются 
огромным преимуществом цивилизации при 
ее столкновении с геополитическим против-
ником. Именно большая духовность народа, в 
конечном счете, и проявляется при рождении 
пассионарности, о которой более подробно бу-
дет сказано ниже.

Еще одной важной характеристикой духов-
ной деградации общества выступает бесконеч-
ная суета индивидуумов в обществе с сопутству-
ющими ей «метафизическим беспокойством» и 
«метафизической тревогой» (Генон, 2020, с. 21), 
что лежит в основе большинства современных 
болезней – от рака до психических нарушений 
и деменции. В связи с этим можно говорить о 
том, что Запад представляет собой общество 
больных людей. Указанное обстоятельство не 
может не вызывать протеста, типичным при-
мером которого служит позиция британского 
разведчика Дж. Блейка, перешедшего на сто-
рону СССР: «…я всегда ненавидел соревно-
вание между людьми. Получать от этого удо-
вольствие мне кажется чем-то унизительным 
и недостойным человека. Делать что-то хоро-
шо надо для самого себя, а не для того, что-
бы превзойти или затмить другого… По тем же 
причинам меня никогда не привлекал бизнес. 
Мне ненавистна сама мысль принимать участие 
в крысиных бегах, где ты либо преуспеваешь, 
либо будешь выброшен не свалку, как мусор, 
где человек так захвачен деланием денег, что не 
остается времени ни на что другое, даже на то, 
чтобы получать удовольствие от траты этих де-
нег» (Блейк, 2006, с. 136). Далее Блейк выносит 
окончательный вердикт индивидуализму Запа-
да: «Когда сравниваешь себя с другими, всег-
да становишься ожесточенным или самовлю-
бленным, потому что рядом есть кто-то лучше 
или кто-то хуже» (Блейк, 2006, с. 137). Иными 
словами, образ жизни с большей духовностью 
всегда будет центром притяжения для огромных  
масс людей.

В завершение этого раздела отметим, что 
рассмотренный выше парадокс отставания 
представляет собой крайне упрощенную мо-
дель происходящих цивилизационных сдвигов. 
В реальности восходящая линия технологиче-
ского прогресса и нисходящая линия уровня ду-
ховного развития людей могут ломаться сколь 
угодно разнообразным образом – не только за 

счет стабилизации ситуации, но путем времен-
ного разворота тенденции. Однако на больших 
временных интервалах направления генераль-
ных трендов сохраняются.

Разрушение национальной модели социальной 
эволюции России; анатомия неоколониализма

К открытой фазе Четвертой гибридной во-
йны с Западом Россия подошла с колоссальным 
объемом самых разнообразных проблем. В свя-
зи с этим необходимо понять, способна РФ вы-
ступать полноценным участником войны и мо-
жет ли она рассчитывать на победу в ней. Для 
этого рассмотрим четыре глобальные социаль-
ные проблемы России, которые окончательно 
обнажились к 2022 году.

Проблема № 1 – политический аутизм насе-
ления России. После 1991 года в стране имел ме-
сто крайне негативный эффект начальных усло-
вий, идущий с советских времен. Так, в СССР 
идеологическая и политическая обработка мо-
лодежи в школах и университетах основыва-
лась на догмах и велась довольно примитивно, 
а сама политическая жизнь страны была столь 
инертна и искусственна, что результатом стало 
почти полное отторжение выпускниками школ 
и вузов политики в качестве области их инте-
реса. Отвращение молодежи и людей среднего 
возраста к политике лежало в основе индиф-
ферентного отношения советского населения 
к распаду СССР. Люди либо не понимали, что 
происходит, либо даже поддерживали падение 
коммунистического режима, не осознавая того, 
что с ним вместе рушится и вся государствен-
ность вообще. После 1991 года политическое 
сознание всех бывших народов СССР было во-
обще парализовано необходимостью выживать 
в новых условиях. Сегодня пока радикально 
ничего не изменилось – у россиян нет чувства 
принадлежности к одному народу, нет пони-
мания, что стране снова угрожает опасность; 
мелкие бытовые проблемы по-прежнему пере-
вешивают политическое самосознание людей.

Проблема № 2 – тотальная депрофессиона-
лизция и деквалификация кадров страны. После 
1991 года в России началась беспрецедентная 
деградация национальной экономики. Все на-
укоемкие производства были закрыты или до 
предела сокращены. Следствием этого процесса 
стала невостребованность науки и любых раз-
работок, а затем и качественное образование. 
Профессиональные знания, навыки и опыт в 
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условиях отсутствия спроса на них постепенно 
«испарялись». Фактически сохранение профес-
сионализма и мастерства в своей сфере стало 
маргинальной стратегией единиц, вместо того 
чтобы быть общенациональной идеей, каковой 
она была в СССР. Сегодня в России почти во 
всех отраслях работают дилетанты, которые не 
имеют профильного образования и опыта ра-
боты, в связи с чем вынуждены самостоятельно 
осваивать различные навыки, что в большин-
стве случаев принимает форму архаичной и не-
продуктивной самодеятельности.

Проблема № 3 – отсутствие адекватной по-
литической элиты. После 1991 года к власти, 
включая высшие посты в правительстве и круп-
ном бизнесе, пришли люди, полностью отри-
цающие главный принцип политической эли-
ты – Служение отечеству. Даже само понятие 
отечества для большинства этих людей утрати-
ло смысл, ибо свои денежные авуары, недви-
жимость и членов семьи они переправляли за 
рубеж. В России для представителей власти и 
крупных компаний не осталось никаких цен-
ностей, кроме возможности нажить в ней бо-
гатство с его последующим вывозом в более 
благополучные страны. До сих пор указанный 
синдром крыс, бегущих с тонущего корабля, 
проявляется во всех слоях российского насе-
ления.

Проблема № 4 – отсутствие у страны госу-
дарственной идеологии. До сих пор п. 1 ст. 13 
Конституции РФ гласит: «В Российской 
Федерации признается идеологическое 
многообразие»5. Признание идеологического 
многообразия привело к отсутствию идеоло-
гии вообще, в связи с чем население оказалось 
без элементарной духовной основы, без пони-
мания перспектив и объединяющего начала.  
В условиях СВО эта проблема проявилась во 
всей полноте. Частным проявлением идейного 
вакуума, в котором оказалось российское насе-
ление, стало массовое уклонение от мобилиза-
ции и бегство призывников из страны.

Наличия перечисленных четырех проблем 
достаточно для крушения национальной моде-
ли развития России. В связи с этим достаточно 
напомнить, что Ли Куан Ю в основу развития 

5 См.: http://duma.gov.ru/legislative/documents/
constitution/ 

Сингапура поставил следующую формулу: 
«Успех страны = Гениальное управление + То-
тальный кадровый перфекционизм» (Ли, 2018). 
Эти условия эквивалентны наличию высокого 
профессионализма кадров и максимально от-
ветственной политической элиты, чего в Рос-
сии не было последние 31 год. Если к этим двум 
«провалам» добавить отсутствие идеологии и 
чувства единства у народа, то можно констати-
ровать, что Россия к началу СВО подошла, не 
имея никакой основы для победы в ней. Одна-
ко в связи с этим правомерно задать вопрос, как 
сложилось такое положение дел и можно ли его 
исправить.

Как правило, столь явные институциональ-
ные провалы редко происходят самостийно, 
они рукотворны. Для России они представляют 
собой естественное следствие установленной 
после 1991 г. системы внешнего управления 
страной – неоколониализма (Balatsky, 2022a). 
Действия сети западных эмиссаров и марио-
неточного правительства шли по следующему 
сценарию.

Нынешняя Конституция РФ была принята 
в 1993 году и в нее фактически специально был 
внесен упоминавшийся п. 1 ст. 13. После кру-
шения коммунизма стране уже не дали шанса 
не только сохранить старую идеологию, но и 
построить новую. Более того, в тот момент не 
было никаких объективных условий для выра-
ботки нового идеологического курса; в даль-
нейшем оставалось лишь сохранять данный 
пункт Конституции РФ, делая тем самым не-
законными любые попытки выработки госу-
дарственной идеологии. Одновременно был 
приведен в действие принцип, сформулиро-
ванный Зигмунтом Бауманом (Zygmunt Bau-
man) (Бауман, 2008, с. 40). В современной трак-
товке принцип Баумана выглядит следующим 
образом: возможности разделяют людей, тогда 
как отсутствие возможностей – объединяет их 
(Балацкий, 2011, с. 136). Вся эпоха существова-
ния России с 1991 года, особенно с начала XXI 
века, характеризовалась генеральным противо-
речием: граждане России постепенно жили все 
лучше и лучше, а страна катилась в пропасть –  
к окончательной утрате технологического су-
веренитета (Balatsky, 2022a, p. 56). Это проти-
воречие также было рукотворным: нефтегазо-
вая рента «размазывалась» по всему населению 
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страны, обеспечивая людям весьма приличный 
уровень жизни, в связи с чем продуцировалась 
тенденция к разобщенности населения. Гражда-
не России покупали квартиры и дома, ездили в 
путешествия и на отдых за границу, приобрета-
ли современные импортные автомобили, а от-
ечественное производство постепенно дегра-
дировало, продуцируя утрату технологического 
суверенитета. В условиях СВО проблема разоб-
щенности народа и отсутствия стратегически 
значимых производств полностью обнажилась. 
Сегодня гигантская российская политическая 
оппозиция, переместившаяся в другие страны и 
ведущая оттуда антиправительственную пропа-
ганду, равно как и масса населения, озлоблен-
ного из-за ухудшения жизни после начала СВО, 
являются типичным примером рукотворной ре-
ализации принципа Баумана в условиях отсут-
ствия государственной идеологии.

Разобщение народа подкреплялось дезаву-
ированием истории страны и аберрацией рус-
ского языка. Например, уже во время позднего 
СССР фигуры И.В. Сталина, Н.С. Хрущева и 
отчасти В.И. Ленина были частично демони-
зированы, а после 1991 года они подверглись 
полномасштабной фальсификации. В резуль-
тате практически весь советский период был 
предан своеобразной исторической анафеме, 
что подрывало связь народа со своей собствен-
ной историей. В настоящее время полным хо-
дом продолжается развенчивание положитель-
ных дел более ранних исторических деятелей 
страны, включая Петра I. Тем самым процесс 
очернения истории российского государства 
постепенно уходит вглубь веков, окончательно 
лишая народ своих корней и предмета истори-
ческой гордости за страну. Новыми ложными 
интерпретациями исторических фактов напол-
нены не только все виды СМИ, но и научные 
конференции, учебники и монографии. Па-
раллельно кампания ЕГЭ и реформа русского 
языка, направленная на введение формальных 
правил, которых никогда раньше не было, при-
вели к тому, что сегодня почти вся страна гово-
рит неправильно, делая немыслимые ударения 
в словах, которые раньше не вызывали никаких 
разночтений. Новые правила безальтернативно 
навязываются ученикам школы и являются ос-
новой для сдачи экзамена. Даже из навигатора 
компании «Яндекс» голосовой робот произно-
сит русские слова с откровенно неправильным 

ударением. Последним аккордом Запада, «оби-
девшегося» на Россию из-за СВО на Украине, 
стал его отказ от великих литературных и му-
зыкальных произведений представителей рус-
ской культуры.

Указанные меры по подрыву целостности 
российского народа сопровождались еще дву-
мя «специальными операциями» – подрывом 
профессионализма населения и отторжением 
политической элиты от страны ее происхож-
дения. Для обеспечения успеха первой опера-
ции был не только разрушен наукоемкий сектор 
экономики страны, но и организован механизм 
отрицательной селекции, когда на все руково-
дящие позиции в политике и экономике на-
значались не лучшие представители народа, а 
его худшие образцы. Это гарантировало, что 
никакие реальные политические и экономи-
ческие проблемы страны не будут решены, и 
одновременно подавляло естественное стрем-
ление людей к профессиональному совершен-
ству. Причем следует отметить, что механизм 
отрицательной селекции может быть только 
искусственным, т. к. в естественных услови-
ях само наличие масштабных проблем обяза-
тельно приводит на верхние этажи руководства 
компетентных людей. В России этого практиче-
ски не происходило, что лишний раз свидетель-
ствует о внешнем инспирировании процессов 
социальной деградации. И, наконец, логич-
ным завершением неоколониальной полити-
ки является отторжение политических и эко-
номических элит от страны их происхождения. 
Это достигалось международной открытостью 
России, когда ее граждане могли свободно пе-
ремещать свои капиталы за рубеж; нестабиль-
ность российского режима на фоне надежности 
западных стран предопределяла однозначный 
выбор элит. Развернувшаяся в настоящее вре-
мя кампания по «наказанию» (арест счетов,  
отъем недвижимости, отказ в визах и проч.) 
представителей российских элит за нежелатель-
ные для Запада действия российского руковод-
ства лишний раз подтверждает рукотворность 
проводимой в отношении России политики 
предыдущего периода.

Нельзя не отметить, что деградация населе-
ния и элит в России отнюдь не достигла своего 
предела, а имеет дальнейшие впечатляющие 
перспективы. Здесь уместно напомнить резуль-
таты эксперимента «Вселенная 25», постав-
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ленного на мышах Джоном Кэлхауном (John 
Calhoun) в 1968–1972 гг. (Calhoun, 1973): созда-
ние для животных искусственного рая, в кото-
ром еда, территория и строительный материал 
для гнезд были неограниченны, привело к пол-
ной депопуляции отобранной для эксперимен-
та группы мышей. Итогом данной работы стала 
формула «смерть в квадрате»: вымирание попу-
ляции происходит в два шага – сначала разрыв 
социальных связей между особями, а потом их 
социальный аутизм и безразличие из-за поте-
ри смысла жизни (Calhoun, 1973). Именно этот 
алгоритм сегодня реализуется марионеточными 
режимами Запада в отношении стран и наро-
дов, подлежащих ослаблению и уничтожению.

В настоящее время в России СВО способ-
ствует преодолению всех перечисленных син-
дромов, однако вопрос состоит в том, возможен 
ли в этом направлении коренной перелом ситу-
ации в условиях активной фазы гибридной во-
йны с Западом.

Когнитивный цикл «Решения – События»
При исследовании исторической динамики 

необходимо учитывать ключевые механизмы 
трансформации социальных систем, один из 
которых рассмотрим в этом разделе.

В современной нейробиологии хорошо из-
вестен принцип нейропластичности мозга, вве-
денный в науку Ежи Конорски (Jerzy Konorski) 
и состоящий в возможности мозга изменяться 
под действием опыта человека, в том числе за-
мещать одними участками мозга функции, за 

которые отвечали другие, поврежденные участ-
ки (Гоулман, 2005). На уровне общества дан-
ный принцип имеет свой эквивалент в форме 
принципа культурной пластичности цивилиза-
ции, предполагающего способность социальной 
системы корректировать принимаемые ее руко-
водителями решения в зависимости от склады-
вающихся обстоятельств.

Наличие принципа культурной пластично-
сти общества ответственно за эволюцию наро-
дов и стран. Например, без него нельзя было бы 
объяснить, как немецкая культура XX века 
смогла породить фашизм и нацизм со всеми 
вытекающими последствиями. Столь же про-
блематично объяснить и такое явление, как 
превращение Сингапура всего лишь за полве-
ка из замусоренной небольшой территории в 
самое передовое карликовое государство. В ос-
нове принципа культурной пластичности ле-
жит когнитивный цикл «Решения – События», 
состоящий в том, что общество (человек) ге-
нерирует определенные решения, которые по-
рождают некие новые события, учитываемые 
в следующем раунде принятия решений; и так 
до бесконечности (рис. 4). Именно сопряжен-
ность когнитивного процесса осмысления 
людьми реальности и их действий по измене-
нию этой реальности формирует «шнурочную» 
схему истории, описанную Джорджем Соросом  
(Сорос, 1996). Данный цикл демонстрирует не-
разрывную связь между ментальными процес-
сами и материальным окружением.

Рис. 4. Схема когнитивного цикла «Решения – События»

Источник: составлено автором.
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Значение когнитивного цикла «Решения – 
События» состоит в том, что он снимает предо-
пределенность какого-либо исхода в геополи-
тическом противостоянии разных сил. 
Согласно указанному принципу, не только 
люди продуцируют события, но и события фор-
мируют людей. Этот вопрос тесно примыкает 
к хорошо известной проблеме о роли личности 
в истории. Однако Г.В. Плеханов, всесторонне 
рассмотревший данный вопрос, лишь наметил 
ответ на него, указав, что для реализации по-
тенциала личности требуются определенные 
исторические условия (Плеханов, 2013). Такой 
ответ предполагает статический срез рассма-
триваемой ситуации – либо условия есть, либо 
их нет. Вместе с тем когнитивный цикл «Ре-
шения – События» дает нам более полную ди-
намическую картину и говорит о том, что даже 
при отсутствии изначальных условий для реа-
лизации потенциала той или иной выдающейся 
личности они со временем могут быть созданы. 
Более того, череда событий может сформиро-
вать искомые условия, которые сами породят 
и востребуют нужную для проведения тех или 
иных решений личность. Наиболее впечатляю-
щей иллюстрацией действия этой схемы может 
служить факт повторяемости научных откры-
тий и разработок: если есть запрос на соответ-
ствующее открытие (разработку) и есть условия 
для выполнения необходимых для этого проце-
дур, то появляется не один человек, а множе-
ство людей, способных удовлетворить открыв-
шуюся потребность.

Сделанное уточнение имеет важное значе-
ние для понимания хода и последствий прово-
димой СВО и всей мировой гибридной войны. 
На протяжении 8 месяцев боевых действий на 
Украине можно было наблюдать крайнюю не-
решительность и непоследовательность руко-
водства России по их проведению. Политика 
этих месяцев строилась по принципу «Шаг впе-
ред – два шага назад». Однако сам ход опера-
ции и ее результаты на разных этапах посте-
пенно вели к смене характера управленческих 
решений со стороны российской власти. В на-
стоящее время наметилась большая последо-
вательность в действиях Вооруженных сил РФ. 
Однако главный вывод из сказанного состоит 
в том, что изначально сгенерированное собы-
тие способно привести к совершенно непред-

сказуемым последствиям. Например, СВО при 
достаточно длительном ее проведении способна 
привести к власти новую политическую элиту, 
породить новую идеологию и качественно иные 
управленческие решения.

Структурная модель эволюционного скачка
Расклад сил в МГПП сам по себе не дает 

возможности предвидеть какие-либо события 
и тем более исход возникшего столкновения 
мегацивилизаций. Итог в таких конфликтах во 
многом зависит от комплекса субъективных 
факторов, которые либо позволяют, либо не 
позволяют реализовать объективный потенци-
ал цивилизации. Для определения этой груп-
пы факторов Л.Н. Гумилев ввел весьма удачное 
понятие – пассионарность этноса, под кото-
рой понимается объем жизненной энергии, 
имеющейся в этнической системе; в свою оче-
редь пассионарность этноса проявляется в вы-
полняемой им работе, принимающей форму 
исторических событий (Гумилев, 2016, с. 283). 
Пользуясь терминологией Артура Шопенгауэ-
ра, можно сказать, что историческая работа эт-
носа (цивилизации) кристаллизуется в совокуп-
ности его деяний (географических открытиях, 
завоевательных и оборонительных войнах, ак-
тах самопожертвования и т. п.), направляемых 
великими сердцами, и творений (скульптурах и 
живописных полотнах, музыкальных произве-
дениях композиторов, книгах философов и пи-
сателей, открытиях ученых и т. п.), требующих 
великой головы (Шопенгауэр, 2011, с. 86). Это 
и позволяет уяснить величину пассионарного на-
пряжения этноса, т. е. его удельной пассионар-
ности (Гумилев, 2016, с. 283).

Гумилев вполне справедливо полагал, что в 
основе пассионарности лежит понятие этниче-
ского поля, т. е. неких энергетических вибраций, 
пронизывающих всех представителей того или 
иного этноса (Гумилев, 2016, с. 317). Однако 
источник взрывов (скачков) пассионарности 
народа он усматривал в планетарно-косми-
ческих, чисто природных процессах: излуче-
нии Солнца, тектонических движениях земной 
коры, сейсмологической активности, электро-
магнитных бурях и т. п. Такое представление 
является глубоко ошибочным и может служить 
примером примитивного редукционизма, ког-
да социальные и духовные явления сводятся к 
физическим и химическим реакциям.
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А. Тойнби гораздо тоньше и проницательнее 
объяснял эволюционные витки цивилизаций, 
вводя в рассмотрение модель «Вызов – Ответ», 
справедливо полагая, что любое значимое исто-
рическое явление представляет собой реакцию 
на экзистенциальный вызов со стороны окру-
жающего мира (Тойнби, 2011). Действитель-
но, только экстраординарные события стиму-
лируют объединение больших групп людей и 
вызывают их согласованные действия. В этом 
плане Л. Гумилев был солидарен с А. Тойнби: 
«Подлинная связь [между народами и культу-
рами] – это связь духовная, а не родовая, не 
природная, не социальная, и достигается она 
только перед лицом „абсурдных ситуаций”, 
„последних вопросов”, когда общение людей 
совершается на экзистенциальном уровне»  
(Гумилев, 2016, с. 373–374). Однако ответ этно-
са, даже обеспечивающий его простое самосо-
хранение, сам по себе еще не ведет к социаль-
ной эволюции и прогрессу цивилизации. На это 
обстоятельство обратил внимание Нассим Та-
леб, который уточнил механизм эволюционно-
го витка. Согласно его пониманию, социальные 
системы обладают способностью самосовер-
шенствоваться (повышать свою функциональ-
ность относительно исходного состояния) под 
воздействием неблагоприятных обстоятельств. 
В основе указанного свойства лежит механизм 
гиперкомпенсации (гиперреакции), когда систе-
ма с лихвой компенсирует урон, нанесенный ей 
изначальным стрессом (Талеб, 2014, с. 73–75). 
Наличие такого свойства позволяет социаль-
ным системам эволюционировать за счет вы-
свобождения их скрытых резервов. Несколько 
позже в литературе был раскрыт механизм ги-
перкомпенсации, включая основные фазы его 
протекания (Балацкий, 2015, с. 119); ниже мы 
уточним эти более ранние результаты.

Сказанное позволяет синтезировать все 
имеющиеся знания для раскрытия механизма 
рождения пассионарности этноса (государ-
ства). Рассмотрим его схематичное изображе-
ние (рис. 5), которое будем называть структур-
ной моделью эволюционного скачка. Для этого 
разобьем весь процесс на несколько стадий.

На первой стадии, образующей период разо-
грева, происходит последовательное возникно-
вение стрессоров (вызовов), которые понижают 
функциональность системы и вызывают пер-

вичные проблемы. Согласно нашей логике од-
ноактный процесс возникновения стресса (вы-
зова) отнюдь не всегда приводит к рождению 
механизма гиперкомпенсации. Во многих слу-
чаях система нуждается в «разогреве» и шоко-
вой встряске, чтобы возникшая проблема была 
осознана всеми слоями населения. Типичным 
примером такого разогрева русского народа мо-
жет служить Отечественная война 1812 года, 
когда Наполеон Бонапарт смог со своим во-
йском не только дойти до Москвы, но и взять 
ее, тогда как после ему с трудом удалось уйти 
из России с незначительными остатками ар-
мии. Аналогичная ситуация имела место во вре-
мя Второй мировой войны, когда Адольф Гит-
лер со своей армией довольно быстро дошел 
до Москвы и Ленинграда, но после этого на-
чался новый этап противостояния с перевесом 
советских вооруженных сил и последующим 
разгромом Германии. Таким образом, рожде-
ние пассионарности этноса является динами-
ческим процессом, растянутым во времени и 
реализующимся последовательно за несколь-
ко исторических периодов, в том числе в ре-
зультате каскада внешних вызовов. Как правило, 
среди череды стрессов появляется тот, который 
оказывается самым болезненным и выступа-
ет в роли «последней капли», переполнившей 
стакан (на рис. 5 это иллюстрируют условия  
F

0 
> F

1
; F

1 
> F

2
).

На второй стадии, образующей период реф-
лексии, возникает эффект инвентаризации, когда 
происходит полное переосмысление всех воз-
можностей социальной системы, ее недостатков 
и скрытых резервов. Именно на этом этапе само-
познания в обществе и его системе управления 
формируется вектор всех дальнейших структур-
ных преобразований для нейтрализации возник-
ших проблем (условие: dF

2
/dT = 0).

На третьей стадии, образующей период обу-
чения, запускается эффект мобилизации, когда 
все ресурсы системы сосредотачиваются на 
строго определенных, жизненно важных на-
правлениях. Одновременно с этим осуществля-
ется структурная чистка системы от ненужных, 
вредных или сомнительных элементов и проек-
тов, что в свою очередь также способствует бо-
лее рациональному перераспределению ресур-
сов (достигается эффект F

3 
> F

2
). На практике 

данный этап связан со сменой руководящих 
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элит на всех уровнях, доминированием во всех 
сферах принципа профессионализма и устране-
нием идеологической оппозиции.

На четвертой стадии, образующей период 
инноваций, обеспечивается эффект перестрой-
ки социальной системы на основе новой орга-
низационной модели. На этом этапе, как пра-
вило, генерируются совершенно новые для 
государства решения, а также выстраивают-
ся новые управленческие и организационные 
структуры, направленные на эффективное ре-
шение поставленных задач. Именно эта мас-
штабная перестройка всей системы позволяет 
радикально повысить ее эффективность и до-
стичь результатов, ранее казавшихся невозмож-
ными. В итоге функциональные возможности 
системы оказываются больше, чем во все пре-
дыдущие периоды времени, включая моменты 
первичных вызовов (стрессов) (обеспечение ус-
ловий F

4 
> F

0 
> F

1 
> F

3 
> F

2
).

Все вместе описанные эффекты позволяют 
обеспечить механизм гиперкомпенсации и тем 
самым запустить рождение («взрыв») пассио-
нарности народа.

В завершение следует хотя бы упомянуть 
три момента в формировании пассионарности. 
Во-первых, очаги пассионарности обладают 
свойством динамичности. Как МЦК движутся 
во времени и пространстве, так и очаги пасси-
онарности перемещаются по планете. Имеется 
множество примеров, доказывающих корре-
ляцию между центрами мирового капитализ-
ма и пассионарной активностью их народов. 
Во-вторых, пассионарность может быть как 
позитивной (жертвенность, храбрость, креа-
тивность, способность преодолевать лишения 
и т. п.), так и негативной (жестокость к врагу, 
идейная непримиримость, эгоцентризм, гор-
дость и т. п.). Обе составляющие пассионар-
ности идут рука об руку и придают драматизм 

Рис. 5. Структурная модель эволюционного скачка

Источник: составлено автором.
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историческим столкновениям. В-третьих, пас-
сионарность образуется за счет двух явлений – 
увеличения коэффициента полезного действия 
системы и сдвига вверх границы ее потенциа-
ла. Иными словами, растут как потенциальные 
возможности системы, так и эффективность их 
использования.

Рассмотренная структурная модель эволю-
ционного скачка выступает аналитической ос-
новой для исследования возникшего противо-
стояния Запад/Не-Запад. Это вносит в анализ 
динамический аспект, ибо изначальный рас-
клад сил не только не гарантирует того или ино-
го хода событий, но и, наоборот, создает им-
пульсы для изменения исходной диспозиции.

Примат геополитической логики, красные  
линии и два вечных клана

Рассмотренные в предыдущих разделах ког-
нитивный цикл «Решения – События» и струк-
турная модель эволюционного скачка пролива-
ют свет на то обстоятельство, что субъективный 
фактор, будучи вплетен в логику объективных 
событий, во многом также предопределен.  
Однако на нынешнем этапе геополитической 
турбулентности имеется еще одна группа фак-
торов, которая усиливает сделанный вывод.

Для краткости назовем эти дополнительные 
факторы геополитическими и раскроем их  
более подробно. Дело в том, что геополитиче-
ская логика, оперирующая экзистенциальными  
сущностями, в период смены МЦК становится 
определяющей и подчиняет себе макро- и ми-
кроэкономическую политику, дипломатию и 
военную стратегию. Например, когда на кону 
стоит само существование США в качестве ге-
гемона МГПП, то никакие моральные, гумани-
стические и прочие соображения уже не имеют 
большого значения. Аналогичным образом об-
стоит дело и для России, которая отреагировала 
в 2014 году на провокации с проникновением 
НАТО (США) на территорию Украины путем 
присоединения Крыма.

В данном случае речь идет о так называемых 
красных линиях, переходить которые нельзя. 
Под красными линиями понимаются некие ус-
ловия мирного сосуществования, и их нару-
шение равносильно объявлению войны. На-
пример, вытеснение России из Севастополя 
и разрешение на размещение там военных баз 
НАТО (США) было воспринято верховным  

руководством страны в 2014 году как недопу-
стимое событие, что и спровоцировало присо-
единение Крыма. В свою очередь власти Украи-
ны на потерю Крыма отреагировали введением 
в отношении него водной блокады путем пре-
кращения подачи воды из Днепра через Северо- 
Крымский канал, который покрывал 85% по-
требностей полуострова в пресной воде6. Ни-
какие последующие меры по строительству во-
дохранилищ на территории Крыма не смогли 
решить проблему, вылившуюся в гуманитарную 
катастрофу засоления почвы, приравненную 
российским правительством к геноциду населе-
ния республики. Тем самым Украина перевела 
территориальный конфликт в геополитическое 
измерение, которое требовало вторжения в За-
порожскую область для разблокировки и взятия 
под контроль Северо-Крымского канала. Под-
готовка же Украиной удара по Донбассу с по-
следующим наступлением на Крым лишь уси-
лила намерения России, что и спровоцировало 
СВО 2022 года.

Заход геополитического соперника на тер-
риторию, в недавнем прошлом принадлежав-
шую России, является той красной линией, за 
которой фактически начинается распад госу-
дарства, с чем мириться никакое правительство 
не может. Можно сказать, что красные линии 
отрицают даже те ограничения, которые накла-
дываются на страну неоколониальной системой 
внешнего управления.

Последний момент требует пояснения из-за 
кажущегося логического противоречия между 
зависимостью страны от внешнего управления 
и независимостью в решениях, касающихся 
красных линий. Дело в том, что в любом доста-
точно крупном государстве, претендующем на 
политическую самостоятельность, всегда име-
ется два политических клана – национально 
ориентированный силовой блок и космополи-
тически настроенный экономический альянс. 
В первый входят высшие должностные лица 
силовых структур страны, прежде всего Воору-
женных сил, во второй – руководители круп-
нейших компаний и экономических ведомств. 
Силовой блок (силовики) по своей сути являет-
ся консервативным и национально ориентиро-

6 См.: https://www.pnp.ru/social/pochemu-oon-
zakryvaet-glaza-na-vodnuyu-blokadu-kryma.html

https://www.pnp.ru/social/pochemu-oon-zakryvaet-glaza-na-vodnuyu-blokadu-kryma.html
https://www.pnp.ru/social/pochemu-oon-zakryvaet-glaza-na-vodnuyu-blokadu-kryma.html
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ванным, ибо его задача состоит в сохранении и 
защите государства; в противном случае с кру-
шением государства исчезает и весь его силовой 
блок. Однако силовики не могут и не должны 
развивать экономику, без которой страна не су-
ществует. Эту миссию призваны осуществить 
крупный бизнес и экономические ведомства 
(либералы), по своей сути ориентированные на 
внешние рынки, торговую экспансию и заинте-
ресованные в международной открытости стра-
ны; в противном случае бизнес ограничивает 
сам себя, сжимается и деградирует. В суверен-
ном государстве поддерживается баланс между 
этими двумя политическими кланами. Однако в 
период геополитической турбулентности, когда 
геополитическая логика становится доминиру-
ющей, политический вес силовиков возрастает. 
Проявляется это в контроле силовиками крас-
ных линий, заход за которые равносилен объ-
явлению войны и переходу политической вла-
сти в руки военных.

Рассмотренная механика взаимодействия 
двух политических кланов позволяет понять со-
бытия последних лет в МГПП. Так, полная под-
контрольность России Западу в сфере эконо-
мики и культуры «наткнулась» в 2014 году на 
красную линию в Крыму, в результате чего ак-
тивизировался силовой блок вопреки интере-
сам экономического блока. Подобный перевес 
привел к подрыву системы неоколониализма в 
России. В 2022 году этот инцидент повторился, 
силовики еще больше усилили свое влияние, 
а компрадорская элита оказалась в двусмыс-
ленном положении. Дальнейший ход событий 
определит, какая политическая группировка в 
итоге одержит верх.

Нечто весьма похожее, но менее явное про-
исходит в 2022 году в Китае, где обострение си-
туации на Тайване также стало красной линией 
для силовиков Поднебесной. Для Китая Тай-
вань является неотъемлемой частью единого 
государства, а окончательное отделение его 
островной части равносильно отрицанию це-
лостности и дееспособности китайской циви-
лизации и краху прежней экономической мо-
дели материкового Китая. Конфликт КНР с 
США из-за Тайваня в 2022 году уже привел к 
укреплению силового блока страны и позиций 
Си Цзиньпина, что проявилось в переназначе-
ниях на высшие посты государства на XX съез-
де КПК.

Таким образом, красные линии геополити-
ки выступают в качестве последних ограниче-
ний в утрате государствами своего политиче-
ского суверенитета. И именно поэтому логика 
красных линий дает старт крушению неоколо-
ниальной системы правления США. Это явле-
ние можно назвать приматом геополитической 
логики над экономической.

Однако было бы ошибкой думать, что гео-
политические факторы ограничиваются только 
маркерами красных линий. На протяжении по-
следних 400 лет роль геополитического фактора 
возрастала. Например, в центре Первого цик-
ла накопления капитала еще могли оказать-
ся города-государства (Генуя и Венеция), тогда 
как уже второй цикл требовал полноценного 
государства. Вместе с тем в качестве МЦК во 
время второго цикла могла стать страна, еще 
не до конца отвоевавшая свою национальную 
независимость (Голландия), тогда как на тре-
тьем цикле это было уже недопустимо. И если 
на третьем цикле возглавить мир могла отно-
сительно небольшая европейская страна (Ве-
ликобритания) при наличии даже более круп-
ных держав (Испания, Франция и Германия), то 
четвертый цикл вывел на арену самое крупное 
из возможных на тот момент капиталистиче-
ское государство (США). Сегодня геополити-
ческая логика трансформации мировой систе-
мы требует становления в качестве МЦК самой 
крупной в мире и самой богатой природными 
ресурсами страны капиталистического мира – 
России. Нарушить эту логику можно, только 
если разрушить РФ на несколько частей и тем 
самым уже осуществить принципиальное ге-
ополитическое переформатирование МГПП. 
Тем самым геополитическая логика ставит как 
перед Западом, так и перед Россией экзистен-
циальный вопрос – быть или не быть. Этим об-
стоятельством во многом объясняется взаимная 
непримиримость Запада и России.

Перспективы гибридной войны
Всё рассмотренное ранее позволяет подойти 

вплотную к пониманию нынешней гибридной 
войны, ее текущего и будущего протекания. При 
этом, как было показано, в эпицентре оказа-
лась Россия, которая подошла к этому собы-
тию крайне плохо подготовленной. На первый 
взгляд кажется, что в стартовавшем противосто-
янии у России нет никаких шансов победить, 
однако это не так, что и будет показано ниже.
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Дело в том, что Первый цивилизационный 
сбой Запада сам по себе является проблемой, 
ибо большинство людей даже внутри Запада не 
приемлет новой техногенной идеологии. В свя-
зи с этим все страны Запада оказываются рас-
колоты на две части – сторонников естествен-
ной жизни, природного начала в человеке и 
национальной культуры и сторонников транс-
гуманизма и космополитизма. Не случайно сей-
час впервые за всю свою историю разногласия 
между республиканской и демократической 
партиями США стали не просто значимыми, 
но и принципиально непреодолимыми. Стра-
ны Европы также расколоты на два лагеря, по-
зиции которых все больше кристаллизуются во-
круг отношения к России.

Второй цивилизационный сбой Запада вно-
сит дополнительный раскол внутри данного 
альянса, когда часть западных государств отво-
рачивается от генеральной антироссийской 
линии из-за возникших разногласий и проти-
воречий. Например, Венгрия с самого нача-
ла придерживалась стратегии сотрудничества с 
Россией и дистанцирования от Украины. Даль-
нейший раскол наметился после взрывов «Се-
верного потока – 1» и «Северного потока – 2», 
когда Европа оказалась полностью отрезана от 
поставок углеводородов из России и в полной 
зависимости от США. Воспользовавшись ситу-
ацией, Вашингтон установил цены на сжижен-
ный газ в 4 раза выше цен, действующих для их 
собственной промышленности7; немецкая хи-
мическая корпорация BASF решила свернуть 
деловую активность и сократить количество ра-
бочих мест, когда европейские цены на газ в 6 
раз превысили их уровень в США8. Однако по-
мимо этого Америка начала активно продвигать 
Закон о борьбе с инфляцией, предполагающий 
снижение налогов и энергетические льготы для 
компаний, инвестирующих на ее территории; 
кроме того, законопроект легитимирует приме-
нительно к рынку электромобилей лозунг «по-
купать американское». Соединенные Штаты не 
только осуществляют монопольное завышение 
цен на газ для Европы, но и перенаправляют ев-

7 См.: https://rus-bel.online/novosti/economica/
platit-za-gaz-v-4-raza-bolshe-makron-udivilsya-tsenam-
amerikanskih-postavshhikov/ 

8 См.: https://inosmi.ru/20221028/sholts-257300349.
html 

ропейский бизнес и капитал на свою террито-
рию. Неудивительно, что в таких условиях вла-
сти Франции и Германии начали переговоры об 
ответных мерах, способных разжечь торговую 
войну между двумя важнейшими представи-
телями Запада – США и Европой. Тем самым 
спустя 8 месяцев после начала СВО на Украине 
наметился раскол коллективного Запада, а его 
единство оказалось не столь прочным.

Случай со взрывами газопроводов и ценами 
на газ требует хотя бы краткого комментария. 
Так, обрыв газопроводов, по одной из версий 
инспирированный США и осуществленный  
Великобританией9, сделал Америку монополи-
стом на рынке сжиженного газа в Европе. Это 
позволило США поднять цены до баснослов-
ного уровня в целях обеспечения своих сверх-
прибылей. Даже если допустить, что цены на 
газ в США находятся на уровне себестоимости, 
то 4-х-кратное их превышение обеспечивает 
американским экспортерам норму прибыли в 
300%, а 6-кратное – в 500%. Если же принять 
более реалистичную гипотезу, согласно кото-
рой уровень американских цен вдвое выше се-
бестоимости, то приведенные оценки нормы 
прибыли поднимутся до 600 и 1000% соответ-
ственно. Неудивительно, что ради такой при-
были Штаты готовы пожертвовать политиче-
ским партнерством с Европой и позволить себе 
«не слышать» доводы не только соперников, но 
и партнеров.

Сегодня уже есть и другие случаи сомни-
тельного сотрудничества внутри Запада. На-
пример, по официальным сведениям страны 
НАТО передали для украинских раненых во-
еннослужащих консервированную кровь, в 
которой украинские врачи обнаружили ВИЧ 
и гепатит10. Тем самым помощь Украине осу-
ществляется на основе принципа максималь-
ной экономии, даже если это прямо противо-
речит элементарным медицинским нормам.

Следовательно, единство Запада является 
всего лишь политическим штампом, а без на-
личия такового шансы России на успешное 

9 Согласно официальным заявлениям, у Службы 
внешней разведки РФ имеются материалы, указываю-
щие на западный след в организации и осуществлении 
этих террористических актов в отношении трубопрово-
дов. См.: https://rg.ru/2022/10/01/razvedka-v-kurse.html 

10 См.: https://lenta.ru/news/2022/11/03/natokrovvsu/ 

https://rus-bel.online/novosti/economica/platit-za-gaz-v-4-raza-bolshe-makron-udivilsya-tsenam-amerikanskih-postavshhikov/
https://rus-bel.online/novosti/economica/platit-za-gaz-v-4-raza-bolshe-makron-udivilsya-tsenam-amerikanskih-postavshhikov/
https://rus-bel.online/novosti/economica/platit-za-gaz-v-4-raza-bolshe-makron-udivilsya-tsenam-amerikanskih-postavshhikov/
https://inosmi.ru/20221028/sholts-257300349.html
https://inosmi.ru/20221028/sholts-257300349.html
https://rg.ru/2022/10/01/razvedka-v-kurse.html
https://lenta.ru/news/2022/11/03/natokrovvsu/
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противостояние возрастают. Более того, время 
будет играть на руку России – усиливать распад 
Западной коалиции и укреплять Не-Западный 
альянс.

Но как бы ни сказались два цивилизацион-
ных сбоя на Западе, это еще не может компен-
сировать плачевного состояния России после 
31 года неоколониальной деградации. Однако 
здесь кроется своя интрига – расклад сил мо-
жет принципиально измениться в случае рож-
дения в РФ пассионарности этноса. Логика во-
енного противостояния способна привести к 
власти иные элиты, породить востребованность 
профессионализма, сгенерировать дееспособ-
ную идеологию и обеспечить единство наро-
да. Причем такой эффект не применим к За-
паду. Это связано с тем обстоятельством, что 
именно Запад занимает активную позицию и 
продуцирует в адрес России глобальные вызо-
вы, на которые она вынуждена отвечать; сам 
же Запад находится в тепличных условиях, и их 
нарушение в крайнем случае приведет лишь к 
«восстанию масс», которое уже начинает про-
являть себя; Второй цивилизационный сбой 
может способствовать тому, что и этот внутрен-
ний вызов элиты Запада проигнорируют. Ины-
ми словами, имеет место асимметрия в работе 
модели А. Тойнби «Вызов – Ответ». И эта асим-
метрия работает в пользу России.

Реалистичность рождения пассионарности 
подтверждается многочисленными историче-
скими аналогиями. Например, в 1917 году, ког-
да страна проигрывала в Первой мировой во-
йне, находилась многие годы под властью 
недееспособного правительства и испытыва-
ла давление со стороны иностранного капита-
ла, нашлась политическая сила в лице партии 
большевиков и ее лидера Владимира Ленина, 
для того чтобы сохранить, а впоследствии мо-
дернизировать и укрепить государство ново-
го типа – СССР. К 2000 году Российская Фе-
дерация под руководством Б.Н. Ельцина была 
готова к очередному распаду, однако нашлась 
фигура В.В. Путина с его командой, которые 
удержали ситуацию под контролем. Нашествие 
Наполеона на Российскую империю в 1812 году 
долгое время не получало эффективного отве-
та; должно было пройти немало времени, чтобы 
все механизмы структурной модели эволюци-
онного скачка начали работать в полную силу. 

Тем не менее в конечном счете это случилось. 
Аналогичная ситуация была во время войны 
1941–1945 гг.: в первые годы поражение совет-
ских войск следовало за поражением, однако 
за 4 года произошло полное перевоплощение 
страны, когда и экономика, и оборонный ком-
плекс, и вооруженные силы СССР безогово-
рочно превзошли потенциал Германии. Можно 
сказать, что для полного проявления пассио-
нарного толчка потребовалось не менее трех 
лет, однако он все-таки возник. За это время 
появились неизвестные ранее военачальники, 
инженеры, разведчики и пр., которые своим 
талантом способствовали почти невозможной 
победе11. Не исключено, что через 2–3 года по-
сле начала СВО Россия сможет нейтрализовать 
свой «низкий старт» и превратиться в эффек-
тивно управляемое государство.

Как это ни парадоксально, но война на ис-
тощение работает в пользу России, а не Запада. 
Дело в том, что США уже начинают перенапря-
гать свои силы на нескольких направлениях. 
Зреющий конфликт Китай – Тайвань может 
в любой момент радикально ослабить США – 
не только вооруженным столкновением, но и 
разрывом экономических связей, который уже 
осуществляется полным ходом. Нет никаких 
гарантий, что в период геополитической тур-
булентности не начнется объединение Север-
ной и Южной Кореи. Все эти события рано или 
поздно приведут к ослаблению доллара в ка-
честве мировой валюты, что станет быстрым 
и масштабным крахом для США. Для иллю-
страции последствий такого события проделаем 
тривиальные расчеты, наподобие выполненных 
Ю.И. Мухиным (Мухин, 2022, с. 45).

В настоящее время статус доллара США по-
зволяет стране-эмитенту напечатать соответ-
ствующие купюры и приобрести на них реаль-
ные ценности, поставляемые из-за рубежа. 
Такая возможность держится на международ-
ном консенсусе относительно признания Аме-
рики в качестве гегемона МГПП. Тогда рен-
табельность операции по выпуску долларов 
в международное обращение определяется  
соотношением их номинала и себестоимости.  

11 Логика протекания длительной войны хоро-
шо раскрыта в популярной работе: https://zavtra.ru/
blogs/ocherk_o_vojnah_za_prostranstvo_vojnah_aresa_
evolyutciya_i_razvitie

https://zavtra.ru/blogs/ocherk_o_vojnah_za_prostranstvo_vojnah_aresa_evolyutciya_i_razvitie
https://zavtra.ru/blogs/ocherk_o_vojnah_za_prostranstvo_vojnah_aresa_evolyutciya_i_razvitie
https://zavtra.ru/blogs/ocherk_o_vojnah_za_prostranstvo_vojnah_aresa_evolyutciya_i_razvitie
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По имеющимся данным, себестоимость купюр 
номиналом в 1 и 2 доллара составляет примерно  
5 центов, купюр в 5, 10, 25 и 50 долларов –  
10–11 центов, купюр в 100 долларов – 12,5 цен-
та; альтернативные источники дают пример-
но те же цифры12. Тогда норма прибыли выпу-
ска 1-долларовой купюры составит 1900% (т. е. 
[(100–5)/5]100%=1900%), а 100-долларовой – 
79900% (т. е. [(10000–12,5)/12,5]100%=79900%). 
Таким образом, долларовая эмиссия на закуп-
ку товаров извне обеспечивает американскому 
государству рентабельность операции от 2 до 
80 тыс. процентов в год. Даже если учесть все 
оговорки и ограничения проведенных расче-
тов, итоговая норма прибыли оказывается все 
равно фантастической. Разумеется, эта рента-
бельность не является тотальной для амери-
канской экономики, но наличие достаточно 
большого объема долларовой денежной мас-
сы, предназначенной на внешнеэкономиче-
ские нужды, повышает эффективность бизнеса 
США до такого уровня, который находится за 
пределами мечтаний для бизнеса других госу-
дарств мира. Эти баснословные цифры и лежат 
в основе столь же невероятного политического 
могущества США. Соответственно, стоит нару-
шить сложившийся эмиссионный процесс, как 
американское могущество начнет ускоренно 
рушиться. Тем более что аналитики американ-
ского издания «Fox Business» уже заподозрили 
Россию и Китай в работе над созданием обеспе-
ченной золотом новой валюты, способной если 
не полностью заменить, то существенно потес-
нить американский доллар в качестве мировой 
резервной валюты13.

Для иллюстрации расклада сил в совре-
менном МГПП рассмотрим, сколько стран на  
настоящий момент обладают действительным 
политическим суверенитетом. С учетом все-
возможных оговорок можно утверждать, что 
сегодня имеется лишь несколько стран в мире, 
которые независимы от прямого диктата США. 
Это Северная Корея, Иран, Афганистан и с не-
которыми оговорками Турция и Белоруссия. 
Свой суверенитет пытаются отвоевать военным 

12 См.: https://na-zapade.ru/zametki/usa/kakova-
realnaya-sebestoimost-u-dollara-ssha-iz-chego-ih-delajut/; 
https://www.icpress.ru/news/19835/ 

13 См.: https://ruposters.ru/news/31-10-2022/nachali-
podozrevat-kitai-rossiyu-razrabotke-novoi-obespechennoi-
zolotom-valyuti

путем Россия, пока мирным путем – Китай14. 
Индия также осуществляет финальную поли-
тическую эквилибристику по отстаиванию сво-
ей независимости; Пакистан борется за это же 
уже много десятилетий с переменным успехом. 
Если их попытки все-таки увенчаются успехом 
(а это более чем вероятно), то американская ге-
гемония рухнет, а с ней ее монополия на миро-
вых экономических рынках и феномен сверх-
прибыли. Дальнейший ход событий окажется 
уже в пользу коалиции Не-Запад.

Таким образом, столкновение мегацивили-
заций Запад и Не-Запад началось, а его резуль-
тат остается принципиально открытым. Любые 
прогнозы относительно исхода стратегического 
противостояния будут нелепы и безоснователь-
ны. Шанс есть у каждой стороны.

Заключение
Выше были рассмотрены основные соци-

альные механизмы, задействованные в геопо-
литическом противостоянии мегацивилизаций 
и ведущейся между ними гибридной войне. Од-
нако даже зная и понимая работу этих механиз-
мов и действующие в МГПП закономерности, 
мы не можем вынести обоснованный вердикт о 
том, за кем же будущее нашего мира. Как в свое 
время справедливо утверждал Славой Жижек 
(Slavoj Žižek,), движение капитала стоит за всем 
прогрессом и всеми катастрофами в реальной 
жизни (Жижек, 2012, с.189). В свою очередь 
Нассим Талеб ввел в оборот удачную метафо-
ру в виде так называемого генератора событий  
(Талеб, 2009), который «подпитывает» соци-
альную систему новыми явлениями, процес-
сами и событиями, придавая ей необходимые 
сложность и разнообразие. Именно круговорот 
капитала и лежащая в его основе логика обе-
спечивают работу пресловутого генератора со-
бытий и выступают в качестве неисчерпаемого 
горючего для бесконечного преобразования со-
циальной системы (Балацкий, 2013).

14 Примечательно, что своеобразным критерием на 
политическую суверенность может служить «фильтр» меж-
дународных экономических санкций. Например, Иран и 
Северная Корея являются рекордсменами по длительно-
сти действующих в отношении них санкций. Афганистан 
напрямую вел войну с США на своей территории. Бело-
руссия уже попала под санкции, а ранее постоянно огра-
ничивалась в экономической активности. Россия стала 
рекордсменом по масштабности введенных в отношении 
нее санкций. Наконец, сегодня уже и в отношении Китая 
вводятся селективные экономические санкции.

https://na-zapade.ru/zametki/usa/kakova-realnaya-sebestoimost-u-dollara-ssha-iz-chego-ih-delajut/
https://na-zapade.ru/zametki/usa/kakova-realnaya-sebestoimost-u-dollara-ssha-iz-chego-ih-delajut/
https://www.icpress.ru/news/19835/
https://ruposters.ru/news/31-10-2022/nachali-podozrevat-kitai-rossiyu-razrabotke-novoi-obespechennoi-zolotom-valyuti
https://ruposters.ru/news/31-10-2022/nachali-podozrevat-kitai-rossiyu-razrabotke-novoi-obespechennoi-zolotom-valyuti
https://ruposters.ru/news/31-10-2022/nachali-podozrevat-kitai-rossiyu-razrabotke-novoi-obespechennoi-zolotom-valyuti
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За бортом нашего анализа в противостоя-
нии мегацивилизаций «Запад» и «Не-Запад» 
остались их идеологемы, их социальный поря-
док и образ жизни. Именно идейные основания 
и их вербальные отражения определяют потен-
циал соответствующего государства, народа, 
цивилизации и мегацивилизации. Как справед-
ливо констатировал В.А. Волконский, «…сло-
ва – это тоже дела. …большое количество пра-
вильных слов обычно повышает вероятность 
общего развития этических систем сообществ 
и всего человечества» (Волконский, 2021, с. 43). 
И, наоборот, большое количество неправиль-
ных слов повышает вероятность общей дегра-
дации цивилизации. С этой точки зрения Запад 
все явственнее теряет позиции, генерируя в ин-
формационное пространство все более сомни-
тельные тезисы, лозунги и ценности, что гово-
рит не в его пользу. В России же наоборот все 
чаще появляются люди, говорящие правильные 

слова. Дело за малым: умеющий уши да услы-
шит. Если же этого не произойдет, то Россия 
позорно проиграет нынешнее цивилизацион-
ное противостояние и сойдет со сцены МГПП. 
В связи с этим следует помнить, что история 
не только не знает сослагательного наклоне-
ния, но и не ведает милосердия: государство, 
которое имело все основания для превращения 
в новый центр мира и упустившее свой шанс, 
не имеет права на существование и не достой-
но жалости.

Хотелось бы особо подчеркнуть, что содер-
жание данной статьи следует рассматривать не 
в качестве вереницы строгих научных утверж-
дений, а как системное описание набора меха-
низмов и эффектов, наиболее значимых для по-
нимания современной исторической ситуации. 
Вместе с тем такое описание может существен-
но помочь в выработке общей политической и 
экономической стратегии государства.
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neocolonial governance system. We uncover and interpret the paradox of the lag in the development 
of the two megacivilizations, look into the genesis of the passionarity of the ethnos, and substantiate 
the primacy of geopolitical logic over economic logic. We provide an outlook of the current hybrid war 
between the West and the Non-West. The novelty of our approach consists in combining the knowledge 
of different sciences to explain social processes during the period of geopolitical turbulence. We look into 
philosophical phenomena (opposite dynamics of the material and spiritual spheres), cybernetic (full and 
partial cybernetic inversions), historical (birth of ethnic passionarity), political (hybrid wars), biological 
(neuroplasticity of the brain), cultural (cultural plasticity of civilization), economic (world currency, 
phenomenon of superprofits) factors. This made it possible to correlate objective and subjective factors in 
the confrontation between the two megacivilizations. The main conclusion of the study is that neither the 
West (USA) nor the Non-West (Russia) has clear advantages in the unfolding hybrid war of civilizations. 
The tactical superiority of the West is opposed to the strategic superiority of the Non-West; this situation 
does not allow us to make unambiguous predictions about the future winner.
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Аннотация. В статье рассмотрены ключевые сюжеты, связанные с нынешним экономическим 
кризисом в России, который стал следствием масштабных санкций со стороны западных стран. 
Проанализированы основные тенденции, сложившиеся в российской экономике после введе-
ния санкций. Отражены результаты анкетного опроса представителей российских предпри-
ятий, показывающие реакцию отечественных производителей на кризисные явления 2022 года.  
На основе анализа официальной статистики, отраслевой и корпоративной информации выяв-
лены точки роста, возникшие в российской экономике в новых условиях, и описаны основные 
причины этих «историй успеха». Осуществлена оценка главных рисков и угроз для развития рос-
сийской экономики в средне- и долгосрочной перспективе. Предложены способы купирования 
рисков и угроз. Показано, что в условиях мощного внешнеполитического давления на Россию 
необходимо значительно расширить сферу применения мобилизационных (плановых) инстру-
ментов. Эти механизмы должны обеспечить ускоренное решение таких структурных проблем, 
как полноценное возрождение ключевых отраслей экономики, развитие инфраструктуры, устра-
нение региональных диспропорций и т. д. Повышение роли мобилизационных инструментов 
должно обеспечиваться за счет расширения государственных инвестиций, усиления протекци-
онизма во внешнеторговой политике, внедрения элементов индикативного планирования и ва-
лютного контроля, но с обязательным сохранением ключевой функции рыночных механизмов. 
Выдвинут тезис о возможности мощного рывка российской экономики в современных условиях.  
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Введение 
После февраля 2022 года Россия столкну-

лась с резким ужесточением геополитических 
и внешнеэкономических условий. Это ужесто-
чение включает в себя усиление военно-по-
литического давления на Россию и введение 
широкомасштабных экономических санкций, 
которые нацелены на нанесение серьезного 
ущерба российскому государственному бюд-
жету, бизнесу и населению. Безусловно, такое 
развитие событий создает значительные допол-
нительные угрозы для внутриполитической и 
социальной стабильности в стране. Кроме того, 
жесткое внешнее давление приводит к серьез-
ным экономическим проблемам и рискам как 
краткосрочного, так и долгосрочного характера. 
В то же время в силу ухода многих иностранных 
поставщиков из России отечественные про-
изводители получают новые возможности для 
развития за счет занятия высвободившихся ры-
ночных ниш. Однако использовать этот потен-
циал для развития в полной мере российские 
производители смогут только при условии ак-
тивной поддержки со стороны государства и 
проведения качественной макроэкономиче-
ской политики.

Краткий теоретический обзор
Макроэкономическая теория характеризует 

условия, в которые Россия попала в 2022 году, 
как внешний шок (Мэнкью, 1994). Как пра-
вило, под макроэкономическим шоком по-
нимается резкое изменение условий, в кото-
рых функционирует та или иная национальная 
экономика. При этом можно утверждать, что 
общепринятого научного определения для ма-
кроэкономического шока не существует. Раз-
ные теоретики описывают и интерпретируют 
это явление по-разному (Самуэльссон, Норд-
хаус, 1993; Львова, 2015; Миркин, 2020; Ми-
хеева, 2021). Тем не менее можно выделить 
некоторые общие характеристики макроэконо-
мических шоков, используемые большинством  
исследователей.

Во-первых, макроэкономический шок – это 
крупномасштабное событие, оказывающее  
значительное влияние на всю национальную 
экономику.

Во-вторых, макроэкономический шок – это 
событие, которое протекает быстро, радикаль-
но меняя общую ситуацию за несколько недель 
или месяцев.

В-третьих, для макроэкономических шоков 
характерен внезапный приход. Даже если 
какой-то из шоков имеет циклический харак-
тер и возникает периодически, точные сроки 
его возврата почти никогда нельзя предсказать. 
Кроме того, бывают уникальные шоки, вызван-
ные редким стечением обстоятельств. Нассим 
Николас Талеб назвал такие шоки «черными 
лебедями» (Taleb, 2007). 

В-четвертых, большинство исследователей 
(хотя и не все) считают, что шок – это внешнее 
по отношению к национальной экономике яв-
ление, которое никак или почти никак не свя-
зано с событиями внутри нее.

В-пятых, внешний макроэкономический 
шок может быть вызван как событиями эконо-
мического характера (например, масштабными 
финансовыми кризисами глобального харак-
тера или скачками мировых цен на ключевые 
товары), так и внеэкономическими событиями 
(пандемиями, крупными природными и тех-
ногенными катастрофами, геополитическими 
катаклизмами, технологическими прорывами 
и т. п.)

Исследуя влияние шоков, экономическая 
теория немалое внимание уделяет процессам 
адаптации внутри национальной экономики. 
Для анализа процессов адаптации к шокам ис-
пользуются, например, модели, основанные на 
гипотезе рыночного равновесия: модель Солоу –  
Свона (Solow, 1956; Swan, 1956), модель Рам-
сея – Касса – Купманса (Koopmans, 1963; Cass, 
1965). В рамках этих моделей рассматривает-
ся, при каких условиях экономика, которую  

Он обоснован, с одной стороны, аналогией с ситуацией конца 1990-х годов (мощный рывок рос-
сийской экономики сразу после отказа от неадекватной макрофинансовой политики), с другой 
стороны, данными опросов Института народнохозяйственного прогнозирования РАН о доста-
точно высокой модернизационной активности российских предприятий в настоящее время.

Ключевые слова: антироссийские санкции, риски и угрозы, адаптация к кризису, антикризисная 
политика, опрос предприятий, потенциал экономического роста.
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макроэкономический шок вывел из равнове-
сия, может прийти в новую точку равновесия. 
В качестве таких условий выступает, например, 
изменение нормы накопления или нормы госу-
дарственных расходов. Следует отметить, что 
при всех своих достоинствах эти модели но-
сят скорее теоретический характер и мало при-
годны для принятия практических решений.  
В них практически не отражаются структурные, 
технологические, институциональные, куль-
турные, географические и другие особенности 
национальных экономик. Кроме того, эти мо-
дели предполагают наличие совершенной кон-
куренции, полную доступность информации 
для всех экономических агентов, мгновенное 
перемещение ресурсов в пространстве, отсут-
ствие институциональных барьеров, одинако-
вость мотивов для всех экономических агентов 
и другие идеальные условия, отсутствующие в 
реальной хозяйственной жизни. В то же время 
некоторые идеи общего характера, например 
необходимость снижения налогов или роста 
государственных расходов за счет увеличения 
госдолга в кризисный период, этими моделями 
вполне подтверждаются. 

Методические подходы
Поскольку в данном случае Россия столкну-

лась со слабо предсказуемым экономическим 
шоком типа «черный лебедь», то классические 
теоретические подходы к изучению шоков и 
основанные на этих подходах рекомендации 
могут использоваться для анализа лишь ча-
стично. Адаптация национальных экономик 
к подобным уникальным шокам обычно про-
ходит гораздо сложнее, чем к шокам цикличе-
ского характера, возможные последствия ко-
торых уже более-менее изучены и в теории, и 
на практике. Исследование уникальных шо-
ков требует особого внимания к особенностям 
поведения домохозяйств, предприятий, реги-
ональных властей, муниципалитетов и других 

экономических агентов, поскольку в нетипич-
ных условиях их реакция определяет динами-
ку производства, потребления, накопления и 
других социально-экономических процессов 
едва ли не больше, чем соотношения макроэ-
кономических показателей (Яременко, 1999). 
В связи с этим особую ценность приобретают, 
в частности, экономико-социологические об-
следования – анкетные опросы предприятий и 
домохозяйств, углубленные интервью с пред-
ставителями бизнеса и т. п. Кроме того, при 
изучении реакции экономики на нетипичные 
шоки важен анализ отраслевой и региональной 
статистики, а также корпоративной отчетности, 
позволяющий уловить происходящие струк-
турные сдвиги, выявить наиболее проблемные 
секторы экономики и увидеть потенциальные 
точки восстановительного послекризисного  
роста.

Анализ экономической ситуации в России  
после введения санкций

Данные опроса предприятий, проведенного 
Институтом народнохозяйственного прогнози-
рования РАН в апреле – мае 2022 года1, полно-
стью подтвердили сведения официальной 
статистики и показали, что шок, вызванный 
санкциями, повлек за собой масштабные кри-
зисные процессы, затронувшие практически 
все сферы российской экономики. Согласно 
опросу весной 2022 года от санкций уже успе-
ли пострадать 59,2% российских предприятий. 
Представители еще 22,3% предприятий в этот 
момент предполагали, что организации пока не 
пострадали от санкций, но могут пострадать в 
будущем (табл. 1). 

К числу наиболее острых проблем, вызван-
ных санкциями, респонденты чаще всего отно-
сили трудности с получением импортного сы-
рья и комплектующих, а также необходимость 
их замены (67,4% ответов); рост цен внутри 
страны (62%); рост общей неопределенности 

 
Таблица 1. Распределение ответов на вопрос «Пострадало ли Ваше предприятие  

от санкций, связанных с ситуацией на Украине?» (сумма ответов = 100%), %

Период Да Нет Нет, но может пострадать в будущем

Апрель-май 2022 г. 59,2 18,5 22,3

Источник: (Кувалин и др., 2022).

1 189 предприятий из 47 регионов России.
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Рис. 1. Среднемесячный курс рубля по отношению к доллару США в 2022 г. 

в российской экономике (44,2%); удорожание 
импорта (40,3%); падение платежеспособно-
го спроса внутри России (38,8%); удорожание 
кредита (32,6%; табл. 2). 

Сразу после обострения геополитической 
ситуации возникли серьезные проблемы и в 
финансовой сфере. Официальный обменный 
курс национальной валюты стал быстро падать, 
достигнув пикового значения в 120 руб./USD 
11 марта 2022 года (рис. 1). При этом потреби-
тельские цены только за март месяц, по данным 
Росстата, выросли в России на 7,61% (рис. 2).

Несмотря на крайнюю остроту возникших 
проблем, можно утверждать, что с угрозами 
краткосрочного характера, которые были по-
рождены санкциями Запада, российская эко-
номика и российские экономические власти 
(в лице Правительства РФ и Банка России) в 
целом справились. Властям удалось довольно 
быстро купировать инфляционный всплеск в 
экономике, не допустить банковской паники, 
сопровождающейся резким оттоком вкладов 
и массовыми невыплатами по кредитам, обе-
спечить бесперебойную работу национальной  

Таблица 2. Распределение ответов на вопрос «Какие проблемы, связанные с экономическими 
санкциями против России, наиболее остры для Вашего предприятия?» (сумма ответов > 100%), %
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Апрель – май 2022 г.  67,4 40,3 17,1 38,8 62,0 32,6 1,6 22,5 44,2 3,1
Источник: (Кувалин и др., 2022).
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платежной системы и с запасом вернуть обмен-
ный курс рубля к докризисному уровню (если 
15 января 2022 г. официальный обменный курс 
Банка России был равен 75 руб./USD, то к 29 
октября 2022 г. снизился до 61,5 руб./USD2). 

Летом 2022 года экономическая ситуация в 
стране продолжала стабилизироваться. Анали-
тики отмечают, что, судя по прямым и косвен-
ным данным, уже в июле – августе 2022 года 
в российской промышленности и инвестици-
онном секторе наметился восстановительный 
рост. В частности, по оценкам Центра макро-
экономического анализа и краткосрочного 
прогнозирования (ЦМАКП), в июле 2022 года 
промышленное производство выросло на 1,0% 
по отношению к предыдущему месяцу, в ав-
густе – на 0,5%, в сентябре – на 1,7% (сезон-
ность устранена). При этом значение индекса 
инвестиционной активности, рассчитываемо-
го ЦМАКП, повысилось в августе 2022 года до 
99,4% по сравнению с 95,3% в июне (Белоусов 
и др., 2022a; Белоусов и др., 2022b). Кроме того, 
начала улучшаться ситуация на рынке труда и 
в сфере доходов населения. По данным Росста-
та, уровень безработицы в стране снизился с 
4,2% в январе марте 2022 г. до 3,9% в мае – июле 

2 Банк России. URL: https://cbr.ru/currency_base/
dynamics/ (дата обращения 01.10.2022).

2022 года3. Размер реальной заработной платы 
уменьшился в апреле 2022 года по отношению 
к предыдущему месяцу на 7,7%, но уже в июле 
2022 года вследствие дефляционных процессов 
вырос по отношению к июню на 3,1% (Бело-
усов и др., 2022a).

На отраслевом уровне события в 2022 году 
развивались по-разному. Некоторые виды эко-
номической деятельности пострадали от санк-
ций очень сильно. Например, по данным 
Росстата, выпуск легковых автомобилей за 8 
месяцев 2022 года снизился на две трети по от-
ношению к аналогичному периоду 2021 года. За 
тот же период более чем на 40% просел выпуск 
стиральных машин и холодильников4. Эти про-
валы выпуска были связаны прежде всего с рез-
ким сокращением поставок узлов и комплекту-
ющих из недружественных стран.

Однако в целом провалившихся отраслей в 
российской экономике немного. Число отрас-
лей, которые обошлись минимальными поте-
рями или даже выиграли от текущего развития 
событий, оказалось гораздо больше. Выиграв-
шие отрасли российской экономики можно 
разделить на три основных категории. 

3 ФСГС России. URL: https://rosstat.gov.ru/labour_
force (дата обращения 01.11.2022).

4 ФСГС России. URL: https://gks.ru/bgd/regl/b22_01/
Main.htm (дата обращения 01.11.2022).

Рис. 2. Уровень инфляции (индекс потребительских цен) в России по месяцам
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Источник: данные ФСГС России. URL: https://rosstat.gov.ru/statistics/price (дата обращения 01.11.2022).
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Во-первых, это экспортоориентированные 
отрасли, получившие выгоду от скачка мировых 
цен на сырьевые ресурсы. Например, физическая 
добыча угля за первые 8 месяцев 2022 года сокра-
тилась на 2,5%, но это не создало никаких про-
блем для отрасли, поскольку с января по сен-
тябрь 2022 года цены на международных рынках 
угля выросли более чем в два раза5. Аналогич-
ным образом складывалась ситуация в газовой 
промышленности. Хотя добыча природного газа 
сократилась за первые 8 месяцев 2022 года на 
10,4%, а экспорт газа в дальнее зарубежье упал 
примерно на треть, прибыль российских газо-
вых компаний «Газпром» и «НоваТЭК» благодаря 
резкому удорожанию экспорта оказалась на де-
сятки процентов выше, чем в 2021 году6. А в та-
ких ключевых для России видах экономической 
деятельности как добыча сырой нефти и произ-
водство первичного алюминия, в 2022 году вы-
росли не только мировые цены, но и физические 
объемы выпуска – на 3,1 и 14% соответственно7. 
Также в 2022 году увеличивались объемы произ-
водства минеральных удобрений, растительных 
масел и ряда других продуктов, в больших ко-
личествах экспортируемых в зарубежные стра-
ны (табл. 3). При этом, если западные страны 
в рамках санкций отказывались от закупок рос-

сийской продукции, отечественные экспортеры 
старались переключиться на рынки других стран. 
Так, например, в августе 2022 года экспорт рос-
сийского угля в Китай8 и Индию9 вырос на 40–
60% по сравнению с августом 2021 года. Несмо-
тря на то, что новым покупателям приходится 
предоставлять значительные скидки, общий рост 
мировых цен на энергоресурсы все равно делает 
такой экспорт весьма и весьма выгодным.

Во-вторых, в 2022 году выиграли отрасли, 
которые сумели увеличить поставки на вну-
тренний рынок благодаря уходу из России мно-
гих иностранных поставщиков. Эти процес-
сы импортозамещения стали причиной роста 
выпуска в целом ряде подотраслей машино-
строения, пищевой и фармацевтической про-
мышленности, секторов сельского хозяйства, 
IT-сфере, туризме и т. п. 

В-третьих, произошел существенный рост 
производства в отраслях, связанных с выпуском 
оборонной продукции. Но по понятным причи-
нам он не отражается в публичной статистике.

Таким образом, в настоящий момент уже 
можно говорить о точках и даже целых анкла-
вах роста, которые в среднесрочной перспекти-
ве вполне могут стать локомотивами посткри-
зисного развития российской экономики.

Таблица 3. Анклавы роста в российской экономике 

Отрасль
Выпуск за январь-август 2022 г. по 

сравнению с январем-августом 2021 г., %
Рост за счет экспорта
Добыча угля, физический объем 97,5
Объем реализации угля в текущих ценах 187,1
Добыча нефти и природного газа, физический объем 102,2
Объем реализации нефти и газа в текущих ценах 143,1
Производство кокса и нефтепродуктов, физический объем 99,3
Объем реализации кокса и нефтепродуктов в текущих ценах 120,4
Производство пищевых продуктов, физический объем 100,2
Объем реализации пищевых продуктов в текущих ценах 120,3
Производство химических веществ и химических продуктов, физический объем 97,0
Объем реализации химических веществ и химических продуктов в текущих ценах 131,0
Производство первичного алюминия, физический объем 114,0
Масла растительные и их фракции нерафинированные, физический объем 118,0

5 URL: https://www.finanz.ru/birzhevyye-tovary/ugol-cena (дата обращения 01.11.2022).
6 Обухова Е. (2022). Пропустили удар, но устояли // Эксперт. № 37 (1266). 12–18.09.
7 ФСГС России. URL: https://gks.ru/bgd/regl/b22_01/Main.htm (дата обращения 01.11.2022).
8 URL: https://www.rbc.ru/newspaper/2022/09/21/6329c3709a79474445b1456f (дата обращения 01.11.2022).
9 URL: https://www.forbes.ru/biznes/476983-eksport-ugla-v-aziu-posle-embargo-es-ne-vyros-a-upal-cto-budet-dal-se 

(дата обращения 01.11.2022).

https://www.finanz.ru/birzhevyye-tovary/ugol-cena
https://gks.ru/bgd/regl/b22_01/Main.htm
https://www.forbes.ru/biznes/476983-eksport-ugla-v-aziu-posle-embargo-es-ne-vyros-a-upal-cto-budet-dal-se
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Рис. 3. Прогнозные оценки для российского ВВП по итогам 2022 года

Источник: составлено автором на основании официальной информации указанных организаций. 
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Отрасль
Выпуск за январь-август 2022 г. по 

сравнению с январем-августом 2021 г., %
Рост на внутреннем рынке, в т.ч. за счет импортозамещения

Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 106,7

Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских 
целях 122,7

Молоко, кроме сырого 103,3

Сыры 103,1

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 104,8

Трубы, трубки, шланги пластмассовые и их фитинги 113,2

Цементы огнеупорные, строительные растворы, бетоны и аналогичные составы, 
не включенные  в другие группировки 107,6

Трубы обсадные, насосно-компрессорные трубы и бурильные трубы, используе-
мые для бурения нефтяных  или газовых скважин, бесшовные стальные 110,5

Подшипники шариковые или роликовые 107,7

Продукция сельского хозяйства 104,6

Ввод в действие жилых домов, млн м2 общей площади жилых помещений 133,3

Объем платных туристских услуг 133,3

Источник: данные ФСГС России. URL: https://gks.ru/bgd/regl/b22_01/Main.htm (дата обращения 01.11.2022).

Такое развитие событий привело к значи-
тельному улучшению прогнозных оценок  
для российского ВВП по итогам 2022 года,  

под готовленных в течение последних месяцев  
различными аналитическими организациями  
(рис. 3). 

Окончание таблицы 3

https://gks.ru/bgd/regl/b22_01/Main.htm
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Таблица 4. Распределение ответов на вопрос «Какие последствия для Вашего предприятия  
Вы ожидаете в результате введения экономических санкций против России?» (сумма ответов = 100%), %

Период
Никаких особых 

последствий  
не ожидается

Отрицательные
И отрицательные,  
и положительные

Положительные
Пока трудно

сказать

Апрель – май 2022 г. 5,40 38,00 32,60 2,30 21,70

Источник: (Кувалин и др., 2022).

В свою очередь мы настроены еще более оп-
тимистично и предполагаем, что если скорость 
и масштабы адаптации российской экономики 
к санкционному шоку сохранятся, то падение 
российского ВВП по итогам 2022 года не пре-
высит 1–2%.

Особо необходимо отметить, что предста-
вители многих российских предприятий уже  
весной 2022 года предполагали, что кризис,  
порожденный санкциями, создает не только 
проблемы, но и возможности. В частности, 
только 38% респондентов, принявших участие 
в опросе ИНП РАН в апреле – мае 2022 года, 
сочли, что кризис приведет исключительно к 
отрицательным последствиям для их предприя-
тий. При этом 32,6% полагали, что последствия 
будут как отрицательными, так и положитель-
ными; 2,3% ожидали только положительных 
последствий, а еще 5,4% считали, что никаких 
особых последствий вообще не будет (табл. 4). 
Как показали дальнейшие события, надежды 
части российских предприятий на положитель-
ные сдвиги в ходе кризиса во многом оправда-
лись.

Риски и угрозы для российской экономики  
и способы борьбы с ними

В целом успешное решение текущих про-
блем и относительно мягкий характер кризиса 
в 2022 году не отменяют рисков и угроз, с кото-
рыми российская экономика столкнется в 
среднесрочной и долгосрочной перспективе. 
Санкции против России, судя по всему, вве-
дены надолго. Особенно болезненными могут 
оказаться санкции в сфере высоких техноло-
гий, поскольку недружественные России стра-
ны в целом ряде случаев монопольно контро-
лируют доступ к наилучшим технологическим 
решениям, определяющим эффективность и 
конкурентоспособность целых отраслей эко-
номики. Кроме того, страны евроатлантиче-
ского блока осуществляют жесткий контроль 

за мировой банковской системой и ее пла-
тежным контуром, что позволяет им очень 
серьезно затруднять финансовые отношения 
России с нейтральными и дружественными  
странами.

Кроме того, благоприятная сегодня для рос-
сийских экспортеров ценовая ситуация на ми-
ровых рынках сырья может значительно изме-
ниться к худшему, если продолжится замедле-
ние китайской экономики. Пока оно связано в 
основном с временными карантинными мера-
ми против очередных волн коронавируса10, но 
при этом не очень понятно, как долго Китай 
будет продолжать эти действия.

В долгосрочной перспективе России также 
нужно будет решать очень сложные проблемы, 
связанные с необходимостью преодолеть тех-
нологическое отставание от развитых стран и 
обеспечивать новые производства передовыми 
технологиями. При этом следует учитывать, что 
завезенные ранее высокотехнологичные маши-
ны и оборудование будут постепенно выходить 
из строя. В прошлые годы замену выбывающей 
качественной техники и внедрение новых тех-
нологий можно было обеспечить за счет импор-
та из стран, которые сейчас присоединились к 
санкциям (хотя и раньше поставки наиболее 
передовых технологий из них в Россию вполне 
осознанно ограничивались). Но в обозримом 
будущем такой способ технологической модер-
низации может рассматриваться в лучшем слу-
чае как второстепенный.

В связи с этим уже в ближайшее время Рос-
сии обязательно нужно будет решить целый ряд 
средне- и долгосрочных задач, связанных с не-
обходимостью смягчить отрицательные послед-
ствия санкций. К числу ключевых задач такого 
рода относятся следующие.

10 URL: https://ria.ru/20220927/kitay-1819680135.html 
(дата обращения 01.10.2022).

https://ria.ru/20220927/kitay-1819680135.html
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 • Переориентация экспортных поставок в 
страны, не поддерживающие эмбарго на россий-
скую продукцию. 

В данном случае речь идет прежде всего об 
экспорте природного газа, нефти нефтепродук-
тов, угля. Объем альтернативного спроса на эти 
ресурсы можно считать неограниченным. Учи-
тывая размеры экономик Китая, Индии и дру-
гих стран, согласных покупать российскую про-
дукцию, можно утверждать, что они готовы 
принять не только весь наш нынешний энер-
гетический экспорт, но и почти любые допол-
нительные объемы. Однако быстрому расшире-
нию экспортных поставок по альтернативным 
направлениям препятствуют инфраструктур-
ные ограничения. Сегодняшняя пропускная 
способность российских трубопроводов, же-
лезных дорог, портов и погранпереходов недо-
статочна для переброски высвобождающихся 
экспортных ресурсов в другие страны. Реше-
ние указанной задачи требует модернизации и 
строительства новой сетевой инфраструктуры 
на Дальнем Востоке, в Каспийском и Черно-
морском бассейнах, на Севере России, а также 
на границах с Центральной Азией. Кроме того, 
объем и гибкость газового экспорта можно по-
высить за счет масштабного строительства уста-
новок по сжижению газа и танкеров-газовозов.

 • Налаживание альтернативных каналов 
для получения импортной продукции из недруже-
ственных стран.

Поскольку недружественные государства 
грубо нарушили рыночные принципы и нормы 
международной торговли, Россия имеет право 
и должна импортировать необходимые стране 
виды продукции в обход существующих санк-
ций. Не секрет, что многие компании из не-
дружественных стран не разделяют позиции 
своих правительств и готовы поставлять свою 
продукцию в Россию даже в нынешних усло-
виях. Однако, чтобы не создавать трудности 
для торговых партнеров, нужны новые каналы 
поставок через третьи страны, с использовани-
ем комбинированных логистических, имуще-
ственных и финансовых схем, в том числе так 
называемый параллельный импорт. Как пока-
зывает опыт советского периода, а также Ки-
тая, Ирана и других стран, подобные альтерна-
тивные каналы импорта позволяют закрыть по 
крайней мере часть потребности в ключевых 
видах продукции.

 • Создание новых технологий взаиморасче-
тов и вывод платежных цепочек из-под контроля 
недружественных стран.

Цифровизация мировой финансовой си-
стемы многократно увеличила возможности 
по контролю за движением денежных средств 
между странами. При этом большинство со-
временных технологий, обеспечивающих 
трансграничные взаиморасчеты через пла-
тежные системы SWIFT, VISA, Mastercard и 
др., монополизированы недружественными 
России государствами. Основные центры фи-
нансового контроля также находятся в этих 
странах. Такое положение дел позволяет им 
вполне эффективно применять так называе-
мые вторичные санкции и накладывать их на 
страны и компании, которые ведут взаимную 
торговлю с Россией, проводя взаиморасчеты 
через указанные выше системы, поэтому в на-
шей стране необходимо как можно быстрее 
создать и ввести в действие альтернативные 
платежные системы, не зависимые от недру-
жественных стран. И хотя это очень слож-
ная задача, есть сразу несколько вариантов  
ее решения. 

Во-первых, за основу альтернативных меж-
дународных систем можно взять технологи-
ческие решения, используемые российскими  
системой передачи финансовых сообщений 
(СПФС), системой быстрых платежей (СБП), 
системой «Мир». Учитывая высокий технологи-
ческий уровень этих платежных систем, впол-
не можно надеяться на подключение к ним и 
участников из других стран. 

Во-вторых, можно создавать двусторонние 
платежные системы в национальных валютах. 
Такие важные торговые партнеры России, как 
Иран и Турция, уже выражали заинтересо-
ванность в создании подобных систем. Одна-
ко основным недостатком таких двусторонних 
систем, скорее всего, будут трудности с устра-
нением дисбалансов в торговле. Вряд ли стра-
на, заработавшая профицит в двусторонней 
торговле, будет охотно принимать в качестве 
его покрытия не самую сильную валюту своего  
партнера. 

Несколько проще эта проблема решается в 
двусторонних торговых отношениях с Китаем. 
С одной стороны, китайский юань использует-
ся Россией для формирования своих золотова-
лютных резервов, составляя 17% их объема в 
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начале 2022 года11. С другой стороны, платежи 
в юанях в ряде случаев согласны принимать и 
третьи страны, что позволяет использовать ки-
тайскую валюту для покрытия торговых дис-
балансов.

В-третьих, возможно создание новой меж-
дународной платежной системы с использова-
нием искусственных денежных единиц, функ-
ционально аналогичных переводному рублю в 
СЭВ или ECU в Евросоюзе до 1998 года. С ини-
циативой такого рода по отношению к Шан-
хайской организации сотрудничества выступал, 
например, Иран12. В данном случае основная 
сложность будет заключаться в поиске сразу 
многих стран-партнеров и длительных перего-
ворах на первоначальном этапе. 

В-четвертых, возможно применение бартер-
ных сделок в двусторонних отношениях по со-
гласованным ценам и с использованием пери-
одических клиринговых взаимозачетов. Но этот 
способ, к сожалению, сопряжен с очень зна-
чительными трансакционными издержками и 
пригоден только для обслуживания масштаб-
ных, стабильных и однородных торговых по-
токов. 

Представляется, что в силу сложности ны-
нешних обстоятельств на данном этапе следует 
опробовать каждый из перечисленных вариан-
тов или их комбинации.

 • Замещение высокотехнологичных машин, 
оборудования, узлов, комплектующих и сырья, ра-
нее поставляемых из стран, которые поддержали 
санкции против России. 

Частично эту задачу можно решить за счет 
переориентации на импорт из дружественных 
или нейтральных стран.  По некоторым экс-
пертным оценкам, к настоящему моменту уже 
до 60% заблокированного импорта из недруже-
ственных государств замещено поставками из 
стран, которые относятся к России более ло-
яльно. Однако в последних производят далеко 
не все, в чем нуждаются российские произво-
дители. Технологический уровень продукции из 
этих стран тоже не всегда дотягивает до уровня 
западных производителей. 

11 URL: https://www.rbc.ru/economics/11/04/2022/625
43f679a7947e285c71eb0 (дата обращения 01.11.2022)

12 Мануков С. (2022). Тегеран предложил России, 
Китаю и Индии новую валюту для взаимных расчетов // 
Эксперт. 03.06. URL: https://expert.ru/2022/06/3/novaya-
valyuta/ (дата обращения 01.11.2022).

Более надежный способ обеспечить долго-
временную технологическую независимость и 
сократить отставание от наиболее развитых 
стран – наладить собственное производство 
ключевых видов продукции (машинострои-
тельной, электротехнической и электронной, 
химической, фармацевтической и др.), по-
ставки которых в Россию заблокированы не-
дружественными странами. Но для этих целей 
потребуется ускоренное развитие отечествен-
ной фундаментальной и прикладной науки, 
полноценное возрождение конструкторского 
и проектного дела (инжиниринга), инженер-
ного образования и многих других сегментов, 
необходимых для формирования конкуренто-
способного по отношению к ведущим странам 
мира сектора высоких технологий. Теорети-
чески эта задача решаема, но опыт последних  
30 лет показывает, что до сих пор российской 
государство занималось развитием высоких тех-
нологий мало и неэффективно, а российскому 
бизнесу все это было не очень интересно.

Кроме того, инвестиционные проекты в 
сфере высоких технологий должны иметь до-
ступ к дешевому кредиту, а государственные за-
купки должны быть ориентированы на вы-
сокотехнологичные товары и услуги именно 
отечественного производства. Особое внима-
ние следует уделять трансферу высоких тех-
нологий из обладающего ими оборонно-про-
мышленного комплекса в гражданский сектор.  
С этой целью оборонные предприятия в рам-
ках целенаправленной государственной поли-
тики должны (помимо выполнения своих ос-
новных задач) встраиваться в технологические 
цепочки по производству невоенной продукции 
(Яременко, Рассадин, 1993; Фролов и др., 2017). 

 • Масштабное внедрение механизмов моби-
лизационной экономики, нацеленное на решение 
задач, связанных с повышением обороноспособно-
сти и экономической безопасности страны, а 
также на преодоление сложных структурных 
проблем.

Перечисленные выше действия по глубокой 
реструктуризации российской экономики тре-
буют крупномасштабного перераспределения 
ресурсов между отраслями и регионами стра-
ны. Причем с учетом крайне неблагоприятной 
геополитической ситуации этот маневр ресур-
сами должен быть выполнен в очень короткие 
сроки. Как показывает мировая и российская 

https://www.rbc.ru/economics/11/04/2022/62543f679a7947e285c71eb0
https://www.rbc.ru/economics/11/04/2022/62543f679a7947e285c71eb0
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экономическая история, в условиях военных 
действий и внешнеполитического давления 
рыночные механизмы целевого перераспреде-
ления ресурсов работают не слишком эффек-
тивно (Sapir, 2022; Яременко, 1997; Яремен-
ко, 2015). В подобных ситуациях они должны 
дополняться мощными мобилизационными 
(плановыми) инструментами – значительными 
бюджетными инвестициями в развитие ключе-
вых отраслей и инфраструктуры; директивным 
планированием в оборонно-промышленном 
комплексе и индикативным планированием 
в остальной экономике; протекционизмом во 
внешней торговле; квотированием поставок на 
внутренние и внешние рынки, элементами ва-
лютного контроля и т. д.

При этом расширение сферы функциони-
рования мобилизационных инструментов не 
должно приводить к угнетению рыночных ме-
ханизмов. Наоборот, рыночные механизмы сле-
дует максимально широко использовать для по-
вышения эффективности мобилизационных 
методов, в том числе в процессе поддержания 
макрофинансовой и бюджетной стабильности, 
при определении справедливых цен на рын-
ках, при стимулировании инвестиций, с целью 
усиления трудовых мотиваций и т. д. Иными 
словами, Россия в будущем должна оставаться 
страной с рыночной экономикой, но при этом 
использующей мобилизационные механизмы с 
целью форсированного решения структурных 
проблем в сложных геополитических обстоя-
тельствах.

Взгляды представителей российских пред-
приятий на желательные меры поддержки со 
стороны государства во многом подтверждают 
высказанные выше тезисы. В частности, в 
апреле – мае 2022 года респонденты полага-
ли, что выход из санкционного кризиса тре-
бует следующих мер поддержки со стороны 
государства: ограничение роста цен на топли-
во, энергию и транспортные услуги (55,8% 
ответов); снижение налогового бремени для 
производителей (52,7%); субсидии произво-
дителям, наладившим выпуск импортозамеща-
ющей продукции (42,6%); увеличение спроса 
в экономике за счет роста госзакупок; выпла-
та субсидий населению и т. п. (39,5%); резкое 
расширение сферы льготного кредитования 
(38,8%; табл. 5).

Перспективы развития российской экономики 
в современных условиях

Несмотря на все сложности, с которыми 
российская экономика сталкивается в настоя-
щее время, она, на наш взгляд, способна не 
просто противостоять им, но и уже в ближай-
шее время совершить мощный рывок вперед. 
Сделать такое предположение помогают анало-
гии из относительно недавней экономической 
истории России.

В определенной степени ситуация в россий-
ской экономике сейчас напоминает ситуацию, 
которая сложилась в конце 1998 года. 

С одной стороны, к тому моменту в России 
уже в течение довольно длительного периода 
(1992–1998 гг.) проводилась не вполне адекват-

Таблица 5. Распределение ответов на вопрос «Какие меры противодействия экономическим 
санкциям, на Ваш взгляд, должны предпринять российские власти?» (сумма ответов > 100%), %
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Апрель – май 2022 г.  52,70 18,60 39,50 55,80 45,70 23,30 38,80 35,70 42,60 25,60 4,70
Источник: (Кувалин и др., 2022).
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Российская экономика в условиях жестких внешних санкций...

ная и потому весьма неудачная макроэконо-
мическая политика. В рамках этой политики 
первоочередной целью считалась формальная 
макрофинансовая стабилизация, а потребности 
реального сектора экономики и населения рас-
сматривались как второстепенные и во многом 
игнорировались. Как следствие, Россия никак 
не могла выбраться из спирали экономическо-
го спада.

С другой стороны, в российской экономике 
того периода происходили постепенная адапта-
ция к новым условиям, освоение новых управ-
ленческих и производственных технологий, 
поиск новых рынков сбыта и т. д. Предприя-
тия, регионы и муниципалитеты, домохозяй-
ства (население) пытались находить и во мно-
гих случаях находили варианты для разумных 
экономических решений, причем не столько 
благодаря, сколько вопреки тогдашней макро-
экономической политике. Можно уверенно ут-
верждать, что эти экономические субъекты в то 
время лучше, чем федеральные власти, разобра-
лись в механизмах, ограничениях и возможно-
стях рыночной экономики.

Поэтому, когда новый состав федерального 
правительства под руководством Е.М. Прима-
кова отказался от наиболее неадекватных мер 
макроэкономической политики, очень быстро 
выяснилось, что российская экономика уже 
готова к росту (Самохвалов, 2018; Пискулов, 
Хасбулатов, 2019). Быстрый рост производства 
в стране начался буквально через два месяца 
после прекращения таких сомнительных дей-
ствий, как поддержка завышенного обменного 

курса рубля, поддержание финансовой пира-
миды государственных ценных бумаг, невыпол-
нение государством бюджетных обязательств 
перед предприятиями и населением ради сокра-
щения денежного предложения и т. п.

Если под этим углом зрения посмотреть на 
период с 2009 по 2022 год, то события в нем раз-
виваются во многом аналогично. Все это время 
в стране проводилась жесткая макрофинансо-
вая политика, ориентированная на снижение 
инфляции монетарными средствами и сдер-
живающая развитие реального сектора. Одно-
временно эта подавляющая экономическую 
активность политика сопровождалась весьма 
активной модернизационной деятельностью на 
уровне предприятий, регионов и домохозяйств. 

В частности, даже при резком усложнении 
ситуации, вызванном санкциями, многие рос-
сийские предприятия не просто пытаются вы-
жить, но и активно ищут возможности для 
дальнейшего развития. Это обстоятельство в 
очередной раз подтвердило высокие адаптив-
ные способности российских предприятий, ко-
торые неизменно проявляются во время эко-
номических кризисов. Например, как показал 
опрос ИНП РАН, даже в условиях крайне высо-
кой неопределенности апреля – мая 2022 года 
69,7% отечественных предприятий уже нача-
ли поиск новых поставщиков в России, а еще 
36,1% вели такой поиск за рубежом. В то же 
время 31,1% респондентов искали новые рынки 
сбыта, 21,3% начали выпуск новых видов про-
дукции, а 14,8% запустили перестройку и мо-
дернизацию производства (табл. 6). 

Таблица 6. Распределение ответов на вопрос «Какие меры по противодействию „санкционному” 
кризису предпринимает Ваше предприятие?» (сумма ответов > 100%), %
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Апрель – май 2022 г.  36,1 69,7 36,9 11,5 14,8 21,3 31,1 14,8 3,3
Источник: (Кувалин и др., 2022).
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Кроме того, следует принять во внимание, 
что масштабные военные действия, подобные 
тем, в которых сейчас участвует Россия, всегда 
сопровождаются ускоренным развитием высо-
котехнологичных отраслей. И это обстоятель-
ство также способно помочь России и быстрее 
справиться с санкциями, и удлинить цепочки 
добавленной стоимости, и обеспечить новый 
экономический рывок. 

Обследования предприятий, а также изуче-
ние ситуации в различных отраслях экономики 
и регионах подтверждают, что в настоящий мо-
мент в стране имеются значительные по мас-
штабам экономические анклавы, которые либо 
уже быстро растут, либо явно способны к бы-
строму росту в ближайшее время. Как отме-
чалось выше, такие анклавы можно увидеть 
во многих экспортоориентированных отрас-
лях, в части подотраслей машиностроения и 
химической промышленности, аграрном сек-
торе, цветной металлургии, лесопромышлен-
ном комплексе, сельском хозяйстве, пище-
вой и фармацевтической промышленности,  
IT-сфере, туризме и т. д.

Таким образом, можно предположить, что 
раскрепощение отечественных производителей 
за счет прекращения монетарной «засухи» и по-
вышения доступности кредита, некоторого 
снижения налогового бремени, уменьшения 
бюрократической нагрузки и увеличения гос-
заказа вновь способно обеспечить серьезный 
рывок российской экономики, которая, скорее 
всего, и сейчас готова к быстрому росту.

На наш взгляд, общий потенциал роста в 
российской экономике таков, что темпы при-
роста ВВП и промышленного производства в 
стране могут достигать 4–5% в год и даже выше, 
причем на протяжении как минимум несколь-
ких лет.

Заключение
Основные выводы из анализа современной 

экономической ситуации в России таковы:
1.  Масштабные санкции со стороны недру-

жественных стран создали большие сложности 
для российской экономики и стали причиной 
серьезного кризиса в ней.

2.  Нынешний экономический кризис в 
России носит нестандартный характер и пото-
му меры реагирования на него во многом тоже 
должны быть нестандартными.

3.  В целом российские власти справились 
с кризисными явлениями краткосрочного ха-
рактера, не допустив серьезных сбоев в работе 
национальной финансово-банковской системы 
и удержав под надежным контролем обменный 
курс рубля.

4.  Российская экономика в лице предпри-
ятий, домохозяйств и регионов также подтвер-
дила свои высокие адаптивные способности, 
очень быстро начав активный поиск антикри-
зисных решений.

5.  Однако относительно мягкое прохожде-
ние кризиса в 2022 году не избавляет россий-
скую экономику от очень серьезных угроз сред-
не- и долгосрочного характера, связанных с 
санкциями. Борьба с этими угрозами требует 
продолжения активной экономической поли-
тики.

6.  С одной стороны, в рамках борьбы с 
санкциями Россия должна приложить значи-
тельные усилия по выстраиванию новой архи-
тектуры своих международных торгово-эко-
номических связей, включая создание новых 
транспортных коридоров, новых платежных си-
стем и т. д.

С другой стороны, обязательным элемен-
том антикризисной государственной полити-
ки должно стать применение мобилизацион-
ных (плановых) механизмов, включающее 
значительное увеличение государственных 
инвестиций в развитие ключевых отраслей и 
инфраструктуры, расширение объемов и на-
правлений поддержки домохозяйств, предпри-
ятий и регионов, усиление протекционизма во 
внешней торговле, элементы валютного кон-
троля и т. д. 

7.  В настоящий момент у России есть хо-
роший шанс на то, чтобы не просто выдержать 
санкционное давление недружественных стран, 
но и уже в ближайшие годы совершить эконо-
мический рывок вперед, подняв темпы приро-
ста ВВП до 4–5% в год и выше.
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Abstract. The article examines key issues related to the current economic crisis in Russia caused by large-
scale sanctions imposed by Western countries. We analyze main trends that have developed in the Russian 
economy after the introduction of the sanctions. We provide findings of a questionnaire survey of 
representatives of Russian enterprises, showing the reaction of domestic producers to the crisis phenomena 
of 2022. Having analyzed official statistics, sectoral and corporate information, we identify growth points 
that have emerged in the Russian economy under new conditions and describe main reasons for these 
“success stories”. We assess major risks and threats related to the development of the Russian economy in 
the medium and long term and propose methods to deal with them. We show that under dramatic foreign 
policy pressure on Russia, it is necessary to significantly expand the scope of mobilization (planning) 
tools. These mechanisms should provide a prompt solution to such structural problems as the full-fledged 
revival of key economic sectors, infrastructure development, elimination of regional imbalances, etc. 
Increasing the role of mobilization tools should be ensured by expanding public investment, strengthening 
protectionism in foreign trade policy, introducing elements of indicative planning and currency control; 
at the same time, the key function of market mechanisms should be preserved. We argue that Russia’s 
economy could make a powerful breakthrough in the modern context. This point is justified, on the one 
hand, by analogy with the situation in the late 1990s (a powerful breakthrough of the Russian economy 
immediately after the abandonment of inadequate macrofinancial policy), on the other hand, by the 
survey data of RAS Institute of Economic Forecasting on a sufficiently high modernization activity of 
Russian enterprises at the present time.
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Введение
Пандемия новой коронавирусной инфек-

ции, а также геополитический кризис 2022 года 
и вызванное им санкционное давление на рос-
сийскую экономику значительно замедлили 
темпы развития народного хозяйства. Соглас-
но прогнозу Всемирного банка, по итогам 2022 
года ожидается сокращение валового внутрен-
него продукта (ВВП) России на 4,5%1. 

Ввиду широких внешнеторговых ограниче-
ний со стороны недружественных стран замед-
ление экономической динамики в экспорто-
ориентированных регионах будет особенно 
сильным. К числу регионов, ощутивших на себе 

1 Всемирный банк улучшил прогноз падения ВВП 
РФ в 2022 году с 8,9% до 4,5%. URL: https://www.interfax.
ru/business/866281 

влияние санкций, относится и Вологодская  
область. Помимо персональных запретов в от-
ношении владельца ключевого предприятия  
Вологодчины ПАО «Северсталь» А. Морда-
шова, страны Евросоюза ограничили импорт 
вологодской стали, поставки которой в Евро-
пу обеспечивали около трети всей выручки. 
Компания ищет альтернативные каналы сбы-
та иным потребителям, однако это может затя-
нуться из-за логистических ограничений2. Вто-
рой по величине производственный комбинат 
в Вологодской области АО «Апатит (основной 
вид деятельности – производство удобрений) 
также подвергся ряду ограничений, но уже со 

2 Санкции ударили по металлу. URL: https://www.
kommersant.ru/doc/5238819 

Аннотация. Мировые кризисы и внешнеторговые ограничения, накладываемые на российскую 
экономику, замедляют темпы ее роста, что особенно сказывается на экспортоориентированных 
регионах. Ответные экономические меры, в т. ч. в части стимулирования структурной трансфор-
мации экономики, требуют определения ее ключевых направлений. Авторами предпринята по-
пытка определить приоритеты структурной трансформации экономики Вологодской области 
на основе поиска перспективных видов экономической деятельности. Для этого были решены 
такие задачи, как исследование теоретических основ поиска приоритетов отраслевого развития, 
разработка и апробация методического подхода к поиску перспективных отраслей специали-
зации экономики региона, а также определение направлений развития потенциальных точек  
роста. На материалах Вологодской области сформулирован перечень видов деятельности, раз-
витие которых является перспективным с точки зрения долгосрочного экономического роста, 
определены потенциальные возможности по внедрению их в существующую структуру народ-
ного хозяйства региона. Научная новизна проведенной работы состоит в разработке и апробации 
авторского инструментария для поиска приоритетов структурной трансформации региональной 
экономики на основе выявления перспективных экономических специализаций. Информаци-
онной базой послужили работы отечественных и зарубежных исследователей в области отрасле-
вого и пространственного развития, а также данные государственной статистики, Федерального 
института промышленной собственности, научной электронной библиотеки eLIBRARY.ru и  
региональных таблиц «затраты-выпуск» по Вологодской области. Результаты работы могут при-
меняться как в управленческой практике отраслевого и пространственного развития региона, 
так и в исследовательской деятельности по рассматриваемым вопросам.

Ключевые слова: регион, специализация, структурная трансформация, перспективные виды 
экономической деятельности, цепочки создания стоимости.
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стороны российского государства, в частности 
квотированию на экспорт минеральных удобре-
ний. На фоне роста цен на сырьевые товары, 
используемые для производства стали и удобре-
ний (в частности, на уголь и газ), и укрепления 
рубля вологодские предприятия-экспортеры 
недополучают прибыль, что негативно сказы-
вается на их деятельности как в кратко-, так и 
долгосрочной перспективе. 

Все это обосновывает актуальность прове-
дения структурных преобразований в эконо-
мике региона. О необходимости структурной 
перестройки российской экономики неодно-
кратно заявляли Э. Набиуллина3, А. Кудрин4, 
М. Мишустин5. Ресурсы, выделяемые на адап-
тацию к новым условиям, колоссальны: по за-
явлениям А. Силуанова, на поддержку эко-
номики российское правительство выделило 
около 8 трлн рублей6. Средства направлены на 
стимулирование внутреннего потребительско-
го спроса, компенсацию ущерба попавшим под 
ограничения отраслям экономики, развитие 
импортозамещения, а также поддержку малого 
и среднего бизнеса. О необходимости поддерж-
ки структурных преобразований региональной 
экономики исследователи уже заявляли ранее. 
Так, в качестве основных направлений струк-
турной трансформации региональной экономи-
ки называются стимулирование модернизации 
производства (Лукин, Ускова, 2018), внутрен-
него потребительского спроса (Земскова,  
Колосков, 2017), повышение нормы накоп-
ления основного капитала (Ивантер, 2017). 

3 «Пересмотреть подходы к регулированию так, что-
бы, не давая накапливать чрезмерные риски, банки мог-
ли продолжать кредитование, поддерживать структурную 
трансформацию экономики». Набиуллина предсказала 
сложные времена для россиян и компаний. URL: https://
lenta.ru/news/2022/05/26/hard/

4 «Российская экономика будет перестраиваться 
полтора-два года: в это время ВВП будет снижаться, а 
затем перейдет к росту…» Кудрин оценил период пере-
стройки экономики России в 1,5-2 года. URL: https://
www.vedomosti.ru/economics/news/2022/05/23/923180-
kudrin-perestroiki

5 «…принятые решения дают бизнесу мощнейшие 
инструменты для адаптации к новым условиям, к струк-
турной трансформации экономики…» Кабмин формиру-
ет позицию по мерам при нарастающем давлении кол-
лективного Запада. URL: https://tass.ru/politika/14748983

6 Силуанов сообщил о выделении 8 трлн руб. на под-
держку экономики. URL: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/
6290c78c9a79473a2a20018f

Рассматриваются пространственные аспекты 
структурной трансформации (Колесников, Тол-
стогузов, 2016), изменения на рынке труда и их 
взаимосвязь с экономическим ростом (Edinak, 
Shirov, 2021), исследуются трансформацион-
ные механизмы народнохозяйственных систем 
(Широв, 2018).

Наличие управленческих инструментов и 
финансово-ресурсного обеспечения заставля-
ет задавать вопрос – в каком направлении не-
обходимо осуществлять структурные преоб-
разования? В Стратегии пространственного 
развития РФ до 2025 года определен перечень 
перспективных видов экономической деятель-
ности для каждого из регионов. Как отмечает 
Н.Н. Михеева, решение вопросов региональ-
ного развития и размещения производитель-
ных сил в рамках указанного документа стра-
тегического планирования станет одним из 
важнейших вопросов государственной поли-
тики, при этом существуют проблемы научно-
методологического обеспечения реализации 
данной стратегии, в том числе в области опре-
деления перспективных экономических спе-
циализаций (Михеева, 2018). Исследователями 
ИЭОПП СО РАН отмечается, что обоснование 
перспективных экономических специализаций 
в первую очередь должно опираться на конку-
рентные преимущества региона, которые никак 
не отражены в существующей редакции стра-
тегии (Коломак и др., 2018). В других работах 
также присутствует некоторая критика поло-
жений данной стратегии. Так, существующий 
список отраслей (именно отраслей, а не кон-
кретных видов экономической деятельности), 
во-первых, очень многочислен, во-вторых, не 
имеет конкретики (Иванов, Бухвальд, 2019).  
В связи с этим важно определить емкий пере-
чень узких рыночных ниш для отраслевой ди-
версификации региональных экономик на ос-
нове их конкурентных преимуществ.

С учетом всего вышесказанного нами была 
сформулирована цель исследования, которая 
заключается в определении приоритетов струк-
турной трансформации экономики Вологод-
ской области в условиях внешней турбулент-
ности на основе поиска перспективных видов 
экономической деятельности. Это потребова-
ло решения таких задач, как исследование те-
оретических основ концепций поиска прио-
ритетов отраслевого развития, формирование 
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и апробация методического подхода к поиску 
перспективных отраслей специализации эко-
номики региона, а также разработка направ-
лений развития потенциальных точек роста. 
Информационной базой послужили работы от-
ечественных и зарубежных исследователей в 
области отраслевого и пространственного раз-
вития, а также данные государственной стати-
стики, Федерального института промышленной 
собственности, научной электронной библио-
теки «eLIBRARY.ru» и региональных таблиц  
«затраты-выпуск» по Вологодской области. 

Обзор теоретико-методологических подходов 
к определению текущей и перспективной специ-
ализации экономики региона

В международной и российской практике 
для определения текущей специализации ре-
гионов используются различные показатели и 
методы их расчета. В числе наиболее популяр-
ных — коэффициент локализации, известный 
также как коэффициент Гувера – Баласса или 
индекс специализации Гувера. Среди смежных 
методов выявления отраслевого разнообра-
зия и географического распределения отрас-
лей в регионах применяются многочисленные  
индексы — концентрации Джини, Хачмана, 
Кругмана, Халлета, Лилиена, Эллисона и Гле-
зера и др. К числу основных методов иденти-
фикации существующих региональных спе-
циализаций, встречающихся в отечественной 
литературе, относятся коэффициенты глубины 
развития сектора, межрайонной товарности, 
душевого производства, индекс Херфиндаля – 
Хиршмана, а также коэффициент локализации 
(Kutsenko, Eferin, 2019). 

Определение перспективной экономиче-
ской специализации – более сложная проце-
дура, которую трудно осуществить с использо-
ванием лишь математических методов. В ходе 
обзора современных исследований по данной 
тематике выделен ряд теоретико-методологи-
ческих подходов, реализация которых позволя-
ет найти виды деятельности и рыночные ниши, 
способствующие активизации роста экономи-
ки, трансформации технологических цепочек, 
а также формированию нового народнохозяй-
ственного уклада. 

Одним из первых таких подходов стал поиск 
комплементарных отраслей экономики на ос-
нове близости. Точкой отсчета можно считать 
концепцию пространственной близости,  

которая зародилась в трудах фон Тюнена (Тю-
нен, 1926) как исследованиях роли расстояния 
от центрального города в размещениях различ-
ных видов экономической деятельности и раз-
вивалась в работах классика кластерной эко-
номики М. Портера (Porter, 2000). Дальнейшие 
исследования привели к выявлению иных ви-
дов близости (социальная, институциональная, 
организационная и когнитивная). Перечислен-
ные виды близости были органично объедине-
ны в один подход с применением математиче-
ского аппарата, автором которого стал Р. Бошма 
(Boschma, 2005).

С помощью модели Бошмы легко сопостав-
ляются веса различных факторов в формирова-
нии пространственных взаимодействий в раз-
личных областях. Так, например, в одной из 
работ, выполненных в рамках голландской 
школы (Boschma et al., 2014), математически 
доказано, что для формирования совместных 
проектов разных фирм в индустрии производ-
ства компьютерных игр наибольшее значение 
имеет принадлежность их к одному концерну, а 
также специализация на играх одного типа, что 
важнее размещения фирм в одном городе. По 
сути, сетевые эффекты здесь заменяют агломе-
рационный, а организационные факторы – гео-
графический. Привлекает и сама легкость пара-
метризации форм близости: так, в приведенной 
работе институциональная близость в каждой 
паре фирм определялась как принадлежность 
их к одному государству (следовательно, к од-
ному правовому полю), когнитивная – как при-
надлежность к одной подотрасли (производство 
игр одного вида), организационная – как при-
надлежность к одному холдингу, социальная – 
как наличие/отсутствие в прошлом совместных 
проектов, и, наконец, пространственная бли-
зость измерялась через расстояние между штаб-
квартирами фирм в километрах.

Дальнейшая эволюция концепций близости 
и развитие экономики инноваций привели к 
возникновению технологической близости. 
Под технологической близостью понимается 
взаимосвязь между отраслями, основанная на 
сложившихся производственных особенностях 
и позволяющая количественно определить, 
развитие каких новых отраслей будет более  
оптимальным исходя из существующего тех-
нологического портфеля региона (Hidalgo et 
al., 2007). Одним из математических методов,  



98 Том 15, № 6, 2022       Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз

Определение отраслевых приоритетов структурной трансформации региона...

используемых для определения перспективных 
видов деятельности в рамках концепции техно-
логической близости, является расчет индекса 
сравнительных преимуществ. Данный коэффи-
циент представляет собой отношение удельно-
го веса экспорта продукции по определенному 
виду в общем объеме экспорта страны к удель-
ному весу того же вида продукции в мировом 
объеме экспорта (Hausmann, Hidalgo, 2011; Рас-
творцева, Аманалиева, 2020).

Еще одной концепцией, имеющей потенци-
ал для развития «экономики будущего», высту-
пает подход к определению «умной» специали-
зации, разработанный экспертной группой 
«Знания для роста» (Knowledge for Growth) 
Департамента по технологиям и инноваци-
ям Еврокомиссии в 2005 году7. «Умная» спе-
циализация как средство развития экономики 
предполагает достижение следующих целей:

 – появление и развитие новых видов дея-
тельности, которые при этом будут обладать 
инновационным потенциалом;

 – диверсификация региональных эконо-
мик, а следовательно, и расширение возмож-
ностей для производства;

 – формирование диверсифицированной 
системы, состоящей из научно-производствен-
ных сетей и кластеров8.

Алгоритм поиска «умной» специализации 
на региональном уровне раскрывается в после-
довательных шагах: 

 – анализ инновационного потенциала ре-
гиона;

 – определение процесса и управления 
трансформации экономики на основе умной 
специализации;

 – развитие общего видения образа «эконо-
мики будущего»;

 – определение приоритетов экономиче-
ского развития;

 – определение плана действий с последо-
вательным набором политик;

 – мониторинг и оценка9.

7 Knowledge for Growth Prospects for science, 
technology and innovation. Selected papers from Research 
Commissioner Janez Potočnik’s Expert Group, 2009

8 What is smart specialization. Smart Specialisation 
Platform. 2018.

9 Smart Specialization, Regional Growth and Appli-
cations to European Union Cohesion Policy. Philip McCann 
& Raquel Ortega-Argilés. 2013.

Главное отличие «умной» специализации от 
уже существующих состоит в том, что в ее рам-
ках не происходит выбор отдельных отраслей 
(видов экономической деятельности, ВЭД) как 
неких «точек», а определяется набор ВЭД во 
взаимосвязи с региональными компетенциями 
как «пространство выбора». Можно говорить о 
том, что «умная» специализация региона пред-
ставляет собой нечеткое, с размытыми грани-
цами ядро региональных знаний и навыков, 
вокруг которого группируются другие отрас-
ли региональной экономики. Именно на этом 
«поле» идет процесс стимулирования регио-
нального экономического развития и синхро-
низации действий разных игроков.

Однако интегрированного метода, обеспе-
чивающего решение вопроса по определению 
«умной» специализации любого из регионов, 
не существует. Это всегда сочетание массива 
данных, который, скорее всего, создаст подхо-
дящую основу для процесса идентификации 
«умных» специализаций, поэтому широкая 
мультипликация данного подхода достаточно 
затруднительна (Котов, 2020). 

При использовании любого метода важны 
точное позиционирование региональной эко-
номики в международных и межрегиональных 
цепочках создания стоимости и идентифика-
ция определенных ключевых региональных 
активов. Анализ существующих теоретико-
методологических подходов к определению 
перспективных видов экономической деятель-
ности позволяет назвать ряд ключевых поло-
жений, на которых должна строиться методика 
поиска направлений структурной трансфор-
мации. 

Для того чтобы перестройка экономики 
вела к активизации ее динамики, требуется 
учитывать существующую экономическую 
специализацию региона, обнаруживать и 
устранять «бутылочные горлышки» цепочек 
создания стоимости (ЦСС), действовать через 
формирование высокопроизводительных сек-
торов с экспортной ориентацией, однако сто-
ит сбалансировать соотношение внутреннего 
и внешних рынков. Еще одним краеугольным 
камнем должна стать инновационная актив-
ность видов экономической деятельности в 
разрезе существующих производств и потен-
циальных технологических ниш.



99Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз       Том 15, № 6, 2022

Румянцев Н.М., Леонидова Е.Г., Губанова Е.С.РЕГИОНАЛЬНАЯ  ЭКОНОМИКА

В качестве отдельных примеров реализации 
методик поиска перспективной специализации 
с обоснованным математико-статистическим 
аппаратом можно привести такие работы, как 
авторские модели российских и белорусских 
исследователей, разработанные по заказу Ми-
нистерств экономического развития РФ и Бе-
ларуси соответственно, а также работы Центра 
«Российская кластерная обсерватория» под ру-
ководством Е.С. Куценко.

Методика А.В. Котова и соавторов (Котов 
и др., 2019) основывается на построении ма-
трицы компетенций региона. Для этого авто-
ры рассчитывают ряд индикаторов, оцени-
вающих эффективность текущей отраслевой 
специализации, инновационный потенциал, 
а также патентную и публикационную обе-
спеченность в разрезе широкого перечня ви-
дов экономической деятельности. К досто-
инствам этого методического подхода можно 
отнести подробную отраслевую номенклатуру 
исследования, доступность и простоту тракто-
вания используемых статистических данных,  
комплексность анализа региональных компе-
тенций.

Методика белорусских исследователей  
имеет некоторые сходства с предыдущей (Бер-
ченко, Мишин, 2018). Так, на первоначальном 
этапе формируется перечень отраслей, которые 
являются текущими специализациями терри-
торий, методом многокритериального анали-
за решений с использованием расчетов коэф-
фициентов концентрации. Затем экспертным 
путем по ряду критериев (перспективность на-
правлений специализации; инвестиционная 
привлекательность; потенциал кластеризации; 
наличие кадрового потенциала; уровень инно-
вационности) формировались балльные оцен-
ки рейтинга видов экономической деятельно-
сти. Среди положительных сторон методики 
стоит отметить оценки возможности класте-
ризации видов экономической деятельности с 
учетом их мультипликативности, а также ана-
лиз инвестиционного и кадрового потенци-
ала. Основным недостатком, на наш взгляд, 
является необходимость привлечения экс-
пертов для про ведения второго этапа анали-
за, что в силу его объема значительно снижает  
объективность.

Методика, рассмотренная в работах  
Е.С. Куценко и соавторов (Kutsenko, Eferin, 
2019), опирается на подходы Европейской кла-
стерной обсерватории, которые в свою очередь 
используют модель Портера. Данный инстру-
ментарий применяется для определения отрас-
лей специализации и перспектив их развития 
методом распределения баллов по 4 показате-
лям (уровень специализации, размер, продук-
тивность и динамика). Для отнесения отрасли 
к региональной специализации требуется од-
новременное вхождение территории в верхние 
80% регионов по размеру (S) и наличие «звез-
ды» по уровню специализации (LQ). На наш 
взгляд, методика направлена скорее на опре-
деление существующих специализаций, однако 
введение ограничения, отсекающего незначи-
мые специализации, является одним из досто-
инств названного методического подхода. 

Исследования, посвященные вопросам 
структурной трансформации, в т. ч. регио-
нальных экономик, неоднократно указывают 
на необходимость развития цепочек создания 
стоимости (Крюков и др., 2021; Ильин и др., 
2021), в связи с чем наша позиция состоит в 
том, что требуется учет мультипликативно-
сти развития перспективных специализаций.  
К тому же современные условия осущест-
вления хозяйственной деятельности в Рос-
сии указывают на необходимость развития 
импортозамещающих видов деятельности10. 
Описанные положения, малое количество 
научных работ, посвященных разработ-
ке методического инструментария для вы-
явления перспективных специализаций, 
а также заинтересованность государства в 
этом научном направлении11 предоставля-
ют возможность расширить данное иссле-
довательское поле с учетом мировых тен-
денций экономической науки и практики, 
а также уже существующего авторского  
инструментария.

10 Путин поручил отечественным компаниям занять 
ниши ушедших иностранных. URL: https://www.rbc.ru/po
litics/21/09/2022/632b10a69a7947aaaff35edb

11 Стратегия пространственного развития Россий-
ской Федерации на период до 2025 года (утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации  
от 13 февраля 2019 г. № 207-р).
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Определение отраслевых приоритетов структурной трансформации региона...

Методика исследования
Анализ теоретических основ, изучение до-

ступной информационной базы по широкому 
списку видов экономической деятельности 
(ВЭД), разработка региональных межотрас-
левых балансов и изменившиеся под влияни-
ем геополитического кризиса условия ведения 
хозяйственной деятельности позволили сфор-
мировать авторский подход к определению 
перспективных видов экономической деятель-
ности. 

С опорой на подход А.В. Котова и соавторов 
в составе значимых компонентов оценки в рам-
ках предлагаемого методического подхода были 
проанализированы: 

 – эффективность отраслевой специали-
зации; 

 – рыночный потенциал;
 – инновационная активность; 
 – наличие патентов и публикаций, соот-

ветствующих ВЭД.

Выбор указанных компонентов в методике 
А.В. Котова и др. обусловлен, с одной сторо-
ны, их непосредственной связанностью с про-
цессами современного научно-технологиче-
ского развития России, с другой стороны, с 
возможностями информационного обеспече-
ния анализа и оценки перспективной специ-
ализации на основе использования системы 
репрезентативных индикаторов. Авторский 
подход, в дополнение к этому, учитывает по-
требности в технологическом суверенитете 
экономики и необходимость трансформации 
существующих ЦСС. Для этого применяются 
индикаторы фрагментации цепочек создания 
стоимости12, и возможностей региона по им-
портозамещению. Новизна подхода заключа-
ется также в использовании в качестве одного 
из источников данных региональных таблиц 
«затраты-выпуск».

Список индикаторов для оценки перспек-
тивности ВЭД представлен в таблице 1.

Таблица 1. Индикаторы, используемые в расчетах при определении 
перспективной экономической специализации региона

Индикатор Расчет

Эффективность отраслевой специализации

Производительность труда ВЭД в регионе 𝐾𝐾𝐾𝐾1 = �
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
рег

𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
рег :

∑ 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
рег

𝑖𝑖𝑖𝑖=𝑛𝑛𝑛𝑛

∑ 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
рег

𝑖𝑖𝑖𝑖=𝑛𝑛𝑛𝑛
� ∗ (

𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖
рег

𝐿𝐿𝐿𝐿𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖
рег :

𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖
рег

𝐿𝐿𝐿𝐿𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖
рег ) 

Производительность труда ВЭД в макрорегионе 𝐾𝐾𝐾𝐾2 = (
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
рег

𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
рег :

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
мрег

𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
мрег ) 

Производительность труда ВЭД в стране 𝐾𝐾𝐾𝐾3 = (
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
рег

𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
рег :

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖РФ

𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖РФ
) 

Эффективность производительности труда отрасли в целом 
по стране

𝐾𝐾𝐾𝐾4 = 𝐾𝐾𝐾𝐾1 ∗ (
𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡𝑡𝑡

рег

𝐿𝐿𝐿𝐿𝑡𝑡𝑡𝑡
рег :

𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡𝑡𝑡РФ

𝐿𝐿𝐿𝐿𝑡𝑡𝑡𝑡РФ
) 

12 Для анализа функционирования ЦСС используются два индикатора, характеризующие степень фрагменти-
рованности производства и позволяющие комплексно оценить уровень взаимодействия предприятий в цепочках 
снабжения и сбыта продукции. Первый из них – длина производственной цепочки (D) – отражает средневзве-
шенное число производственных стадий, последовательно участвующих в производстве того или иного товара или 
услуги. Чем выше величина D, тем больше доля промежуточной продукции в потребляемых ресурсах, тем сложнее 
промежуточные связи при снабжении ресурсами с технологически связанными отраслями. Минимальное значе-
ние D принимает тогда, когда производству не требуется каких-либо промежуточных товаров, что может свиде-
тельствовать о низком уровне развития производственной кооперации в цепочке снабжения. Второй индикатор – 
длина сбытовой цепочки (U) – фиксирует средневзвешенное число производственных стадий, которое продукция 
проходит после своего производства до достижения конечного потребителя. Чем выше величина U, тем больше 
доля промежуточной продукции в валовом выпуске, тем сложнее промежуточные связи с технологически связан-
ными отраслями при сбыте продукции. Индикатор U принимает значение 1, когда вся выпускаемая продукция 
направляется на конечное потребление. Такая ситуация характеризует низкий уровень развития производственной 
кооперации в цепочке сбыта (Fally, 2012).
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Индикатор Расчет

Рыночный потенциал

Значимость ВЭД в масштабах страны 𝐾𝐾𝐾𝐾5 =
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
рег

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖РФ
∗ 100% 

Значимость ВЭД в масштабах региона 𝐾𝐾𝐾𝐾6 =
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
рег

𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖
рег ∗ 100% 

Темпы роста ВЭД в регионе 𝐾𝐾𝐾𝐾7 = �
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑡𝑡𝑡𝑡−2)
рег

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑡𝑡𝑡𝑡−3)
рег ∗

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑡𝑡𝑡𝑡−1)
рег

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑡𝑡𝑡𝑡−2)
рег ∗

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡
рег

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑡𝑡𝑡𝑡−1)
рег

3
∗ 100% 

Мультипликативность развития отрасли 𝐾𝐾𝐾𝐾8 = 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖  𝐾𝐾𝐾𝐾9 = 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑖𝑖𝑖𝑖 

Потребность региона в импортозамещении продукции ВЭД 𝐾𝐾𝐾𝐾10 =
𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
рег

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
рег ∗ 100% 

Инновационная активность

Доля затрат на НИР ВЭД региона в объеме странового ВЭД 𝐾𝐾𝐾𝐾11 = (
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑡𝑡𝑡𝑡−2)
рег

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑡𝑡𝑡𝑡−2)
РФ :

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡𝑡𝑡−2
рег

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡𝑡𝑡−2РФ +
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑡𝑡𝑡𝑡−1)
рег

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑡𝑡𝑡𝑡−1)
РФ :

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡𝑡𝑡−1
рег

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡𝑡𝑡−1РФ +
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡
рег

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡РФ
:
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡𝑡𝑡
рег

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡𝑡𝑡РФ
)/3 

Доля отгруженных товаров, работ, услуг инновационного 
характера ВЭД региона в объеме странового ВЭД

𝐾𝐾𝐾𝐾12 = (
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑡𝑡𝑡𝑡−2)
рег

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑡𝑡𝑡𝑡−2)
РФ +

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑡𝑡𝑡𝑡−1)
рег

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑡𝑡𝑡𝑡−1)
РФ +

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡
рег

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡РФ
)/3 

Доля затрат на технологические инновации (ТИ) ВЭД региона 
в объеме странового ВЭД

𝐾𝐾𝐾𝐾13 = (
С𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑡𝑡𝑡𝑡−2)

рег

С𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑡𝑡𝑡𝑡−2)
РФ +

С𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑡𝑡𝑡𝑡−1)
рег

С𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑡𝑡𝑡𝑡−1)
РФ +

С𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡
рег

С𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡РФ
)/3 

Соотношение удельных весов инновационных товаров, работ 
и услуг в регионе и в стране

𝐾𝐾𝐾𝐾14 = (
𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑡𝑡𝑡𝑡−2)
рег

𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑡𝑡𝑡𝑡−2)
РФ +

𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑡𝑡𝑡𝑡−1)
рег

𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑡𝑡𝑡𝑡−1)
РФ +

𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡
рег

𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡РФ
)/3 

Доля финансирования НИОКР за счет средств предпринима-
тельского сектора в общем объеме финансовых средств 𝐾𝐾𝐾𝐾15 =

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑡𝑡𝑡𝑡−2)
рег + 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑡𝑡𝑡𝑡−1)

рег + 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡
рег

3  

Патентно-публикационная обеспеченность

Патентная активность 𝐾𝐾𝐾𝐾16 =
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖

∑ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖6
𝑘𝑘𝑘𝑘=1

 

Публикационная активность 𝐾𝐾𝐾𝐾17 =
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖

∑ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖6
𝑘𝑘𝑘𝑘=1

 

Условные обозначения:
Vit

рег – объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по i-ому ВЭД 
в регионе за t год; Lit

рег – среднесписочная численность занятых по i-ому ВЭД в регионе за t год;
GRPnt

рег – валовая добавленная стоимость в агрегированной отрасли n за t год; Vit
мрег – объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами по i-ому ВЭД в макрорегионе за t год; Lit
мрег – среднесписочная 

численность занятых по i-ому ВЭД в макрорегионе за t год; Vit
РФ – объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по i-ому ВЭД в РФ за t год; Lit
РФ – среднесписочная численность занятых по 

i-ому ВЭД в РФ за t год; Lt
рег – среднесписочная численность занятых в регионе за t год; GRPt

РФ – суммарный валовой региональный 
продукт регионов РФ за t год;
Lt

РФ – среднесписочная численность занятых в РФ за t год; Vit
РФ – объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по i-ому ВЭД в стране за t год; GRPt
рег – валовой региональный продукт 

региона; Di – длина производственной цепочки; Ui – длина сбытовой цепочки (подробнее см. Лукин, 2022); Iit
рег

 – объем импорта 
товаров, работ, услуг по i-ому ВЭД; Rit

рег – объем внутренних затрат на НИР по i-ому ВЭД региона в году t; Rit
РФ – объем внутренних 

затрат на НИР по i-ому ВЭД страны в году t; Nit
рег – объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 

и услуг инновационного характера по i-ому ВЭД региона в году t; Nit
РФ – объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг инновационного характера по i-ому ВЭД страны в году t; CTIit
рег – удельный вес затрат на ТИ в общем 

объеме товаров, работ, услуг по i-ому ВЭД региона в году t; CTIit
РФ – удельный вес затрат на ТИ в общем объеме товаров, работ, 

услуг по i-ому ВЭД страны в году t; εit
рег – удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в по i-ому ВЭД региона в году t; 

εit
РФ – удельный вес инновационных товаров в общем объеме товаров, работ, услуг в по i-ому ВЭД страны в году t; Sit

рег – доля 
финансирования НИР за счет средств предпринимательского сектора в году t; Patk – количество патентов по i-ому ВЭД страны; 
Pubk – количество публикаций по i-ому ВЭД страны.

Источник: составлено авторами.

Окончание таблицы 1
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После расчета соответствующих индикато-
ров им присваивается балльная оценка в соот-
ветствии с интервалами, представленными в 
таблице 2. Баллы определены на основе мне-
ния экспертов.

Результирующим показателем для выделе-
ния перспективных видов экономической дея-
тельности региона является интегральная оцен-
ка на основе баллов, присваиваемых покрите-
риально ко всем используемым индикаторам 
для оценки вышеназванных четырех направ-
лений:

     ПСi
рег = �ЭОСi

рег + РПi
рег + ИАi

рег� + ППОi
рег ,

где ПСi
рег  – значение интегральной оценки 

потенциала перспективной специализации i-го 
ВЭД в регионе;

ЭОСi
рег  – значение балльной оценки потен-

циала перспективной специализации i-го ВЭД 
по блоку критериев «Эффективность отрасле-
вой специализации»;

РПi
рег  – значение балльной оценки потенци-

ала перспективной специализации i-го ВЭД по 
блоку критериев «Рыночный потенциал»;

ИАi
рег  – значение балльной оценки потен-

циала перспективной специализации i-го ВЭД 
по блоку критериев «Инновационная актив-
ность»;

ППОi
рег  – значение балльной оценки потен-

циала перспективной специализации i-го ВЭД 
по блоку критериев «Патентно-публикацион-
ная обеспеченность».

Апробация методического подхода осущест-
влялась на материалах Вологодской области  
по 235 видам экономической деятельности.  
Основные источники информации – данные 
Росстата (ЕМИСС, витрина статистических 
данных, статистика региональных органов), 
Роспатента, библиотеки eLIBRARY.ru, а также 
авторские таблицы «затраты-выпуск» по Воло-
годской области. 

Таблица 2. Балльные оценки индикаторов определения перспективных специализаций

Критерий Порядок присвоения баллов Критерий Порядок присвоения баллов

К1
К1≥1,2 – 1 балл

1,2>К1≥0,8 – 0,5 балла
К1<0,8 – 0 баллов

К9

К9≥2,5 – 2 балла
2,5>К9≥2 – 1 балл

2>К9≥1,5 – 0,5 балла
К9<1,5 – 0 баллов

К2
К2≥1,2 – 1 балл

1,2>К2≥0,8 – 0,5 балла
К2<0,8 – 0 баллов

К10
К10<0,5 – 2 балла

0,5<К10<1 – 1 балл
К10≥1 – 0 баллов

К3
К3≥1,2 – 1 балл

1,2>К3≥0,8 – 0,5 балла
К3<0,8 – 0 баллов

К11
К11≥5 – 1 балл

К11<5 – 0 баллов

К4

К4≥2 – 2 балла
2>К≥1,2 – 1 балл

1,2 ≤К4≥0,8 – 0,5 балла
К4<0,8 – 0 баллов

К12
К12≥1 – 1 балл

К12<1 – 0 баллов

К5
К5≥5 – 1 балл

5>К5≥1 – 0,5 балла
К5<1 – 0 баллов

К13
К13≥2 – 2 балла
2>К13>1 - 1 балл
К13<1 – 0 баллов

К6
К6≥10 – 1 балл

10>К6≥5 – 0,5 балла
К6<5 – 0 баллов

К14
К14≥1 – 1 балл

К14<1 – 0 баллов

К7
К7≥120 – 1 балл

120>К7≥110 – 0,5 балла
К7<110 – 0 баллов

К15
К15≥1 – 1 балл

К15<1 – 0 баллов

К8

К8≥2,5 – 2 балла
2,5>К8≥2 – 1 балл

2>К8≥1,5 – 0,5 балла
К8<1,5 – 0 баллов

К16
К16≥0,1 – К16*10 баллов

К16<0,1 – 0 баллов

К17
К17≥0,1 – К17*10 баллов

К17<0,1 – 0 баллов

Источник: составлено авторами на основе (Котов и др., 2019) и экспертных оценок.
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Результаты исследования
Согласно Атласу экономической специали-

зации регионов России (Атлас..., 2021), Воло-
годская область специализируется на металлах 
и металлообрабатывающей промышленности, 
сельскохозяйственных услугах и производстве 
удобрений, лесной промышленности и про-
изводстве изделий из дерева. Данные выводы  

подтверждаются и дополняются другими ис-
следователями. Так, к уже названным ВЭД  
стоит добавить пищевую промышленность, ма-
шиностроение и туризм (Леонидова, Сидоров, 
2019; Румянцев, Леонидова, 2020). Результаты 
расчетов балльных оценок согласно описанной  
методике по материалам Вологодской области 
за 2020 год представлены в таблице 3.

Таблица 3. Балльные оценки перспективных экономических специализаций Вологодской области

Отрасль К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 К8 К9 К10 К11 К12 К13 К14 К15 К16 К17 Итог

Производство  
основных хими-
ческих веществ, 
удобрений и 
азотных соеди-
нений, пластмасс 
и синтетического 
каучука в первич-
ных формах

1 1 1 2 1 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2,1 2,8 17,9

Производство 
машин и обору-
дования для сель-
ского и лесного 
хозяйства

1 1 1 2 0,5 0 2 2 1 2 0 0 0 0 1 3 1,3 17,8

Производство 
прочих пищевых 
продуктов

1 1 1 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 2,2 2,6 14,8

Производство 
прочих стальных 
изделий первич-
ной обработкой

1 0,5 1 1 1 0 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0,6 1,9 14

Производство 
целлюлозы, дре-
весной массы, 
бумаги и картона

1 0,5 1 1 0,5 0 2 2 2 0 0 0 0 1 1 1,0 0,9 13,9

Производство 
абразивных и 
неметаллических 
минеральных 
изделий 

1 1 1 1 0,5 0 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 11,5

Монтаж промыш-
ленных машин  
и оборудования

1 1 1 2 0,5 0 2 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 11,5

Производство 
основных драго-
ценных металлов 
и прочих цветных 
металлов 

1 0 0 2 0 0 2 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 11

Распиловка  
и строгание  
древесины

0 0,5 1 0 1 0 2 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 10,5

Производство из-
делий из бетона, 
цемента и гипса

0 0 0,5 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 1 1 0 0 10,5

Источник: расчеты авторов.



104 Том 15, № 6, 2022       Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз

Определение отраслевых приоритетов структурной трансформации региона...

Потенциальными базовыми точками для 
формирования перспективной специализации 
региона по результатам апробации авторской 
методики были признаны следующие виды эко-
номической деятельности (рис. 1):

 – распиловка и строгание древесины;
 – производство изделий из бетона, цемен-

та и гипса;
 – производство абразивных и неметалли-

ческих минеральных изделий, не включенных 
в другие группировки;

 – монтаж промышленных машин и обору-
дования;

 – производство основных драгоценных 
металлов и прочих цветных металлов, произ-
водство ядерного топлива;

 – производство прочих стальных изделий 
первичной обработкой;

 – производство целлюлозы, древесной 
массы, бумаги и картона;

 – производство прочих пищевых про-
дуктов;

 – производство основных химических  
веществ, удобрений и азотных соединений, 
пластмасс и синтетического каучука в первич-
ных формах;

 – производство машин и оборудования 
для сельского и лесного хозяйства.

Формирование профиля перспективной 
специализации Вологодской области позволя-
ет скомпоновать виды экономической деятель-
ности для достижения синергетического эф-
фекта их взаимодействия и осуществить поиск 
потенциальных рыночных ниш производства. 

Существующая отраслевая специализация 
Вологодской области на сельском хозяйстве, 
производстве продукции лесопромышленного 
комплекса и туризме позволяет объединить в 
условные цепочки следующие виды экономи-
ческой деятельности (рис. 2–4).

Рис. 1. Результаты интегральных оценок перспективности ВЭД Вологодской области

Источник: расчеты авторов.
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Существующие виды отраслевой специали-
зации нуждаются в обновлении материально-
технической базы ввиду ее значительного  
износа. На фоне прекращения импортных по-
ставок продукции машиностроения развитие 
собственных производств машин и оборудо-
вания для сельского хозяйства, помимо всего 
прочего, решает задачи обеспечения технологи-
ческого суверенитета региональной экономики. 

Анализ патентной активности позволяет от-
метить возможности по расширению ассорти-
мента производимой прочей пищевой продук-
ции. Так, к примеру, специалистами Вологод-
ской государственной молочнохозяйственной 
академии им. Н.В. Верещагина разработаны 
технологии производства различных видов 
спортивного питания из продукции, выпуска-
емой животноводством. Как в Вологодской  

Рис. 2. Встраивание региональных приоритетов перспективной специализации  
в существующие виды экономической деятельности (на примере животноводства)
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и лесного хозяйства
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Монтаж промышленных машин и оборудования

Производство прочих пищевых продуктов

Торговля розничная прочими товарами 
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Лесоводство и лесозаготовки

Обработка древесины и производство изделий 
из дерева и пробки, кроме мебели

Производство машин и оборудования для сельского 
и лесного хозяйства

Монтаж промышленных машин и оборудования

 Производство целлюлозы, древесной массы, 
бумаги и картона
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Источник: расчеты авторов.

Источник: расчеты авторов.

Рис. 3. Встраивание региональных приоритетов перспективной специализации в существующие 
виды экономической деятельности (на примере лесопромышленного комплекса)
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области, так и в СЗФО в целом выпуск такой 
продукции не налажен, однако спрос на нее в 
России и в регионе имеется. 

В лесопромышленном комплексе наблюда-
ется аналогичная ситуация с состоянием мате-
риально-технической базы. Производство же 
продуктов, более приближенных к конечно-
му потребителю, ограничено нехваткой им-
портных компонентов. Так, молочная отрасль 
в Вологодской области столкнулась с нехват-
кой упаковки для собственной продукции (про-
изводство молочной продукции снизилось на 
18,9%, основная причина – нехватка упаковки 
для пастеризованного молока) (Сидоров, 2022). 
В полиграфической деятельности наблюдается 
значительный спрос на основное сырье (бума-
гу), а также недостаток красящих пигментов – 
пятый пакет санкций, принятый Евросоюзом в 
начале апреля, помимо некоторых видов обо-
рудования и угля запрещает ввоз в Россию ба-
рьерных пленок, красящих веществ, пигментов, 
лаков, красок, веществ и препаратов, применя-
емых в процессе обработки бумаги и картона, 
оборудования для офсетной, глубокой печати13. 
Репозицирование региона в цепочках создания 
данных видов продукции с включением недо-

 

стающих фрагментов видится нам возможным 
с учетом уже развитых видов экономической 
деятельности. 

Экономика Вологодской области базируется 
не только на отраслях материального производ-
ства. Так, среди отраслей выделяется туризм 
ввиду высокой производительности труда это-
го вида экономической деятельности в регионе 
и значительного мультипликативного эффекта. 
Туристическая отрасль требует подготовки спе-
циалистов различных профилей, а также раз-
вития сопутствующих видов экономической 
деятельности. 

Перспективу в развитии туризма видят и 
органы государственной власти, что отража-
ется в активной финансовой и организацион-
ной поддержки этого ВЭД в рамках реали-
зации национального проекта «Туризм и 
индустрия гостеприимства», в стимулирова-
нии внутреннего туристического спроса со 
стороны населения. Также аргументом в поль-
зу стимулирования развития туризма как пер-
спективной экономической специализации 
региона является тот факт, что туристская ин-
дустрия выступает активным участником ин-
новационного процесса. Так, к примеру, пра-

Рис. 4. Встраивание региональных приоритетов перспективной специализации  
в существующие виды экономической деятельности (на примере туризма)

Аренда и лизинг автотранспортных средств

Прокат и аренда предметов личного пользования 
и хозяйственно-бытового назначения

Обучение профессиональное

Туризм

Деятельность в области фотографии

Торговля розничная прочими товарами 
в специализированных магазинах

Источник: расчеты авторов.

13 «Производители практически всей продукции столкнутся с дефицитом красок и картона как в потребительской, 
так и в складской таре. Пока мы не можем говорить о принципиальном изменении ассортимента или объёмов выпу-
скаемой продукции в силу того, что у предприятий существуют остатки, которых достаточно до середины лета 2022 
года». Без ярких цветов: пищепром столкнулся с дефицитом упаковки и краски. URL: https://www.dp.ru/a/2022/06/01/
Bez_jarkih_cvetov
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вительство широко стимулирует строительство 
быстровозводимых экоотелей и развитие ин-
клюзивного туризма на базе информационных 
технологий (Леонидова, 2021).

Заключение
Определение будущей траектории транс-

формации отраслевой структуры региональной 
экономики на базе предлагаемой методики вы-
явления перспективных ВЭД продемонстриро-
вало необходимость корректировки стратегиче-
ских ориентиров развития народного хозяйства 
Вологодской области. Обозначенные в Страте-
гии пространственного развития приоритеты 
могут быть использованы как базовые отрасли 
для диверсификации экономики и углубления 
переработки продукции. Однако построение 
высокопроизводительной, конкурентоспособ-
ной и инновационной экономики возможно 
только при переходе к частным ВЭД, заполня-
ющим рыночные ниши в целях обеспечения 
активной экономической динамики и техноло-
гического суверенитета. На материалах Воло-
годской области был сформулирован перечень 
ВЭД, развитие которых перспективно с точки 
зрения долгосрочного экономического роста, 
а также определены потенциальные возможно-
сти по их внедрению в существующую структу-
ру народного хозяйства региона. 

Определенные нами приоритеты отраслево-
го развития не являются бессменным эталоном: 
по мере эволюции народного хозяйства и научно- 

технического прогресса необходимо проводить 
бенчмаркинг перспективной региональной спе-
циализации с целью адаптации экономики к 
изменяющимся условиям. 

Еще одним важным аспектом дальнейших 
исследований и их внедрения в управленческую 
практику является учет интересов и компетен-
ций соседних субъектов. Необходимы перето-
ки знаний, а также диверсификация страновой 
экономики на основе согласования территори-
альных специализаций. 

Научная новизна проведенного исследова-
ния состоит в разработке и апробации автор-
ского инструментария, предназначенного для 
поиска приоритетов структурной трансфор-
мации региональной экономики, на осно-
ве выявления перспективных экономических 
специализаций. Практическая значимость за-
ключается в возможности использования полу-
ченных результатов органами власти в практике 
управления отраслевым и пространственным 
развитием территорий.

Дальнейшие исследования будут посвяще-
ны разработке и совершенствованию механиз-
мов развития перспективной экономической 
специализации на региональном и федераль-
ном уровнях, а также совершенствованию 
авторской методики определения перспек-
тивных специализаций региона для форми-
рования отраслевых приоритетов структурной  
политики. 
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Введение
Инновационное развитие фармацевтиче-

ского производства определено в качестве од-
ного из основных направлений экономической 
политики страны1, что становится особенно  
актуальным при сворачивании социально- 
экономических и научно-технических связей 
с недружественными странами. Данная сфе-
ра материального производства может стать  
одной из основных отправных точек планиру-
емой структурной трансформации российской 
экономики2 и ее выхода на качественно новый 
уровень развития, особенно в условиях новой 
реальности. Стратегическую значимость име-
ют и внешние социально-экономические эф-
фекты, поскольку развитие фундаментальных 
исследований в медицинской и фармацевтиче-
ской промышленности напрямую способству-
ет повышению качества и продолжительности 
жизни населения3. Кроме того, фармацевтиче-
ская промышленность в России представлена 

1 См., например: Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Развитие фармацев-
тической и медицинской промышленности»: постанов-
ление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 596: по 
состоянию на 31.03.2021.

2 Романова Л. (2022). ЦБ ждет старта трансфор-
мации экономики в ближайшие месяцы. Какой будет 
эта перестройка // Ведомости. 19 апреля. URL: https://
www.vedomosti.ru/finance/articles/2022/04/18/918674-tsb-
zhdet-starta (дата обращения 29.04.2022).

3 См., например: The pharmaceutical industry and 
global health (2017). IFPMA. Р. 7. URL: https://www.ifpma.
org/wp-content/uploads/2017/02/IFPMA-Facts-And-
Figures-2017.pdf (дата обращения 21.04.2022).

чуть менее чем 1400 производителями, создаю-
щими более 80 тысяч рабочих мест4.

В связи с этим представляет научный и 
практический интерес оценка сложившегося 
уровня инновационной активности ведущих 
российских фармацевтических производи-
телей, а также основных факторов (детерми-
нантов), определяющих такую активность в 
текущем периоде и оценивающих более долго-
срочные тенденции. Для целей исследования 
под детерминантами инновационной активно-
сти понимались определяющие факторы, кото-
рые являются движущей силой развития инно-
вационных процессов на предприятиях либо 
создают условия для таковых. Данные пока-
затели отражены в опубликованных научных 
трудах, описывающих инновационную актив-
ность предприятий в обрабатывающей про-
мышленности и материальном производстве 
в целом, однако они нуждаются в адаптации к 
значительной специфике фармацевтической 
отрасли как инновационного вида деятельно-
сти. К таким особенностям относятся, в первую 
очередь, сегментация отрасли на производство 
оригинальных препаратов и дженериков (вос-
произведенных лекарственных препаратов)5, 

4 INDSTAT 4 2022, ISIC Revision 4. United Nations 
Industrial Development Organization (UNIDO). URL: 
https://stat.unido.org/ (дата обращения 25.08.2022).

5 Причем разработка и вывод на рынок последних 
не предполагает каких-либо крупных открытий или про-
рывного развития науки и технологий, соответственно, 
не содержит инновационной составляющей.

производителей на основе контент-анализа опубликованных по данной теме отечественных и 
зарубежных научных трудов. Проведен анализ отобранных детерминантов с использованием 
статистического и эконометрического инструментария. Применялись статистические критерии:  
χ2 Пирсона и точный критерий Фишера для качественных (дихотомических) показателей,  
а также t-критерий Стьюдента и критерий Манна – Уитни для анализа количественных пока-
зателей. Дискриминантный анализ основных детерминантов инновационной активности пред-
приятий российского фармацевтического бизнеса позволил выявить наиболее существенные 
детерминанты, прежде всего те, которые напрямую характеризуют размеры промышленных 
предприятий. Дополнительно в статье аргументирована целесообразность широко распростра-
ненных в мировой практике процессов слияний и поглощений фармацевтических произво-
дителей для возможности аккумуляции ресурсов, необходимых для инновационного развития  
фармацевтических производителей, что имеет и определенные негативные эффекты, связанные 
с увеличением олигополизации рынков фармацевтической продукции.

Ключевые слова: фармацевтическая промышленность, инновации, детерминанты иннова-
ционной активности, кластерный анализ.
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требующий больших финансовых и временных 
ресурсов цикл разработки новых препаратов6 
(Типанов, 2014), фактически разрешительный 
характер функционирования отрасли и ее жест-
кое государственное регулирование на всех эта-
пах, широкое использование патентной защиты 
изобретений, с которыми связан отложенный 
во времени переход к фазе роста в рамках жиз-
ненного цикла фармацевтических продуктов, 
а также преимущества крупных транснацио-
нальных корпораций (ТНК) в фармацевтиче-
ских инновациях.

Цель проведенного исследования заключа-
ется в выделении основных характеристик  
и детерминантов инновационной активности 
фармацевтических производителей путем адап-
тации существующих теоретических и мето-
дических разработок и концепций к специфи-
ке фармацевтического производства, а также в 
количественной оценке влияния выделенных 

детерминантов на инновационную активность 
российских предприятий, функционирующих в 
сфере фармацевтического производства.

Материалы и методы
Ниже представлены результаты многосту-

пенчатого исследования основных детерминан-
тов инновационной активности российских 
фармацевтических производителей. Алгоритм 
исследования отражен на рисунке 1.

К настоящему времени проведено достаточ-
ное количество эмпирических исследований, 
выявивших основные факторы, влияющие на 
инновационную активность промышленных 
предприятий. Так, в работе Т.А. Дубровой и  
А.А. Ермолиной (Дуброва, Ермолина, 2019)  
построена модель инновационной актив-
ности предприятий обрабатывающей отрасли.  
В результате тестирования различных предпо-
лагаемых детерминантов в качестве наиболее 
значимых и вошедших в построенную авторами 

Рис. 1. Алгоритм исследования

 

1 этап: постановочный
•Определение цели исследования, постановка проблемы

2 этап: информационный
• Анализ, оценка и систематизация результатов предыдущих исследований детерминантов инновационной
активности

•Сбор статистической информации, отражающей инновационную активность российских фармацев-
тических производителей, а также основные детерминанты такой активности

3 этап: аналитический
•Сегментация фармацевтических производителей по степени их инновационной активности (кластерный
анализ)

• Агрегирование сформированных кластеров в укрупненные группы предприятий с высокой и низкой
инновационной активностью

•Статистический анализ влияния потенциальных детерминантов на инновационную активность
фармацевтических производителей

4 этап: заключительный
• Верификация полученных результатов (в т. ч. с использованием дискриминантного анализа)
•Формулирование основных выводов проведенного исследования

Источник: составлено авторами.

6 Также см.: The pharmaceutical industry and global health (2017). IFPMA. URL: https://www.ifpma.org/wp-content/
uploads/2017/02/IFPMA-Facts-And-Figures-2017.pdf (дата обращения 21.04.2022); World Preview 2021, Outlook to 2026 
(2021). EvaluatePharma. URL: https://www.evaluate.com/thought-leadership/pharma/evaluate-pharma-world-preview-
2021-outlook-2026 (дата обращения 17.07.2022); Фармацевтическая промышленность и глобальное здравоохранение: 
факты и цифры (2012). М.: Ассоциация междунар. фарм. производителей. URL: https://www.ifpma.org/wp-content/
uploads/2016/01/2011_The-Pharmaceutical-Industry-and-Global-Health_RUS.pdf (дата обращения 17.07.2022).

https://www.ifpma.org/wp-content/uploads/2017/02/IFPMA-Facts-And-Figures-2017.pdf
https://www.ifpma.org/wp-content/uploads/2017/02/IFPMA-Facts-And-Figures-2017.pdf
https://www.evaluate.com/thought-leadership/pharma/evaluate-pharma-world-preview-2021-outlook-2026
https://www.evaluate.com/thought-leadership/pharma/evaluate-pharma-world-preview-2021-outlook-2026
https://www.ifpma.org/wp-content/uploads/2016/01/2011_The-Pharmaceutical-Industry-and-Global-Health_RUS.pdf
https://www.ifpma.org/wp-content/uploads/2016/01/2011_The-Pharmaceutical-Industry-and-Global-Health_RUS.pdf
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итоговую модель указаны такие, как размер 
предприятия, размер населенного пункта распо-
ложения предприятия, наличие промышленных 
кластеров в регионе, наличие у предприятия до-
ступа к высокоскоростному интернету, ведение 
предприятием экспортной деятельности, а также 
относительное преобладание в коллективе пред-
приятия сотрудников с высшим образованием.

В исследовании И.А. Кузнецова и др. 
(Kuznetsov et al., 2017) использован метод экс-
пертных оценок. В результате выявлено, что 
наибольший вклад в инновационную актив-
ность предприятий вносят такие факторы, как 
трудовые ресурсы в сфере инноваций, финан-
совая поддержка инновационной активности, 
рентабельность производства, объемы капи-
тальных инвестиций, эффективность исполь-
зования ресурсов, введение в ассортимент но-
вых продуктов, технологий, улучшений или 
управленческих приемов, а также технологиче-
ский потенциал и финансовое положение того 
или иного предприятия. Аналогично в другом  
исследовании (Панявина, Ванятинский, 2012) 

отражен анализ детерминантов инновацион-
ной активности предприятий с использованием 
метода экспертных оценок, и наиболее значи-
мым среди изученных факторов стал показатель 
состояния рынка и положения предприятия 
на данном рынке. В исследованиях С. Малик 
(Malik, 2020) и С. Краммера (Krammer, 2009) 
приведены макроэкономические детерминан-
ты инновационной активности на примере, со-
ответственно, азиатских и восточно-европей-
ских стран.

Широкий спектр факторов, оказывающих 
влияние на инновационную активность фар-
мацевтических производителей, обусловил воз-
можность их систематизации (табл. 1). В осно-
ву классификации положен многоуровневый 
подход, в соответствии с которым все детер-
минанты разделены на страновые и глобаль-
ные (макроэкономические); внешние детер-
минанты, которые, в свою очередь, разделены 
на отраслевые и региональные (мезоэкономи-
ческие); а также внутрифирменные (микроэко-
номические) детерминанты.

Таблица 1. Основные детерминанты инновационной активности промышленных производителей

Детерминанты инновационной активности промышленных производителей
Внешние

Внутрифирменные
(микроэкономические детерминанты)Страновой и глобальный уровень 

(макроэкономические детерминанты)

Отраслевой и региональный 
уровень (мезоэкономические 

детерминанты)
Общие:
•	 Динамика экономических и финансовых 

циклов
•	 Уровень социально-экономического раз-

вития страны/региона
•	 Стабильность и предсказуемость экономи-

ческой ситуации в стране
•	 Государственная поддержка предприятий, 

в т.ч. доступность госзаказов*
•	 Уровень развития институтов в стране  

(в т.ч. финансовых, государственных и др.)
•	 Приток прямых иностранных инвестиций 

и общая включенность страны в процессы 
глобализации

Специфические (инновационные):
•	 Уровень научно-технического развития 

страны
•	 Степень защиты интеллектуальной соб-

ственности
•	 Государственная инновационная политика

•	 Вид экономической 
деятельности

•	 Географическое 
размещение

•	 Уровень концентрации 
рынка и его конъюнктура

•	 Уровень развития иннова-
ционной инфраструктуры 
региона

•	 Стабильность и предска-
зуемость экономической 
ситуации в регионе

•	 Возраст организации
•	 Размер предприятия и его принадлежность 

к крупной корпоративной структуре
•	 Доступ организации к высокоскоростному 

интернету и его использование
•	 Экспортная деятельность предприятия
•	 Уровень квалификации сотрудников
•	 Финансовое положение организации,  

в т.ч. его финансовая устойчивость
•	 Общий технический уровень и темпы об-

новления оборудования и нематериальных 
активов организации

•	 Темпы обновления продукции
•	 Другие внутренние особенности организа-

ции (форма собственности, организацион-
ная структура и т. д.)

* Имеется в виду государственная поддержка в целом, а не только целевые направления, касающиеся инновационной 
деятельности предприятий (соответственно, данный показатель отнесен к общим макроэкономическим детерминантам).
Составлено по: (Авдонина, 2011; Гернего и др., 2019; Давидсон и др., 2018; Дуброва, Ермолина, 2019; Ибатуллова, 2008; 
Каракулина, 2020; Панявина, Ванятинский, 2012; Разумова и др., 2017; Alam et al., 2019; Cohen, 2010; Krammer, 2009; Kuznetsov 
et al., 2017; Malik, 2020; Zakic et al., 2008). 
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Влияние некоторых детерминантов, приве-
денных в таблице 1, представляется весьма не-
однозначным. Так, с одной стороны, размер 
предприятия за счет положительного эффек-
та масштаба, возможности аккумуляции более 
значительных финансовых ресурсов и диверси-
фикации рисков должен положительно сказы-
ваться на инновационной активности, однако 
эффективность инноваций за счет роста управ-
ленческих расходов на крупных предприятиях 
может снижаться (Cohen, 2010). Точно так же 
логично предположить, что высококонцентри-
рованный рынок позволяет монополисту/оли-
гополисту аккумулировать более значительные 
финансовые ресурсы, чем множеству мелких 
производителей, но при этом угасание или пол-
ное отсутствие конкуренции, очевидно, сни-
жает стимулы к инновационной активности у 
фармацевтических производителей (Lambertini, 
Orsini, 2000; Ornaghi, 2009). 

Неоднозначна и причинно-следственная 
связь между экспортной и инновационной ак-
тивностью промышленных предприятий. На 
теоретическом уровне отмечается, что зависи-
мость здесь должна быть двусторонней: иннова-
ционная активность обеспечивает благоприят-
ные условия для выхода компании на внешние 
рынки, но и для уже включенных в междуна-
родную торговлю предприятий мировой рынок, 
в свою очередь, диктует необходимость посто-
янного совершенствования экспортируемых 
продуктов. Однако результаты статистическо-
го анализа данных британских малых и средних 
предприятий показывают, что с большой до-
лей вероятности именно инновационная актив-
ность (причем только в направлении продук-
товых инноваций, для процессных указанная 
зависимость не подтверждается) является де-
терминантом экспортной активности, а не на-
оборот (Higon, Driffield, 2010). Специфической 
чертой мировой фармацевтической отрасли вы-
ступает доминирование крупных транснацио-
нальных корпораций (ТНК), зачастую объеди-
няемых в так называемую группу «Big Pharma», 
и закономерности их функционирования и раз-
вития отличаются от наблюдаемых при рассмо-
трении малых и средних предприятий. Крупные 
ТНК во многом определяют параметры конку-
ренции в мировом фармацевтическом произ-
водстве, а также имеют значительные преиму-

щества в ходе исследования и вывода на рынок 
инновационных лекарственных препаратов и 
другой фармацевтической продукции (Szmelter, 
2018).

На основе представленного выше анализа 
предыдущих эмпирических исследований (см. 
табл. 1) и информационной доступности пока-
зателей авторами рассмотрены следующие по-
тенциальные детерминанты инновационной 
активности российских предприятий, являю-
щихся производителями медицинской и фар-
мацевтической продукции:

 • возраст организации, лет;
 • численность сотрудников, чел.;
 • наличие государственной поддержки 

предприятия;
 • наличие размещения на предприятии го-

сударственных заказов;
 • балансовая стоимость нематериальных 

активов организации, тыс. руб.;
 • доля нематериальных активов в общей 

стоимости активов организации, %;
 • коэффициент ввода в действие новых 

внеоборотных активов в организации, %7;
 • общая стоимость активов организации, 

тыс. руб.;
 • пребывание предприятия в фазе роста 

производства8;
 • финансовая устойчивость предприятия9;
 • объем выручки организации, тыс. руб.;
 • объем валовой прибыли организации, 

тыс. руб.10;
 • рентабельность основной деятельности 

организации, %.

7 Рассчитывается как отношение стоимости новых 
внеоборотных активов к общей стоимости внеоборот-
ных активов предприятия в отчетном периоде. Источ-
ник: Бланк И.А. (2007). Финансовый менеджмент. Киев: 
Ника-Центр Эльга. С. 191–192.

8 Оценивается как наличие одновременного при-
роста основных средств, запасов и выручки организации. 
Источник: Кострова А.А. (2018). Анализ финансовой от-
четности по российским и международным стандартам. 
Ярославль: ЯрГУ. С. 56.

9 Ее наличие характеризуется выполнением условия 
превышения отношения оборотных средств организации 
к внеоборотным над отношением заемных средств орга-
низации к собственным. Источник: Кострова А.А. (2018). 
Анализ финансовой отчетности по российским и между-
народным стандартам. Ярославль: ЯрГУ. С. 57.

10 Прочие виды прибыли включают, в том числе,  
результаты неосновной деятельности организации.
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Подробное исследование в целях более рас-
ширенного анализа11 проведено для 85 россий-
ских фармацевтических производителей (в вы-
борку включены предприятия, у которых в 
качестве основного вида деятельности указан 
код 21 согласно ОКВЭД-212). Выборка фор-
мировалась по принципу качества, полноты 
и доступности статистических данных13. Это 
объясняет ее некоторое смещение относитель-
но генеральной совокупности в пользу более 
крупных по масштабам производства и объемам 
продаж фармацевтических производителей. 
Однако далее показана оправданность такого 
смещения, так как именно для более крупных 
фармацевтических производителей вопросы 
инновационной активности являются наибо-
лее актуальными (Заболотский, Марков, 2010). 
Важно отметить, что поскольку импортозаме-
щение как таковое характеризуется разработ-
кой и выводом на рынок дженериков, по сути, 
не предполагает каких-либо крупных открытий 
и изобретений, то деятельность по разработке 
дженериков объективно не может относиться к 
инновационной (Заболотский, Марков, 2010). 
В качестве основных характеристик инноваци-
онной активности фармацевтических произво-
дителей выбраны два показателя: 

 – соотношение количества (ед.) клиниче-
ских исследований, проводимых производите-
лями для оригинальных препаратов и дженери-
ков (воспроизведенных лекарственных препа-
ратов);

11 Авторами ранее проведено пилотное исследова-
ние, основной целью которого стало выявление основ-
ных показателей, характеризующих инновационную 
активность российских фармацевтических производите-
лей, а также проведение аналитической оценки состоя-
ния инновационной активности предприятий, относя-
щихся к фармацевтической отрасли (Беркович, Волин, 
2021). Данное исследование, базирующееся на данных 50 
российских фармацевтических производителей, показа-
ло, что большинство из них имеет недостаточную инно-
вационную активность.

12 Производство лекарственных средств и материа-
лов, применяемых в медицинских целях. Источник: ОК 
029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классифика-
тор видов экономической деятельности (утв. Приказом 
Росстандарта № 14-ст от 31.01.2014: по состоянию на 
26.07.2022).

13 Государственный реестр лекарственных средств. 
URL: https://grls.rosminzdrav.ru/GRLS.aspx (дата обра-
щения 23.01.2022); Система СПАРК международной ин-
формационной группы Интерфакс. URL: https://spark-
interfax.ru/ (дата обращения 23.01.2022).

 – соотношение в рамках портфеля органи-
заций количества (ед.) собственных объектов 
интеллектуальной собственности, представля-
ющих собой результаты инновационной дея-
тельности, и количества (ед.) объектов, исполь-
зуемых производителями по лицензии. 

Первый показатель представляет особый 
интерес, поскольку политика импортозамеще-
ния признана одним из наиболее актуальных 
направлений государственного регулирования 
фармацевтической отрасли14. Таким образом, 
предлагаемый подход к оценке инновацион-
ной активности фармацевтических произво-
дителей по двум критериям позволяет провести 
оценку инновационной активности как с точ-
ки зрения непосредственно самого инноваци-
онного процесса (проведение исследований), 
так и в отношении его конечных результатов 
(обладание объектами интеллектуальной соб-
ственности как результатами инновационной 
деятельности).

Для распределения предприятий по степени 
их инновационной активности применялся 
двумерный кластерный анализ по методу 
k-средних, исключая повторения (при расче-
тах использованы евклидовы расстояния), в от-
ношении двух обозначенных выше характери-
стик инновационной активности российских 
фармацевтических производителей. Выбор 
методов статистического анализа осущест-
влен исходя из характера распределения ана-
лизируемых показателей (нормального, в слу-
чае которого использованы параметрические 
методы, или отличающегося от нормального, 
в случае обнаружения которого применялись 
непараметрические методы). Гипотеза о харак-
тере распределения показателей проверялась с 
использованием специальных статистических 
критериев (Колмогорова – Смирнова, Лилли-
ефорса и Шапиро – Уилка). Для статистиче-
ского анализа количественных детерминантов 
использован t-критерий Стьюдента, а также 
его непараметрический аналог U-критерий  
Манна – Уитни. Сравнение категориальных 
данных проводилось с помощью критерия χ2 
Пирсона и точного критерия Фишера. Выбор 

14 См., например: Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Развитие фармацев-
тической и медицинской промышленности»: постанов-
ление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 596: по 
состоянию на 31.03.2021.
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наиболее значимых основных детерминантов 
инновационной активности российских фар-
мацевтических производителей осуществлен 
с применением метода дискриминантного  
анализа. 

Результаты
На рисунке 2 представлено два графика раз-

броса. На первом отражено количество клини-
ческих исследований биоэквивалентности, 
проводимых для подтверждения фармацев-
тической эквивалентности дженерика ориги-
нальному препарату, не включающих в себя 
инновационную составляющую, а также кли-
нических исследований I–IV фаз, необходимых 
для вывода на рынок нового препарата (I–III 
фазы) или оптимизации применения уже за-
регистрированного препарата (IV фаза)15. Ин-
формационной базой исследования послужили 
собранные данные о количестве разрешен-
ных исследований со статусом «Проводится»  
в Реестре разрешений на проведение клиниче-

ских исследований (РКИ)16 по состоянию на 
январь 2022 года. На втором графике представ-
лен разброс количества патентов на собствен-
ные изобретения и использование лицензий на 
сторонние разработки для включенных в иссле-
дование фармацевтических производителей. 

В целом концентрация фармацевтических 
производителей в левом нижнем углу графиков 
разброса подтверждает низкую инновацион-
ную активность большинства из них. По ре-
зультатам анализа соотношения проводимых 
предприятиями исследований все фармацев-
тические производители объединены в четыре 
группы в зависимости от степени их инноваци-
онной активности, определяемой соотношени-
ем количества исследований оригинальных и 
воспроизведенных препаратов (дженериков).  
В связи с малочисленностью первой и четвер-
той групп для дальнейшего анализа они объ-
единены, соответственно, со второй (агре-
гированная группа предприятий с низкой 

15 General considerations for clinical studies: руководство Международной конференции по гармонизации техниче-
ских требований к регистрации лекарственных препаратов для человека (ICH) от 08 мая 2019 г. № E8 (R1).

16 Государственный реестр лекарственных средств. URL: https://grls.rosminzdrav.ru/GRLS.aspx (дата обращения 
23.01.2022).

Рис. 2. Сегментация российских фармацевтических производителей по степени их 
инновационной активности с использованием метода кластерного анализа
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Составлено по: Государственный реестр лекарственных средств. URL: https://grls.rosminzdrav.ru/GRLS.aspx (дата 
обращения 23.01.2022).

https://grls.rosminzdrav.ru/GRLS.aspx
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инновационной активностью) и третьей (агре-
гированная группа предприятий с высокой  
инновационной активностью). По результатам 
анализа соотношения в портфеле организаций 
собственных и используемых по лицензии объ-
ектов интеллектуальной собственности все ис-
следуемые фармацевтические производители 
объединены в шесть кластеров. Низкой и очень 
низкой инновационной активностью облада-
ют предприятия, включенные в кластеры 3 и 6.  
В целях дальнейшего анализа они будут объеди-
нены как агрегированная группа предприятий с 
низкой степенью инновационной активности. 
Предприятия, сгруппированные в кластеры 1, 
2, 4 и 5, обладают в среднем бóльшим количе-
ством собственных инновационных разработок 
и, как следствие, характеризуются более вы-
сокой степенью инновационной активности.  
В целях дальнейшего анализа они будут объ-
единены в агрегированную группу предпри-
ятий с высокой степенью инновационной ак-
тивности.

Далее проведен анализ влияния предложен-
ных детерминантов инновационной активно-
сти на включение организации в одну из выде-
ленных ранее агрегированных групп. В таблице 2  
представлены результаты статистического ана-
лиза отобранных ранее категориальных детер-
минантов, предположительно оказывающих 
влияние на инновационную активность орга-
низаций (наличие государственной поддержки, 
размещение на предприятии госзаказов, нахож-
дение предприятия в фазе роста и наличие фи-
нансовой устойчивости). 

Видим, что ни один из категориальных 
факторов не является статистически значи-
мым детерминантом инновационной актив-
ности отечественных фармацевтических про-
изводителей. Следует особо отметить, что не 
было выявлено статистически значимой связи 
между двумя направлениями государственно-
го регулирования (в форме как предоставле-
ния субсидий, так и размещения госзаказов) 
и увеличением инновационной активности 
производителей фармацевтической продук-
ции в России. Это может свидетельствовать, 
в частности, о недостаточной эффективности 
государственной поддержки инновационного 
развития российской фармацевтической про-
мышленности либо о недостаточной ориенти-
рованности государственного регулирования 
на поддержку непосредственно инновацион-
ной деятельности российских фармацевтиче-
ских производителей. 

Следующим этапом исследования стал ста-
тистический анализ количественных детерми-
нантов инновационной активности российских 
фармацевтических производителей (а именно 
возраст организации, численность ее сотруд-
ников, сумма активов, выручки, валовой при-
были организации и ее нематериальных акти-
вов, а также доля последних в общей стоимости 
активов организации и коэффициент ввода в 
действие новых внеоборотных активов в ней;  
табл. 3). Здесь же представлены результаты ана-
лиза среднегеометрических темпов прироста 
основных показателей, характеризующих раз-
мер предприятия (стоимости активов, объема 

Таблица 2. Статистический анализ детерминантов инновационной активности 
российских фармацевтических предприятий (категориальные показатели)

Наименование детерминанта*
Инновационная активность предприятий

По клиническим  
исследованиям

По объектам интеллектуальной 
собственности

Наличие государственной поддержки предприятий  
(Да/Нет)

Различия статистически 
незначимы

Различия статистически 
незначимы

Размещение госзаказов (Да/Нет)
Различия статистически 

незначимы
Различия статистически 

незначимы

Предприятие находится в фазе роста (Да/Нет)
Различия статистически 

незначимы
Различия статистически 

незначимы

Предприятие финансово устойчивое (Да/Нет)
Различия статистически 

незначимы
Различия статистически 

незначимы
* Детерминанты приведены по состоянию на конец 2020 отчетного года.
Источник: составлено авторами. 
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выручки и валовой прибыли), с целью просле-
дить возможное влияние скорости и направ-
ления их динамики на инновационную актив-
ность организации17. 

Показатели описательной статистики дают 
количественное отражение разницы исследо-
ванных факторов в разбивке по сформирован-
ным ранее группам фармацевтических произ-
водителей согласно уровням инновационной 
активности.

17 Период для расчета среднегеометрических цепных 
темпов прироста с 2018 по 2020 год выбран в связи с об-
щими принципами формирования бухгалтерской отчет-
ности предприятий, обеспечивающими сопоставимость 
показателей. Источник: О формах бухгалтерской отчет-
ности организаций: приказ Минфина России от 02 июля 
2010 г. № 66н, с изм. и доп., вступ. в силу с отчетности за 
2020 год.

Результаты статистического анализа под-
тверждают статистическую зависимость меж-
ду инновационной активностью предприятия 
и размером компании, выраженным четырьмя 
показателями: численность сотрудников, сто-
имость всех активов, объем выручки и вало-
вой прибыли. Очевидно, что чем значительнее 
размер компании, тем большее количество  
ресурсов для инновационного развития она  
может аккумулировать, а возрастающий объ-
ем ее валовой прибыли расширяет возмож-
ности для инновационной деятельности. При 
этом следует подчеркнуть, что данные выводы 
оказались неприменимы к показателям при-
роста выручки, валовой прибыли и размера 
активов. Таким образом, подтверждается на-
личие фактора длительной отдачи от финан-
совых вложений в инновации в рамках фар-

Таблица 3. Статистический анализ детерминантов инновационной активности 
российских фармацевтических производителей (количественные показатели)

Наименование детерминанта
Инновационная активность предприятий

По клиническим  
исследованиям

По объектам интеллектуальной 
собственности

Возраст организации, лет
Различия статистически 

незначимы
Различия статистически 

значимы*

Численность сотрудников, чел.
Различия статистически 

значимы**
Различия статистически 

значимы**

Нематериальные активы, тыс. руб.
Различия статистически 

значимы**
Различия статистически 

значимы**
Доля нематериальных активов в общей стоимости 
активов организации, %

Различия статистически 
значимы**

Различия статистически 
значимы**

Приобретение внеоборотных активов, тыс. руб.
Различия статистически 

значимы*
Различия статистически 

значимы**

Актив баланса, тыс. руб.
Различия статистически 

значимы**
Различия статистически 

значимы*
Средний геометрический темп прироста активов 
(2018–2020), %

Различия статистически 
незначимы

Различия статистически 
незначимы

Выручка, тыс. руб.
Различия статистически 

значимы**
Различия статистически 

значимы**

Валовая прибыль, тыс. руб.
Различия статистически 

значимы**
Различия статистически 

значимы**

Рентабельность, %
Различия статистически 

значимы*
Различия статистически 

значимы*
Коэффициент ввода в действие новых внеоборотных 
активов, %

Различия статистически 
незначимы

Различия статистически 
незначимы

Средний геометрический темп прироста выручки 
(2018–2020), %

Различия статистически 
незначимы

Различия статистически 
незначимы

Средний геометрический темп прироста валовой 
прибыли (2018–2020), %

Различия статистически 
незначимы

Различия статистически 
незначимы

* – статистически значимые различия при 95% уровне.
** – статистически значимые различия при 99% уровне.
Источник: составлено авторами.
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мацевтического производства (Типанов, 2014; 
DiMasi et al., 2016). 

Статистически значимой также является за-
висимость между абсолютным и относитель-
ным количеством нематериальных активов на 
балансе организации и ее инновационной ак-
тивностью. Это означает, что, с одной стороны, 
наличие таких активов может быть использова-
но в инновационной деятельности организа-
ции, а, с другой, результаты такой деятельно-
сти ведут к возникновению соответствующих 
авторских прав, стоимостная оценка которых 
отражается на балансе инновационной орга-
низации.

Еще один важный детерминант инноваци-
онной активности фармацевтических предпри-
ятий, статистически подтвердивший свое влия-
ние, – количество внеоборотных активов и 
годовые затраты организации на их приобре-
тение. В состав внеоборотных активов входит, в 
частности, специфическое экспериментальное 
оборудование, используемое в процессе разра-
ботки новых или улучшенных лекарственных 
препаратов, а своевременное их обновление 
может способствовать появлению инноваций 
в производственных процессах организации.

Несколько менее значимым оказалось вли-
яние рентабельности на инновационную актив-
ность предприятий, а влияние таких детерми-
нантов, как возраст организации и количество 
основных средств на ее балансе, с учетом про-
веденного статистического анализа представля-
ется достаточно сомнительным, хотя исключать 
его полностью нецелесообразно.

Обсуждение
Результаты проведенного анализа наиболее 

значимых детерминантов инновационной ак-
тивности российских фармацевтических про-
изводителей свидетельствуют об определяющем 
значении тех из них, которые так или иначе 
характеризуют размер конкретного предпри-
ятия и масштабы его деятельности. Этот вывод 
подтверждают и итоги дискриминантного ана-
лиза, согласно которым в соответствии с ре-
зультатами пошагового метода с включением 
наибольший вклад в различия между совокуп-
ностями вошедших в анализ организаций по 
признаку наличия или отсутствия инновацион-
ной активности вносят такие факторы, как объ-
ем выручки и сумма нематериальных активов 
организации для оценки инновационной ак-
тивности по количеству проводимых организа-
цией клинических исследований лекарств; чис-
ленность сотрудников организации для оценки 
инновационной активности по характеру объ-
ектов интеллектуальной собственности, нахо-
дящихся в портфеле конкретной проанализи-
рованной организации (табл. 4). Очевидно, что 
перечисленные факторы так или иначе харак-
теризуют размер организации, а также наличие  
финансовых, интеллектуальных и иных ресур-
сов, необходимых для осуществления иннова-
ционной деятельности.

При этом устойчивая средняя тенденция к 
росту включенных в анализ российских фарма-
цевтических производителей, независимо от 
уровня их инновационной активности, может 
быть связана с тем, что мировая фармацевти-

Таблица 4. Результаты дискриминантного анализа основных детерминантов 
инновационной активности российских фармацевтических производителей***

Результаты 
моделирования

Инновационная активность предприятий
По клиническим исследованиям По объектам интеллектуальной собственности

Метод Пошаговый анализ с включением
Число шагов 3 2

Факторы

Наименование
F-критерий для включения 

(p-значение)
Наименование

F-критерий для включения 
(p-значение)

Выручка, тыс. руб <0,001**
Численность 

сотрудников, чел.
<0,001**Нематериальные 

активы, тыс. руб.
0,014*

* – статистически значимые различия при 95% уровне.
** – статистически значимые различия при 99% уровне.
***Анализ проведен для детерминантов, в отношении которых ранее было выявлено статистически значимое влияние на 
инновационную активность предприятий (таблицы 2 и 3).
Источник: составлено авторами.
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ческая отрасль в целом характеризуется высо-
кой степенью интенсивности процессов слия-
ний и поглощений (Евстратов, 2018), однако 
российских фармацевтических производите-
лей до настоящего времени процессы консоли-
дации касались недостаточно, хотя отдельные 
примеры подобного объединения предприятий  
имеются18. Очевидно, что с учетом высоких  
рисков и длительной отдачи от инвестиций в 
фармацевтические инновации только мощные 
корпорации способны аккумулировать доста-
точное количество финансовых, интеллекту-
альных и других ресурсов для поддержания 
высокого уровня инновационной активности. 
Таким образом, слияния и поглощения про-
изводителей в рамках российской фармацев-
тической промышленности на современном 
этапе представляются скорее благоприятной 
тенденцией, если в конечном итоге не приводят 
к высокой олигополизации или даже монопо-
лизации рынка. В противном случае чрезмер-
ная концентрация рыночной власти отдельных 
производителей может способствовать сниже-
нию стимулов к инновационному развитию 
(Ornaghi, 2009; Deangelis, 2016).

Можно констатировать существование не-
которой не решенной к настоящему моменту и 
представляющей интерес для будущих исследо-
ваний фармацевтического производства дилем-
мы, связанной с издержками неизбежно следу-
ющей за процессами слияний и поглощений 
олигополизации рынков фармацевтической 
продукции и необходимостью укрупнения фар-
мацевтических производителей для увеличения 
способности к аккумуляции финансовых, мате-
риально-технических, трудовых и других ресур-
сов, нужных для их инновационного развития. 
Альтернативой процессам слияний и поглоще-
ний в данной ситуации может быть стимулиро-
вание научно-технической кооперации между 
независимыми российскими и зарубежными 
фармацевтическими производителями, прежде 
всего представляющими дружественные стра-
ны (Индия, Китай и др.), в том числе исполь-
зование преимуществ создания промышленных 
кластеров (Ornaghi, 2009).  

18 См., например, об объединении компаний «Бин-
нофарм» и «Оболенское» под руководством компании 
АФК «Система» в 2019 году: Лабыкин А. (2019). «Систе-
ма» собирает фармацевтов // Эксперт. № 8. C. 32–35.

Заключение
В ходе исследования проведены обобщение 

и систематизация основных детерминантов ин-
новационной активности промышленных пред-
приятий, сформирован перечень основных 
детерминантов, оказывающих влияние на ин-
новационную активность непосредственно 
фармацевтических производителей с учетом 
специфики данного вида деятельности, а также 
осуществлен количественный анализ с последу-
ющим выделением наиболее значимых факто-
ров на основе методов кластерного и дискрими-
нантного анализа, а также расчета U-критерия 
Манна – Уитни или t-критерия Стьюдента 
для количественных показателей и критерия 
χ2 Пирсона или точного критерия Фишера для 
категориальных показателей. В результате вы-
делены наиболее значимые детерминанты ин-
новационной активности российских фарма-
цевтических производителей.  

На информационном этапе исследования 
проведена многоуровневая структуризация, 
обосновано, что ключевые детерминанты ин-
новационной активности фармацевтических 
производителей подразделяются на внутрифир-
менные (на микроуровне), отраслевые и регио-
нальные (на мезоуровне), а также страновые и 
глобальные (на макроуровне), которые также 
можно разделить на общие и специфические 
или инновационные.

Исходя из проведенного эконометрического 
и статистического анализа, можно сделать вы-
вод о том, что наиболее значимыми детерми-
нантами инновационной активности рос-
сийских фармацевтических производителей 
являются показатели, характеризующие раз-
мер организации (численность сотрудников 
организации, балансовая стоимость ее нема-
териальных активов и их доля, балансовая сто-
имость внеоборотных активов, сумма всех ак-
тивов организации, а также объем выручки и 
валовой прибыли). Указанный вывод в отноше-
нии влияния размера организации на ее инно-
вационную активность подтверждается резуль-
татами дискриминационного анализа. Также 
установлено, что значимым фактором инно-
вационной активности российских фармацев-
тических производителей выступает степень 
обновления основных фондов организации 
(проанализировано по данным годовых трат 
фармацевтических производителей на приоб-
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ретение внеоборотных активов), которые, с од-
ной стороны, могут включать особое экспери-
ментальное оборудование, используемое для 
разработки новых лекарственных препаратов; 
с другой стороны, постоянное обновление обо-
рудования увеличивает возможности для про-
изводственных инноваций. Несколько менее 
сильным оказалось влияние рентабельности ос-
новной деятельности на инновационную актив-
ность организаций. Кроме того, произведенные 
расчеты показывают недостаточную эффектив-
ность государственной поддержки в отноше-
нии инновационного развития фармацевтиче-
ских производителей либо недостаточную ее 
ориентированность на этот аспект деятельно-
сти предприятий, функционирующих в рам-
ках фармацевтической отрасли. Динамическая 
оценка основных детерминантов свидетель-
ствует об отсутствии краткосрочных эффектов 
инновационной активности организаций в от-
ношении их роста, но не исключает наличие 
более долгосрочных эффектов, что подтверж-
дает длительную отдачу от инвестиций в фар-
мацевтические инновации. 

В целом можно сделать аналитически обо-
снованный вывод о том, что инновационная 
активность российских фармацевтических 
производителей в настоящее время представ-
ляется недостаточной. Это может быть связано 
с некоторым дефицитом внутренних ресурсов 
для осуществления долгосрочных инвести-
ций в развитие инноваций. Наиболее иннова-
ционно активными в России являются более 
крупные фармацевтические производители, 
т. е. вопросы инновационного развития более 
актуальны для организаций, способных ак-
кумулировать достаточные финансовые, на-
учно-технические, кадровые и другие ресур-
сы, необходимые для решения таких задач.  
Потенциально данную проблему способны по-
мочь решить ставшие к настоящему времени 

общемировой тенденцией, но за некоторы-
ми исключениями недостаточно коснувшиеся 
российской фармацевтической промышлен-
ности процессы слияний и поглощений про-
изводителей лекарств. Однако при создании 
предпосылок для таких процессов, очевидно, 
необходимо учитывать баланс интересов не 
только производителей, но и потребителей, 
которые могут испытать негативные эффек-
ты, связанные с усилением олигополизации и 
даже монополизации рынков лекарственных 
препаратов. Возможной альтернативой таким 
процессам представляется расширение уже за-
рекомендовавшего себя кластерного подхода, 
позволяющего за счет более гибких форм науч-
но-технической кооперации создавать полные 
цепочки инновационных процессов, а также 
стимулирование создания производственных 
цепочек (включая различные этапы НИОКР) 
с зарубежными фармацевтическими произ-
водителями (прежде всего из дружественных 
стран).

Научно-практическая значимость прове-
денного исследования выражается в исполь-
зовании предложенного авторами много-
ступенчатого алгоритма, который расширяет 
представления о сочетании общего и особен-
ного при разработке прогнозов и программ ин-
новационного развития страны и отдельных 
отраслей экономики, обосновывает целесо-
образность применения комплексного взаимо-
дополняющего математического инструмента-
рия при выделении отраслевых детерминант, 
расширяет арсенал оценки эффективности го-
сударственной политики в сфере инноваций. 
Результаты анализа могут применяться при 
принятии решений, в том числе стратегиче-
ского характера, в отношении вопросов ин-
новационного развития отдельных предпри-
ятий фармацевтической промышленности и 
отрасли в целом.
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Determinants of Innovation Activity of Russian Pharmaceutical Manufacturers

Abstract. The article presents the findings of an empirical study on the main determinants of innovation 
activity of Russian pharmaceutical manufacturers. We substantiate the application of two indicators that 
characterize innovation activity of pharmaceutical manufacturers: the first is the ratio of the number of 
the organization’s proprietary intellectual property objects to those used under license; the second is the 
number of studies conducted by pharmaceutical manufacturers for original and reproduced medicines. 
Two-dimensional cluster analysis (the k-means clustering, excluding repetitions, using Euclidean 
distances) is used to classify enterprises as innovation-active. We highlight major factors influencing 
innovation activity of pharmaceutical manufacturers directly on the basis of the content analysis of 
Russian and foreign scientific works published on this topic. We analyze the selected determinants using 
statistical and econometric tools. The following statistical criteria are applied: Pearson’s chi-squared 
test and Fisher’s exact test for qualitative (dichotomous) indicators, as well as Student’s t-test and  
the Mann – Whitney test to analyze quantitative indicators. Using discriminant analysis of the main 
determinants of innovation activity of Russian pharmaceutical enterprises we reveal the most significant 
determinants, primarily those that directly characterize the size of industrial enterprises. Additionally, 
we prove that widespread processes such as mergers and acquisitions of pharmaceutical manufacturers 
contribute to the possibility of accumulating resources necessary for innovation development of 
pharmaceutical manufacturers; however, these processes have certain negative effects associated with  
an increase in the oligopolization of pharmaceutical markets.
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Аннотация. Активное внедрение и стремительное распространение цифровых технологий во 
всех сферах жизнедеятельности человека приводит к изменениям в экономике и обществе. 
Цифровизация представляется одним из перспективных направлений в части решения эконо-
мических, экологических и социальных проблем развития территорий, в том числе малых и 
средних городов. Однако в научной литературе вопросы цифровой трансформации данных на-
селенных пунктов остаются недостаточно изученными, слабое внимание уделяется и их терри-
ториальной специфике. Целью работы является исследование тенденций и перспектив цифро-
визации малых и средних городов Европейского Севера России. Представлен ряд показателей, 
характеризующих базовые условия для развития цифровых технологий в регионе. Проведен 
анализ глубины проникновения цифровых сервисов в малых и средних городах Европейского 
Севера России, позволивший выявить наличие развитой инфраструктуры онлайн-торговли, но 
относительно низкий уровень распространения сервисных услуг. В качестве главных барьеров, 
препятствующих цифровизации малых и средних городов, обозначены высокая стоимость раз-
работки и внедрения цифровых технологий и сервисов, недостаток финансирования, низкий 
уровень цифровых компетенций у населения. Предложены варианты решения обозначенных 
проблем, а также ряд концептуальных положений, определяющих выбор приоритетных направ-
лений цифровизации для достижения целей устойчивого развития северных малых и средних 
городов. Акцентировано внимание на важности учета не только возможностей, но и рисков 
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Введение
В условиях развертывания четвертой про-

мышленной революции цифровизация прак-
тически всех сфер жизни человека становится 
мировым трендом, а внедрение информаци-
онно-коммуникационных и компьютерных 
технологий – ключевым фактором социаль-
но-экономического развития любого государ-
ства. «Черный лебедь» пандемия COVID-19 
стала серьезным вызовом для всех без исклю-
чения стран мира. Однако, несмотря на мно-
жество негативных социально-экономических 
последствий, в силу форсированного перехода 
большинства организаций на дистанционный 
формат работы она же послужила мощнейшим 
стимулом для проведения ускоренной цифро-
визации абсолютно всех сфер жизни человека. 

В последние годы в России вопросам циф-
ровизации отраслей экономики и использова-
нию новых цифровых решений и технологий в 
общественном секторе уделяется много вни-
мания. В значительной степени этому способ-
ствовало принятие в 2018 году национальной 
программы «Цифровая экономика»1. Проведе-
ние цифровой трансформации, в свою очередь, 
было заявлено как одна из национальных целей 
развития страны на период до 2030 года2. 

1 Паспорт национального проекта «Национальная 
программа „Цифровая экономика Российской Федера-
ции”» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по 
стратегическому развитию и национальным проектам, 
протокол от 04.06.2019 № 7).

2 Указы Президента Российской Федерации от 7 мая 
2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года» и от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных це-
лях развития Российской Федерации на период до 2030 
года».

По данным исследователей НИУ «Высшая 
школа экономики», в России в 2015–2021 гг. 
темпы роста информационно-коммуникаци-
онных технологий (ИКТ) превышали темпы 
роста ВВП на 28 п. п. (35 и 7% соответственно). 
Однако 70% этого показателя обеспечивалось 
за счет импорта цифровых и информационно-
коммуникационных товаров и услуг3. В услови-
ях обострения геополитической обстановки в 
феврале 2022 года и последующего введения со 
стороны западных стран целого ряда антирос-
сийских экономических санкций, в числе кото-
рых ограничения на поставки высокотехноло-
гичной продукции, вопросы технологического 
развития РФ и импортозамещения в информа-
ционно-коммуникационной сфере выходят на 
первый план и становятся одной из важнейших 
задач, стоящих перед российской фундамен-
тальной и прикладной наукой. 

Президент РФ В.В. Путин в ходе XXV Пе-
тербургского международного экономического 
форума в июне 2022 года отметил, что ключе-
вым принципом развития страны является 
«достижение настоящего технологического  
суверенитета, создание целостной системы  
экономического развития, которая по крити-
чески важным составляющим не зависит от 
иностранных институтов»4. Без преувеличения 
можно сказать, что от того, как быстро страна 

3 Эксперты оценили угрозу санкций для цифровой 
трансформации России // РБК. URL: https://www.rbc.ru/
technology_and_media/27/04/2022/62681d139a7947266b64
cd9e 

4 Пленарное заседание XXV Петербургского между-
народного экономического форума. 17.06.2022. URL: 
http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/68669

цифровизации; целесообразности выбора приоритетных направлений цифровизации экономи-
ки для различных типов городов; необходимости внедрения цифровых технологий для решения 
социальных и экологических проблем. Результаты исследования могут быть полезны органам 
государственной власти субъектов РФ при доработке региональных стратегий в области цифро-
вой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления.

Ключевые слова: малые и средние города, цифровизация, Европейский Север России, 
информационно-коммуникационные и цифровые технологии, «умный» город.
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сможет адаптироваться к новым условиям и ка-
ким будет ее ответ на новые технологические 
вызовы, зависит будущее положение России в 
мировой экономике. 

С нарастанием внешних угроз на второй 
план отодвинулась проблематика цифрового 
неравенства внутри самого государства. Одна-
ко, на наш взгляд, в это непростое время как 
никогда актуален вопрос сохранения целост-
ности социально-экономического простран-
ства страны, для чего необходимо не только 
сокращать разрыв в технологической гонке с 
другими развитыми государствами, но и раз-
вивать те направления цифровой экономи-
ки, которые будут способствовать устойчивому 
развитию абсолютно всех российских населен-
ных пунктов.

Подход, основанный на внедрении цифро-
вых сервисов и использовании передовых тех-
нологий во всех сферах жизни общества, пред-
ставляется одним из самых перспективных в 
части решения проблем устойчивого разви-
тия территорий (Семячков, 2021). В научной 
литературе данные идеи чаще применяются к 
агломерациям и крупным городам, поскольку, 
как правило, именно агломерации и крупные 
города являются местом зарождения иннова-
ций и новых цифровых технологий. Вместе с 
тем в России 945 из 1117 городов имеют люд-
ность менее 100 тысяч человек, т. е. относятся 
к категории «малых и средних»5. На локальном 
уровне данные населенные пункты выступают 
в роли центров социально-экономического раз-
вития прилегающих территорий и узлов опор-
ного каркаса расселения. С учетом этого можно 
сказать, что в значительной степени устойчи-
вое развитие страны обеспечивается сбаланси-
рованностью развития экономики, экологии и 
социальной сферы малых и средних городов. 

Для территорий Европейского Севера Рос-
сии (ЕСР), в состав которого входят республи-
ки Коми и Карелия, Вологодская, Мурманская 
и Архангельская области, включая Ненецкий 

5 Согласно своду правил «Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений» 
(СП 42.13330.2016) от Минстроя России города подраз-
деляются на: 1) крупнейшие (с населением свыше 1 млн 
чел.); 2) крупные (от 250 тыс.  до 1 млн чел.); 3) большие 
(от 100 до 250 тыс. чел.); 4) средние (от 50 до 100 тыс. 
чел.); 5) малые (до 50 тыс. чел.).

автономный округ, вопросы, связанные с повы-
шением устойчивости городов данной катего-
рии, особенно актуальны. К «малым и средним» 
в регионе относится подавляющее большин-
ство городов (61 из 68), в них проживает почти 
36% городского населения ЕСР. Именно они 
на протяжении всей истории хозяйственного 
освоения северных территорий наряду с круп-
ными городами выступали центрами социально- 
экономического развития регионального мас-
штаба.

Малые и средние города крайне тяжело 
адаптировались к условиям рынка, что нега-
тивным образом сказалось на их социально-
экономическом развитии. Однако с начала  
рыночных реформ в России прошло более 30 
лет, за это время изменилась и научно-техно-
логическая сфера страны. Эпоха цифровых 
технологий открывает широкие возможно-
сти для развития даже небольших населенных 
пунктов, решения их социально-экономиче-
ских и экологических проблем. Вместе с тем 
изучению вопросов цифровизации малых и 
средних городов Севера уделяется крайне мало  
внимания.

В связи с этим целью нашей работы стало 
исследование тенденций и перспектив цифро-
визации малых и средних городов Европейско-
го Севера России. Для достижения поставлен-
ной цели решены следующие задачи: проведен 
обзор современных исследований в области 
цифровизации; определены возможности рас-
пространения цифровых технологий для устой-
чивого развития малых и средних городов; дана 
оценка первичных условий для цифровизации 
малых и средних городов ЕСР; выделены ос-
новные барьеры распространения цифровых 
технологий и возможные пути их преодоления; 
представлен ряд концептуальных положений, 
определяющих выбор приоритетных направле-
ний цифровизации малых и средних городов с 
учетом их северной специфики. 

Элементы научной новизны исследования 
заключаются в проведении оценки существу-
ющих условий для распространения цифровых 
технологий в малых и средних городах Евро-
пейского Севера России, а также в разработке 
концептуальных положений проведения циф-
ровизации данных населенных пунктов для до-
стижения целей устойчивого развития.
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Материалы и методы исследования
Теоретико-методологическую основу иссле-

дования составили труды отечественных и зару-
бежных авторов в области изучения вопросов 
цифровизации экономики и общества, а также 
внедрения и распространения информационно- 
коммуникационных и компьютерных техноло-
гий в городских населенных пунктах. 

Одним из ключевых показателей и главным 
условием цифровизации любой территории яв-
ляется наличие возможности выхода в сеть Ин-
тернет. В силу отсутствия муниципальной ста-
тистики по отдельным городам для понимания 
общих тенденций в рамках настоящей рабо-
ты представлены данные Росстата (ЕМИСС) 
в разрезе субъектов Европейского Севера Рос-
сии. В качестве основных показателей исполь-
зовались сведения о доле организаций и насе-
ления, имеющих широкополосный доступ к 
интернету; доле жителей, являющихся его ак-
тивными пользователями, в том числе в целях 
покупки товаров; доле продаж через интернет 
в общем объеме оборота розничной торговли; 
доле граждан, использующих механизм полу-
чения государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме.

Для анализа процессов цифровизации не-
посредственно в самих малых и средних горо-
дах ЕСР применялись данные карт операторов 
сотовой связи о покрытии территорий связью 
4G; информация об имеющейся в малых и сред-
них городах инфраструктуре онлайн-торговли 
(пунктах выдачи товаров компаний Wildberries 
и Ozon); сведения о наличии возможности вы-
зова такси через онлайн-приложения (Яндекс.
Такси, Uber). 

Поскольку отношение к цифровизации и 
уровень цифровых компетенций населения во 
многом определяют скорость и глубину распро-
странения цифровых сервисов и услуг, нами 
также использовались результаты социологи-
ческих опросов жителей малых городов Воло-
годской области, представленные в ряде работ 
российских ученых. 

Помимо этого, был проведен контент-ана-
лиз стратегий в области цифровой трансформа-
ции отраслей экономики, социальной сферы и 
государственного управления субъектов ЕСР на 
предмет оценки роли, которая отводится малым 
и средним городам региона в данных процессах.   

Теоретические аспекты исследования 
В настоящее время устойчивое развитие яв-

ляется стратегической целью социально-эконо-
мической политики практически всех развитых 
стран мира, причем как на национальном, 
так и на региональном и местном уровнях.  
В 2015 году государствами – членами ООН были  
утверждены 17 глобальных целей в области 
устойчивого развития (ЦУР) на период до 2030  
года, а также составлен план по их достижению.  
В качестве 11-й цели обозначено «обеспечение 
открытости, безопасности, жизнестойкости и 
экологической устойчивости городов и насе-
ленных пунктов»6, что не случайно, поскольку 
в силу активного и ускоряющегося процесса ур-
банизации города становятся новыми флагма-
нами продвижения устойчивого развития как 
новой парадигмы общественной и экономиче-
ской жизни (Дорофеева, Леонтьева, 2021).

Концепция устойчивого развития предпо-
лагает обеспечение удовлетворения потребно-
стей настоящего поколения без ущерба для  
будущих поколений путем достижения эколо-
гической, экономической и социальной устой-
чивости. Безусловно, данная тематика не нова, 
в мировой научной литературе представлено 
достаточно большое количество работ, посвя-
щенных вопросам устойчивого развития горо-
дов. В фокусе внимания ученых по-прежнему 
находятся как проблемы негативного влияния 
урбанизационных процессов на окружающую 
среду (Bhargava, 2018; Keith et al., 2022), так и 
вопросы оценки уровня устойчивости городов 
и достижения ими целей устойчивого развития 
(D’Adamo et al., 2022; Xiao et al., 2022). Вместе с 
тем в последние годы одной из актуальных тем 
научных работ выступает анализ влияния стре-
мительного распространения информационно-
коммуникационных и цифровых технологий на 
социально-экономическое развитие городов и 
состояние экологии в них7 (Siliang, Heng, 2022). 

Само понятие «цифровизация» (digita-
lization) не имеет общепризнанного определе-
ния. В научной среде отсутствует консенсус в 
данном вопросе, а трактовка термина напрямую 

6 Цели в области устойчивого развития // Офи-
циальный сайт ООН. URL: https://www.un.org/
sustainabledevelopment/ru/cities/#

7 Noella V., Fahad А. Digitalization to fight everyone has 
to move to the big cities. DOI: 10.13140/RG.2.2.15151.05288
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зависит от области исследования и изучаемо-
го объекта. В узком смысле «цифровизация» –  
это деятельность, связанная непосредственно с 
цифровыми технологиями; в более широком – 
влияние информационно-коммуникационных 
и цифровых технологий на различные сферы 
жизни общества: экономику, политику, куль-
туру, образование и т. д. (Рязанцев и др., 2021). 
С точки зрения российского законодательства 
под цифровизацией или цифровым развитием 
понимается «процесс организации выполне-
ния в цифровой среде функций и деятельно-
сти (бизнес-процессов), ранее выполнявших-
ся людьми и организациями без использования 
цифровых продуктов»8. 

Одной из актуальных тем современных ис-
следований, связанных непосредственно с циф-
ровизацией, является формирование «умных» 
городов.   Многие авторы рассматривают ре-
шение социально-экономических и экологиче-
ских проблем через реализацию модели «smart 
city» (Meijer, Bolívar, 2016; Семячков, 2021). 
Вместе с тем некоторые зарубежные исследова-
тели достаточно критично относятся к данной 
концепции как инструменту перехода населен-
ного пункта к устойчивому развитию (Colding, 
Barthel, 2017; Trindade et al., 2017; Martin et al., 
2018). В научной литературе последних лет все 
больше внимания уделяется концепции «ум-
ных устойчивых городов» (Vukovic et al., 2021; 
Yigitcanlar et al., 2019; Карагулян, 2020), явля-
ющейся неким симбиозом других современ-
ных концепций городского развития (цифро-
вой город, экогород, устойчивый город, умный 
город).

Технологический прогресс и переход к  
цифровой экономике открывают массу новых  
возможностей для решения социально-эконо-
мических и экологических проблем городов, 
способствуя их выходу на траекторию устойчи-
вого развития. Вместе с тем воздействие цифро-
визации неодинаково для населенных пунктов, 
имеющих разный уровень социально-экономи-
ческого развития. В частности, в работе (Abid et 

8 Разъяснения (методические рекомендации) по 
разработке региональных проектов в рамках федераль-
ных проектов национальной программы «Цифровая эко-
номика Российской Федерации» (утверждены приказом 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации от 01.08.2019  
№ 428).

al., 2022) путем построения эконометрических 
моделей обосновано, что в краткосрочном пе-
риоде развитие технологий и цифровых сер-
висов влияет на устойчивость городов лишь с 
высоким и средним уровнем экономического 
развития, а в менее развитых населенных пун-
ктах данные эффекты можно наблюдать лишь 
в долгосрочной перспективе. 

Важно отметить, что преимущественно 
именно экономически развитые крупные го-
рода рассматриваются как места зарождения и 
распространения инноваций. Вместе с тем со-
временные исследования показывают, что для 
достижения устойчивого и сбалансированно-
го развития целесообразно не только внедрять 
новые цифровые технологии в мегаполисы, но 
и стимулировать их проникновение в малые и 
средние города (Raimbault, Pumain, 2022).  

Обзор научных трудов российских авторов 
(Папенов, Никоноров, 2018; Секушина, 2019; 
Растворцева, Манаева, 2022) позволяет заклю-
чить, что в настоящее время устойчивому раз-
витию малых и средних городов препятствует 
целый комплекс проблем, многие из которых 
возникли еще при переходе к рынку в 1990-х 
годах и имеют хронический характер. Если в 
крупных городах либеральные реформы дали 
импульс для развития экономики, то в пода-
вляющем большинстве малых и средних, осо-
бенно моноотраслевых, привели к разрушению 
существующей производственной базы (Фаузер 
и др., 2021). 

На наш взгляд, к числу наиболее значимых 
положительных эффектов цифровизации для 
малых и средних городов можно отнести сле-
дующие. Во-первых, для населенных пунктов 
с традиционным укладом хозяйствования раз-
работка и реализация инновационных проектов 
цифровой экономики может выступить осно-
вой для зарождения новых видов экономиче-
ской деятельности, что может стать драйвером 
их экономического развития (Rabari, Storper, 
2014).

Во-вторых, массовое распространение циф-
ровых технологий открывает возможности для 
использования удаленного труда во многих 
сферах. Если раньше одним из главных стиму-
лов переезда из малых и средних в крупные го-
рода была высокая оплата труда, то в настоящее 
время при наличии технической возможности 
работать можно из любой точки мира. 
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В-третьих, для небольших населенных пун-
ктов достаточно остро стоит проблема получе-
ния услуг социальной сферы. Распространение 
сервисов онлайн-образования, телемедици-
ны, создание цифровых платформ трансляции 
культурных мероприятий делают доступными 
данные услуги для любого жителя страны. То же 
касается покупки товаров: если раньше жители 
малых и средних городов иногда были вынуж-
дены ехать за их приобретением в более круп-
ный город или региональный центр, то теперь 
услуги интернет-торговли закрывают эту по-
требность. Развитие цифрового предпринима-
тельства стимулирует формирование и укре-
пление межтерриториальных связей и может 
рассматриваться как инструмент сдерживания 
депопуляции в сельской местности и малых го-
родах (Rodrigues, Franco, 2021). 

В-четвертых, с точки зрения обеспечения 
устойчивости экологической системы большое 
значение имеет внедрение инновационных 
цифровых технологий в жилищно-коммуналь-
ную и производственную сферы. К примеру, 
установка систем интеллектуального освеще-
ния территории города помогает экономить 
электроэнергию и, соответственно, средства 
городского бюджета. 

В-пятых, цифровые технологии приводят к 
изменениям в системе государственного и му-
ниципального управления, все больше способ-
ствуя его переходу в электронный формат. Их 
внедрение позволяет снизить трудоемкость 
процессов управления городом и перераспреде-
лять время специалистов органов власти на ин-
теллектуальную составляющую их деятельности 
(Милехина, Адова, 2019). Несмотря на то, что в 
настоящее время для России по-прежнему ак-
туальна проблема низких темпов распростра-
нения цифровых технологий в государствен-
ном секторе (Безуглая, Костюкевич, 2019), уже 
сейчас большинство государственных и муни-
ципальных услуг предоставляются населению 
через портал «Госуслуги». Наличие подобных 
цифровых платформ снижает уровень диф-
ференциации между жителями крупных и не-
больших городов, обеспечивает равное качество 
предоставления услуг всем гражданам вне зави-
симости от места их проживания. 

Таким образом, цифровые технологии на 
уровне потенциальных эффектов способны 
дать ответ на множество вызовов, стоящих пе-

ред малыми и средними городами. Интегра-
ция новых технологий в повседневную жизнь, 
к примеру создание платформ для онлайн- 
покупок и сервисов по совместному пользова-
нию жилыми помещениями и транспортными 
средствами, оказывает непосредственное вли-
яние на работу, сферу досуга или потребитель-
ские привычки населения (Lyons et al., 2018; 
Костина, Костин, 2021). 

В целом результаты обзора научной литера-
туры позволяют заключить, что объектом ис-
следований по выявлению тенденций процес-
сов цифровизации в большинстве случаев 
выступают агломерации, мегаполисы и круп-
ные города. Аналогичные работы, посвящен-
ные малым и средним городам, встречаются 
крайне редко. Вместе с тем следует отметить два 
масштабных российских исследования, кото-
рые во многом послужили основой для нашей 
работы, проведенных НИУ «Высшая школа 
экономики»9 и Московской школой управ-
ления «Сколково» (Коровкин, 2020). Однако 
объектом исследования в них выступают все 
российские малые и средние города, авторы не 
ставят перед собой задачу выявить специфи-
ку цифровизации городов различных регио-
нов. Вместе с тем распространение цифровых 
технологий в малых и средних городах, входя-
щих в состав крупных агломераций централь-
ной части России, очевидно будет идти более 
быстрыми темпами, чем в таких же по размеру 
населенных пунктах, расположенных на севе-
ре страны и удаленных от ближайшего крупно-
го города на тысячи километров. В настоящей 
работе предпринята попытка сфокусировать 
внимание на малых и средних городах Европей-
ского Севера России как одного из российских 
регионов, обладающих своими природно-гео-
графическими и социально-экономическими 
особенностями. 

Основные результаты исследования
В настоящее время внедрение цифровых 

технологий в экономике и социальной сфере 
является одной из ключевых задач реализуемой 
государственной политики. При этом одним из 
важных показателей и главным условием циф-
ровизации любой территории выступает нали-

9 Цифровизация в малых и средних городах России. 
URL: https://www.hse.ru/data/2018/06/06/1149766040/2018-
06-GSU-HSE_pres_v6.pdf
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чие возможности выхода в сеть Интернет. По 
данным за 2021 год, в среднем по России 82% 
домохозяйств имели к ней доступ, что ниже 
плановых значений (89%), утвержденных в на-
циональной программе «Цифровая экономи-
ка». В документе также отмечается, что к кон-
цу 2024 года доступом к сети Интернет должны 
быть обеспечены 97% домохозяйств. Вместе с 
тем нельзя не отметить, что другой показатель –  
«доля социально значимых объектов, имею-
щих широкополосный доступ к информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет» –  
был достигнут досрочно уже в декабре 2021 
года (100%). Такие успехи обусловлены в пер-
вую очередь форсированным переходом учреж-
дений социальной инфраструктуры на дистан-
ционный формат работы в период пандемии 
COVID-19.

В регионах Европейского Севера России за 
период 2010–2020 гг. доля организаций, ис-
пользующих широкополосный доступ к сети 
Интернет, выросла на 44,2 п. п. (с 50,3 до 
94,5%), что выше среднероссийских значений 
(табл. 1). Уровень доступности интернета для 
населения также выше средних значений по 
стране, за исключением Ненецкого автономно-
го округа. По данным на 2020 год самые высо-
кие показатели зафиксированы в Мурманской 
области – доступом в сеть обеспечены свыше 
86% жителей. 

Анализ уровня использования сети Интер-
нет в субъектах ЕСР позволил выявить некото-
рые положительные сдвиги. К примеру, доля 
активных пользователей в регионе с 2015 по 
2021 год увеличилась на 14,1 п. п. (с 71,2 до 
85,3%), что, тем не менее, ниже среднерос-
сийских значений (87,3%; табл. 2). За 6 лет в 
1,5 раза увеличилась доля населения, исполь-
зующего интернет для заказа товаров и услуг. 
Наибольшую активность проявляют жители 
Мурманской области (2/3 из них совершают 
покупки через интернет). Однако в среднем по 
региону почти половина жителей (46,7%) не 
пользуется данными сервисами. 

Доля интернет-торговли в общем объеме 
розничного товарооборота в субъектах ЕСР 
крайне мала, лишь в Архангельской области 
значение данного показателя выше средних 
значений по стране. Для сравнения, в 2021 году 
в Китайской Народной Республике (лидере в 
сфере интернет-торговли) около 24,5% общего 
объема розничных продаж приходилось на он-
лайн-сектор, в США – 14,2%10.

В числе ключевых показателей уровня циф-
ровизации общества находится доля граждан, 
получающих государственные и муниципаль-
ные услуги в электронном виде. Отметим, что 
важность развития этого направления как одно-
го из стратегически значимых отмечается в на-
циональной программе «Цифровая экономика». 

Таблица 1. Уровень доступности сети Интернет для населения  
и организаций субъектов Европейского Севера России, %

Регион

Доля организаций, использующих 
широкополосный доступ к сети Интернет,  

в общем числе организаций

Доля лиц (домохозяйств), имеющих 
доступ к сети Интернет

2010 г. 2015 г. 2020 г.
Темп прироста, 
2020/2010 гг., 

п. п.
2010 г. 2015 г. 2020 г.

Темп прироста, 
2020/2010 гг., 

п. п.
Республика Карелия 66,7 91,4 94,5 27,8 37,4 71,8 83,1 45,7
Республика Коми 43,8 84,2 97,6 53,8 41,8 68,5 81,5 39,7
Архангельская область 48,2 77,5 92,3 44,1 37,5 67,6 81,8 44,3
в т. ч. Ненецкий автономный округ 31,7 83,1 94,4 62,7 33,0 58,3 79,2 46,2
Вологодская область 46,8 81,9 91,6 44,8 28,9 66,9 82,4 53,5
Мурманская область 64,8 88,6 96,7 31,9 47,0 77,8 86,5 39,5
В среднем по ЕСР 50,3 84,5 94,5 44,2 37,6 68,5 82,4 44,8
Российская Федерация 56,7 79,5 93,0 36,3 28,0 64,5 79,5 51,5
Составлено по: данные ЕМИСС. URL: https://www.fedstat.ru/

10 Мировой рынок e-commerce: развитие не остановить // Открытый журнал. URL: https://journal.open-broker.ru/
investments/mirovoj-rynok-e-commerce/
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Рис. 1. Доля граждан, использующих механизм получения государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме, %

Таблица 2. Уровень использования сети Интернет населением субъектов Европейского Севера России, %

Регион

Доля населения, являющегося 
активными пользователями сети 
Интернет, в общей численности 

населения

Доля населения, 
использовавшего сеть Интернет 
для заказа товаров и (или) услуг, 
в общей численности населения

Доля продаж через сеть 
Интернет в общем объеме 

оборота розничной торговли

2015 г. 2021 г.

Темп 
прироста, 

2021/2015 гг., 
п. п.

2015 г. 2021 г.

Темп 
прироста, 

2021/2015 гг., 
п. п.

2015 г. 2021 г.

Темп 
прироста, 

2021/2015 гг., 
п. п.

Республика Карелия 71,2 85,2 14,0 27,0 54,0 27,0 0,8 1,5 0,7
Республика Коми 73,8 84,3 10,5 31,3 52,2 20,9 0 4,3 4,3
Архангельская 
область

72,4 84,1 11,7 27,7 44,2 16,5 0,3 4,9 4,6

в т.ч. Ненецкий 
автономный округ 

64,0 80,6 16,6 36,3 51,2 14,9 0 3,2 3,2

Вологодская 
область

62,5 85,0 22,5 18,0 49,4 31,4 0,6 3,3 2,7

Мурманская 
область

83,5 92,7 9,2 39,7 68,8 29,1 0,3 1,5 1,2

В среднем по 
регионам ЕСР

71,2 85,3 14,1 30,0 53,3 23,3 0,3 3,1 2,8

Российская 
Федерация

68,3 87,3 19,0 19,6 46,6 27,0 0,9 4,8 3,9

Составлено по: данные ЕМИСС. URL: https://www.fedstat.ru/
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Составлено по: данные ЕМИСС. URL: https://www.fedstat.ru/

Исходя из представленных на рисунке 1 дан-
ных, можно заключить, что в среднем по реги-
онам ЕСР в 2021 году по сравнению с 2015 годом  

показатели увеличились более чем в 2 раза  
(с 29,8 до 78,5%), что, однако, ниже среднерос-
сийских значений на конец периода (85,1%).
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В рамках исследования нами был рассмо-
трен ряд показателей, характеризующих уро-
вень цифровизации непосредственно в малых 
и средних городах ЕСР. Так, на основе инфор-
мации операторов связи11, представленной в 
картах покрытия, выявлено, что все малые и 
средние города региона, за исключением г. Ме-
зень и г. Островной, имеют связь 4G. 

Также был проведен анализ наличия в ма-
лых и средних городах ЕСР пунктов выдачи 
интернет-магазинов Ozon и Wildberries. Ситу-
ация складывается достаточно благоприятная: 
компания Wildberries присутствует в 57 горо-
дах из 61, а Ozon – в 6012. Таким образом, мож-
но заключить, что инфраструктура для разви-
тия онлайн-торговли создана в подавляющем 
большинстве рассмотренных населенных  
пунктов. 

Основываясь на открытых данных транс-
портных компаний, выявлено наличие в малых 
и средних городах ЕСР сервисов онлайн-заказа 
такси. В частности, в настоящее время воз-
можность воспользоваться услугами приложе-
ния Яндекс.Такси имеется лишь в 21 городе из 
6113, а Uber и вовсе работает только в крупных 
и больших городах ЕСР (Мурманск, Петроза-
водск, Сыктывкар, Северодвинск, Архангельск, 
Вологда, Череповец)14.  

Одним из ключевых факторов, определяю-
щих скорость и глубину распространения циф-
ровых технологий, является цифровая компе-
тентность населения. Следует отметить, что в 
научной литературе социологические иссле-
дования уровня цифровой грамотности жите-
лей малых и средних городов встречаются ред-
ко. Выделим две работы российских ученых 
(Guzhavina, 2021; Рязанцев и др., 2021), в кото-
рых представлены результаты социологических 

11 Анализ проводился на основе данных карты по-
крытия сотовых операторов ПАО «Мегафон». URL:  
https://vologda.megafon.ru/help/offices/#coverageMap; 
ПАО «МТС». URL: https://vologda.mts.ru/personal/
podderzhka/zoni-obsluzhivaniya/nasha-set?on=g2;  
ПАО «Вымпелком». URL: https://vologodskaya-obl.beeline.
ru/customers/beeline-map/?lat=67.88325753840412&lon= 
37.40225335693357&zoom=8

12 В ряде городов (г. Мезень, г. Сольвычегодск,  
г. Островной) пункты выдачи отсутствуют, но доставка 
осуществляется через отделения Почты России.

13 Яндекс.Такси. URL: https://y-taxi.ru/
14 Uber. URL: https://taxuber.ru/

опросов, позволяющие сделать определенные 
выводы об уровне использования существую-
щей цифровой инфраструктуры и сервисов в 
малых городах Вологодской области. 

В частности, отмечается некоторое отстава-
ние малых городов от крупных в части исполь-
зования населением информационно-комму-
никационных средств и цифровых сервисов. 
Так, лишь 80% жителей малых городов Воло-
годской области пользуются смартфонами, тог-
да как в крупных городах (Вологда и Черепо-
вец) – 88%. Заметный разрыв наблюдается и в 
вопросах применения интернета для получения 
информации или покупок: в крупных городах 
более половины (53%) респондентов использует 
его в данных целях, тогда как в малых городах – 
лишь треть жителей (Guzhavina, 2021). 

В малых городах интернет используется в 
основном в коммуникационных целях для об-
щения в социальных сетях и посредством элек-
тронной почты и несколько реже для получения 
таких услуг, как покупка товаров в интернет- 
магазинах, онлайн-банкинг и т. п. В крупных 
городах в большей степени востребованы сер-
висы заказа и доставки еды, заказ такси онлайн, 
использование платных интернет-сервисов и  
т.  д. (Рязанцев и др., 2021).

Таким образом, в настоящее время можно 
говорить о завершении перехода большей части 
малых и средних городов ЕСР от «первичной» к 
«вторичной» цифровизации. Если задачей пер-
вого этапа являлось создание необходимой ин-
фраструктуры для доступа в интернет, то на вто-
ром этапе ключевой задачей стала разработка 
отдельных цифровых решений в каждой отрас-
ли экономики и сфере жизнедеятельности че-
ловека (Коровкин, 2020).

По нашему мнению, можно выделить не-
сколько главных барьеров, препятствующих 
цифровизации малых и средних городов. Глав-
ными из них являются высокая стоимость раз-
работки и внедрения цифровых технологий и 
сервисов, недостаток финансирования, низкий 
уровень цифровых компетенций у жителей ма-
лых и средних городов. Нельзя не отметить, что 
все они в той или иной степени характерны для 
подавляющего большинства российских малых 
и средних городов, а возможные варианты пре-
одоления обозначенных барьеров отличаются 
своей универсальностью (табл. 3).

https://vologda.megafon.ru/help/offices/#coverageMap
https://vologda.mts.ru/personal/podderzhka/zoni-obsluzhivaniya/nasha-set?on=g2
https://vologda.mts.ru/personal/podderzhka/zoni-obsluzhivaniya/nasha-set?on=g2
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Вместе с тем крайне важно учитывать реги-
ональную специфику, что, на наш взгляд, в на-
стоящее время отсутствует и не планируется на 
перспективу. К примеру, в августе 2021 года на 
уровне субъектов РФ были разработаны и при-
няты стратегии в области цифровой трансфор-
мации отраслей экономики, социальной сферы 
и государственного управления. Контент-ана-
лиз данных документов в регионах ЕСР позво-
ляет заключить, что их содержательная часть 
практически идентична, отличается лишь пе-
речень сфер и отраслей, которые подвергнут-
ся цифровой трансформации. При этом су-
щественной недоработкой представленных 
стратегий является недостаточное внимание 
к вопросам цифровой трансформации произ-
водственной сферы, а также отсутствие отраже-
ния пространственных аспектов их реализации. 
Очевидно, что степень готовности к внедрению 
цифровых технологий в крупном городе будет 
заметно выше, чем в малых городах и сельских 
населенных пунктах, хотя бы в силу более вы-
сокого уровня цифровой грамотности населе-
ния. Без территориальной привязки, т. е. чет-
кого понимания, какие именно технологии и 
где именно необходимы, есть риск еще боль-
шего увеличения «цифрового разрыва» между 
населенными пунктами различной величины.

С учетом вышесказанного, на наш взгляд, 
можно выделить несколько концептуальных 
положений использования и развития цифро-
вых технологий и сервисов в малых и средних 
городах ЕСР в целях повышения их социально-
экономической и экологической устойчивости. 

Во-первых, необходимо принимать во вни-
мание не только возможности информационно- 
коммуникационных и цифровых технологий, 
но и угрозы, которые несет их активное внедре-
ние. Цифровизация производственной сферы 
малых и средних городов, расположенных в су-
ровых климатических условиях, с одной сторо-
ны, позволяет заметно облегчить условия труда 
населения, но, с другой стороны, является ри-
ском, поскольку приводит к высвобождению 
рабочей силы. Соответственно, неизбежно воз-
никает вопрос создания новых рабочих мест. 
К примеру, за счет роботизации предприятий 
можно обеспечить увеличение объемов выпу-
ска продукции при одновременном сокраще-
нии трудовых ресурсов (Кузьмицкая, 2021). На 
первый взгляд, это является положительным 
результатом, поскольку в малых и средних го-
родах вопрос наличия квалифицированных ка-
дров стоит достаточно остро. Однако решение 
проблемы лишь за счет повсеместного внедре-
ния инноваций на производстве может при-
вести к сокращению рабочих мест и, как след-
ствие, к снижению уровня жизни горожан и 
усилению миграционного оттока населения. 
Данная проблема особенно актуальна для мо-
ногородов, к категории которых на ЕСР отно-
сится треть малых и средних городов (21 из 61). 

Во-вторых, в рамках не теряющей актуаль-
ности проблемы дефицита бюджетов малых и 
средних городов особенно важен вопрос выбо-
ра приоритетных направлений цифровиза-
ции отраслей их экономики. Города Европей-
ского Севера России не являются однородной  

Таблица 3. Барьеры цифровизации в малых и средних городах и пути их преодоления

Барьер Вариант решения

Высокая стоимость разработки и вне-
дрения цифровых технологий и серви-
сов

Активное использование государственно-частного и муниципально-частного пар-
тнерства в рамках реализации проектов по внедрению цифровых технологий в го-
родскую экосистему 

Дефицит муниципальных и региональ-
ных бюджетов

Использование механизма концессионных соглашений для реализации проектов по 
модернизации и цифровизации  городской инфраструктуры

Дефицит финансовых ресурсов у раз-
работчиков цифровых технологий

Использование механизмов прямого (субсидии, гранты) или косвенного (налоговые 
преференции) стимулирования отечественных разработчиков цифровых сервисов и 
платформ для малых и средних городов

Низкий уровень цифровых компетен-
ций у жителей малых и средних городов

Разработка и реализация мероприятий по повышению цифровой грамотности жите-
лей малых и средних городов

Отсутствие системной политики по 
цифровизации малых и средних горо-
дов

Акцентирование внимания на внедрении технологий умного города и осуществлении 
муниципалитетами цифрового перехода в документах стратегического планирования 
социально-экономического развития малых и средних городов

Источник: составлено автором.
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группой, отличаясь не только по людности или 
географическому положению, но и по своему 
экономическому профилю и выполняемым 
функциям в региональной системе расселения. 
В частности, на территории региона можно вы-
делить несколько различных типов малых и 
средних городов: аграрные и лесопромышлен-
ные, добывающие, индустриальные, транспорт-
ные, туристические и т. д. (Секушина, Ускова, 
2020). Соответственно, представляется целе-
сообразным внедрять цифровые технологии в 
те отрасли городской экономики, на которых 
специализируется город и которые наиболее 
важны в стратегическом плане. К примеру, для 
индустриальных малых и средних городов ЕСР  
(г. Новодвинск, Сокол, Кондопога и др.) пер-
спективными направлениями будут использо-
вание технологий интернета вещей в произ-
водстве (IoT); интеллектуальных технологий 
для планирования ресурсов производственных 
предприятий (ERP решения); роботизация про-
изводства. Для транспортных центров (г. Бабае-
во, Котлас, Няндома и др.) – системы спутни-
кового мониторинга и навигации транспортных 
средств; BigData (большие данные) в управле-
нии трафиком; IoT в логистике. Для туристи-
ческих городов (г. Великий Устюг, Кириллов, 

Тотьма, Каргополь и др.) представляется це-
лесообразным внедрение умных систем город-
ской навигации; Q-кодов для объектов куль-
турно-исторического наследия; использование 
роботов для предоставления информационно-
консультационных услуг; видеомэппинг и т. д. 

В-третьих, если мы говорим об устойчивом 
развитии малых и средних городов, важно не 
только проводить цифровизацию производ-
ственной сферы, но и активно применять инно-
вации в решении социальных и экологических 
проблем. Возможные варианты использования 
цифровых технологий для всех сфер устойчиво-
го развития города представлены на рисунке 2.

В-четверых, одним из факторов, определя-
ющих интенсивность цифровизации в малых и 
средних городах ЕСР, является уровень цифро-
вой грамотности населения. Для того чтобы го-
род стал «умным», в нем должны жить «умные» 
люди, соответственно, актуальным становится 
вопрос, как их привлечь либо как удержать в 
городе подрастающее поколение. В настоящее 
время в России в рамках реализации нацио-
нального проекта «Образование» уже создано 
123 центра образования детей по программам 
развития компетенций в сфере информацион-
ных технологий «IT-куб», однако лишь два из 

Рис. 2. Цифровые технологии для устойчивого развития малых и средних  
городов Европейского Севера России

 

Цифровые технологии для устойчивого развития 
малых и средних городов ЕСР

Экономика: Интеллектуальные системы управления 
финансово-хозяйственной деятельностью предприятий, 
E-economy. E-business, бизнес-приложения на основе 

BigData, E-banking,  E-commerce, Сервисы и приложения на 
основе BigData, ГИС в ритейле и предоставлении услуг и т. д.

Социальная сфера: телемедицина,  
электронная запись к врачу, умные устройства 

и приложения для мониторинга состояния 
пациентов, Е-learning, обучающие симуляторы, 

умные симуляторы и тренажеры и т. д.

Экология: интеллектуальные системы оповещения городских 
служб о необходимости уборки / вывоза мусора, 

автоматизированные и вакуумные системы сбора мусора, 
системы, снижающие выбросы СО2 и вредных веществ, умные 

технологии энергоаудита, интеллектуальные системы  
управления уличным освещением, энерго- и водопотреблением, 

системы рециклинга сточных вод и т. д. 

Источник: составлено автором.
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них расположены в малых и средних городах 
ЕСР (г. Грязовец и г. Сокол). Данная практи-
ка, безусловно, является положительной, но в 
большей степени направлена на детей, кото-
рые, получив хорошее базовое школьное об-
разование, все равно уедут в более крупный го-
род продолжать обучение. Одним из вариантов 
решения этой проблемы может быть создание 
(или открытие филиалов) учреждений среднего 
профессионального и/или высшего образова-
ния, основой деятельности которых должна яв-
ляться триада «образование – исследования –  
внедрение» (Деттер, Туккель, 2018). Тесное со-
трудничество таких образовательных учреж-
дений с производственными предприятиями 
будет способствовать не только удержанию мо-
лодежи и ее привлечению в малые и средние 
города, но и инновационно-технологическому 
развитию экономики как муниципалитета, так 
и региона. 

Дискуссия по полученным результатам и  
выводы

В России с началом реализации националь-
ных проектов вопросам цифровизации насе-
ленных пунктов уделяется особо пристальное 
внимание. При этом нельзя не отметить, что в 
проводимой государством политике достаточ-
но четко прослеживается идея создания «умных 
городов». В частности, в рамках реализации на-
циональной программы «Цифровая экономи-
ка» и национального проекта «Жилье и город-
ская среда» в российских регионах реализуется 
проект «Умный город»15. 

С начала реализации проекта прошло отно-
сительно немного времени, однако уже сейчас 
можно наблюдать некоторые положительные 
тенденции. Постепенно увеличивается коли-
чество городов – участников проекта (со 186 
до 203 ед.), а также наблюдается рост средних 
значений IQ-городов. Вместе с тем лишь не-
большое количество малых и средних городов 
принимает участие в проекте: в 2021 году только 
31 из 945 населенных пунктов, причем все они 
имеют достаточно развитую экономику, вы-
ступающую базисом и в определенной степени 
ключевым фактором для активного внедрения 
цифровых технологий в городскую экосистему. 
Так, на Европейском Севере России в реализа-

15 Ведомственный проект Минстроя России «Умный 
город». URL: https://russiasmartcity.ru/about

ции проекта участвовал лишь г. Нарьян-Мар – 
самый быстрорастущий город региона, основой 
экономики которого является нефтедобыча. 

В настоящее время приходится констатиро-
вать, что как в субъектах ЕСР, так и в стране в 
целом реализуемые мероприятия по цифрови-
зации городов характеризуются главным обра-
зом техноцентричностью, а внимание органов 
государственной власти и местного самоуправ-
ления в основном сфокусировано на внедрении 
отдельных технологических решений, необхо-
димых для поддержки функционирования си-
стем городской инфраструктуры. Вместе с тем 
без решения копившихся десятилетиями про-
блем устойчивого развития в экономической, 
социальной и экологической сферах переход 
на новый уровень невозможен.  

Результаты проведенного нами исследова-
ния показали, что в малых и средних городах 
ЕСР в целом созданы базовые условия для раз-
вития процессов цифровизации. К примеру, 
сервисы интернет-торговли сегодня присут-
ствуют практически во всех малых и средних 
городах, что в значительной степени способ-
ствует удовлетворению потребностей жителей 
в товарах и услугах. Вместе с тем распростра-
нение онлайн-торговли несет риски для пред-
ставителей местного бизнеса, которые могут 
не выдержать конкурентной борьбы с крупны-
ми цифровыми площадками национального 
и мирового уровня. Не менее актуален в дан-
ном случае вопрос налоговых поступлений в 
региональные бюджеты, поскольку отчисления 
от деятельности интернет-магазинов идут по  
месту регистрации последних.  

Технологии искусственного интеллекта,  
дополненной и виртуальной реальности откры-
вают широкие возможности для развития сер-
висов электронного здравоохранения и обра-
зования, что особенно актуально для террито-
риально удаленных малых и средних городов 
Севера. Но, несмотря на то, что согласно при-
нятым стратегиям цифровой трансформации 
регионов ЕСР предполагается использование 
данных цифровых решений, в настоящее время 
конкретных планов по их внедрению в том или 
ином городе региона не представлено.

Открытым остается и вопрос, насколько в 
целом экономика малых и средних городов го-
това к внедрению существующих технологий и 
инноваций, т. к. уровень ее развития в пода-
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вляющем большинстве случаев соответствует 
лишь пятому, а то и вовсе четвертому техноло-
гическому укладу. Академик РАН С.Ю. Глазьев 
отмечает, что в процессе смены технологиче-
ских укладов изменяется структура спроса на 
научные изобретения или открытия, при этом 
многие из них остаются длительное время не-
востребованными, поскольку «не вписывают-
ся» в производственно-технологические систе-
мы доминирующего технологического уклада  
(Глазьев, 2022). На наш взгляд, именно это до-
статочно хорошо характеризует ситуацию в се-
верных малых и средних городах России. 

Реструктуризация экономики по-прежнему 
остается одним из наиболее важных аспектов 
развития малых и средних городов ЕСР, и как 
раз цифровизация может рассматриваться в 
качестве способа интеграции смежных и фор-
мирования новых отраслей специализации 
(Siliang, Heng, 2022). В рамках стоящих перед 
Россией вызовов по достижению технологиче-
ского суверенитета одной из важнейших задач 

государственной политики выступает не толь-
ко поиск перспективных сфер народного хо-
зяйства для внедрения цифровых решений и 
инноваций, но и грамотное территориальное 
размещение новых высокотехнологичных про-
изводств.

Научная значимость проведенного исследо-
вания заключается в анализе проблемного поля 
цифровизации малых и средних городов Евро-
пейского Севера России, выявлении основ-
ных проблем, препятствующих повышению ее 
уровня. Практическая значимость работы со-
стоит в возможности использования получен-
ных результатов органами государственной вла-
сти при разработке инструментов по решению  
задач цифровой трансформации экономики и 
социальной сферы малых и средних городов. 
Задачей следующего этапа работ по данной те-
матике будет являться анализ уровня внедре-
ния цифровых технологий на производствен-
ных предприятиях и организациях социального 
блока в малых и средних городах.
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Аннотация. Современное развитие цифровой экономики ставит перед обществом не только 
проб лему социально-экономического неравенства между странами мира, но и проблему цифро-
вого неравенства, поскольку уровень развития цифровых технологий во многом влияет на про-
изводительность труда и, соответственно, на ВВП страны. В этой дихотомии неравенства важ-
ную роль играет сфера знаний, поскольку именно знания позволяют раскрыть полный потен-
циал цифровых технологий для экономической системы. Цель работы – выявление роли знаний 
как медиатора во взаимосвязи между уровнем развития цифровых технологий и ВВП стран ми-
ра. Использовались данные глобального индекса знания, индекса сетевой готовности и индекса 
цифровой конкурентоспособности в их взаимосвязи с ВВП на душу населения. По результатам 
анализа двух моделей, содержащих наборы данных по 64 странам мира за 5 лет и по 134 странам 
за 3 года, было выявлено влияние индексов цифровой конкурентоспособности и сетевой го-
товности, а также составляющих их субиндексов, характеризующих отдельные стороны разви-
тия цифровой экономики, на ВВП. Научная новизна исследования заключается в выявленном 
отсутствии влияния знаний на взаимосвязь между ВВП на душу населения и проникновением 
цифровых технологий в экономику страны. Доказано, что индексы, основанные на распростра-
нении и проникновении технологий в экономику, не могут объективно отражать возможности 
экономического развития стран в процессе цифровизации. Необходимо делать упор на показа-
тели развития и распространения национальных технологий, что требует роста уровня знаний. 
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Введение
Распространение цифровых технологий 

дает новый толчок к экономическому росту 
стран и территорий. Однако уровень развития 
технологий неравномерен, и хотя их влияние на 
социально-экономическую ситуацию в стране 
положительно, но его степень различна. Это 
может привести к усилению социально-эконо-
мического неравенства как между отдельными 
странами и территориями, так и внутри них. Во 
многом это связано и с изначально неравным 
экономическим положением стран мира, по-
скольку для разработки, внедрения собствен-
ных технологий, приобретения зарубежных 
цифровых решений необходимы существен-
ные инвестиции. Но проблема заключается 
не только в инвестициях: при приобретении 
и внедрении исключительно зарубежных тех-
нологий подобная стратегия способствует, по-
мимо утечек средств за границу, ослаблению 
собственных технологических отраслей в соот-
ветствии с эффектом Ванека – Райнерта, что в 
будущем приведет не только к усилению отста-
вания страны от мировых лидеров, но и к усу-
гублению цифрового и социально-экономиче-
ского неравенства. Для развития национальных 
цифровых технологий необходимо улучшать 
качество в сфере знаний. Именно знания по-
зволяют раскрыть потенциал развития цифро-
вых технологий на национальном уровне и сте-
пень использования заимствованных цифровых 
решений. В настоящее время в российской на-
учной среде существует множество работ, в ко-
торых рассматриваются вопросы внедрения 
цифровых технологий в систему образования, 
однако практически отсутствуют исследования, 
анализирующие эффекты взаимосвязи цифро-
визации и знаний, их совместного влияния на 
экономическую ситуацию. Целью нашей рабо-
ты является анализ влияния сферы знаний как 

медиатора между цифровым и экономическим 
развитием стран мирового сообщества. В ре-
зультате исследования показано, какие сторо-
ны цифровой экономики в наибольшей степе-
ни зависят от развития знаний.

Литературный обзор
Проблематика цифрового неравенства воз-

никла одновременно с вхождением цифровых 
технологий в жизнь общества. Первые статьи о 
цифровом разрыве появились в конце XX – на-
чале XXI века. Так, С.П. Фостер (Foster, 2000) 
говорит, что людям необходима не информация 
как таковая, а доступ к информации и инстру-
менты доступа к ней. Он определяет цифровой 
разрыв как более легкий доступ к информации 
членов определенных групп по сравнению с 
членами других групп. Р. Каллен (Cullen, 2001) 
выделяет 4 типа проблем доступа, формирую-
щих цифровой разрыв: физический доступ к 
подключению к информационно-компьютер-
ным технологиям (ИКТ), уровень навыков и 
поддержки использования ИКТ, отношение к 
ИКТ, а также контент, находящийся в сетях. 
Сегодня физический доступ к интернету по-
стоянно увеличивается, и, хотя отношение к 
цифровым технологиям до сих пор остается не-
однозначным, все большее количество людей 
используют цифровые технологии в различных 
областях жизни. Таким образом, мы видим не-
которое (но далеко не быстрое и не полное) со-
кращение этих типов цифрового разрыва.

Как показывают А. Дж. ван Деурсен и  
Дж. А. ван Дик (van Deursen, van Dijk, 2014), все 
более актуальными остаются еще два вида циф-
рового неравенства, относящиеся к контенту 
цифрового мира и навыкам, необходимым для 
получения отдачи от цифровых технологий.  
Р. Каллен рассматривала отсутствие навыков в 
ИКТ как следствие отсутствия грамотности и 

Выяснено, что уровень развития знаний оказывает значительное влияние на возможность ис-
пользования цифровых технологий для достижения целей устойчивого развития, организации 
эффективного управления цифровизацией. В противном случае воздействие цифровых тех-
нологий на экономическое развитие будет гораздо меньше потенциально возможного уровня. 
Результаты исследования могут применяться национальными правительствами для разработки 
стратегии преодоления цифрового и социально-экономического отставания стран мира.

Ключевые слова: экономическое неравенство, цифровой разрыв, разрыв в знаниях, цифровая 
экономика, цифровизация, социально-экономическое развитие, устойчивое развитие, эффект 
медиации.
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навыков в использовании компьютеров и тех-
нологий. Проблема неравенства в отношении 
контента воспринималась ей как отсутствие в 
интернете информации, интересующей поль-
зователей (Cullen, 2001). На сегодняшний день 
эти две причины цифрового разрыва хотя и 
остаются актуальными, но несколько измени-
ли свое содержание: если мы все еще можем го-
ворить об отсутствии специфических навыков 
пользования цифровыми технологиями и опре-
деленным программным обеспечением как со-
храняющейся тенденции цифрового разрыва, 
то относительно контента во многом измени-
лись причины этого разрыва. Если изначально 
причиной цифрового разрыва являлось малое 
количество контента, интересующего поль-
зователей или доступного на известном поль-
зователям языке, ввиду преобладающей доли 
англоязычного интернета, то сейчас, как от-
мечают Дж. Адейеми и С. Они (Adeyemi, Oni, 
2021), возникает разрыв в контенте из-за не-
подходящих знаний, ограниченных или появ-
ляющихся с помощью цифровых технологий, 
которые конкретная группа населения не мо-
жет принять, потому что они созданы без учета 
ее потребностей. Мы можем видеть, что фокус 
смещается в сторону ограничения и монопо-
лизации доступа к знаниям, информации и 
данным со стороны отдельных стран и корпо-
раций, что дает им преимущество на рынке за 
счет асимметрии информации. 

М. Гиебель (Giebel, 2013) еще при зарожде-
нии рынка больших данных показывал, что 
асимметрия информации, возникающая при 
неравном доступе к ИКТ, технологиям и зна-
ниям, снижает доступность производства и 
внедрения инноваций, приводит к замедле-
нию экономического роста. А. ван Деурсен и 
К. Моссбергер (van Deursen, Mossberger, 2018) 
говорят о возникновении нового типа цифро-
вого разрыва, связанного с интернетом вещей 
(IoT) и Big Data: c одной стороны, интернет ве-
щей и искусственный интеллект упрощают вза-
имодействие человека с технологиями, и в этом 
случае уменьшается значение навыков и уровня 
образования для их использования, кроме того, 
человек ставится перед достаточно ограничен-
ным выбором рекомендуемых ему действий; с 
другой стороны, разработка данных техноло-
гий требует все возрастающего объема знаний 
и навыков, а также количества собираемой и 

обрабатываемой информации. Таким образом, 
увеличивается разрыв между пользователями, 
которые не имеют доступа к информации и не 
могут ее использовать, и владельцами техноло-
гий, обладающими знаниями и информацией. 
В результате знания и информация играют все 
более возрастающую роль в современном циф-
ровом мире. Так, В. Чан (Chan, 2021) говорит 
о роли цифрового разрыва в создании эконо-
мического неравенства и усилении разрыва в 
знаниях.

Не менее чем информация для цифровой 
экономики важен доступ к знаниям. А. Сидо-
ренко и К. Финдли (Sidorenko, Findlay, 2001) от-
мечают, что при переходе от «экономики зна-
ний» к «цифровой экономике» роль знаний не 
снизилась: правительства, исследовательские 
и образовательные центры являются активны-
ми пользователями ИКТ и их выбор во многом 
предопределяет развитие остальной экономи-
ки. Л. Огунсола и Т. Окусага (Ogunsola, Okusaga, 
2006), напротив, говорят об экономке знаний, 
развивающейся на базе цифровых технологий. 
С. Брукс, П. Донован и К. Рамбл (Brooks et al., 
2005) выделяют сферу образования как источ-
ник преодоления цифрового разрыва между 
развитыми и развивающимися странами. В то 
же время C. Рай (Rye, 2008) на примере Индо-
незии показывает, что при недостатке навыков 
и инфраструктуры дистанционное образование 
не уменьшает, а увеличивает цифровой разрыв 
и впоследствии социально-экономическое по-
ложение экономических субъектов как на ин-
дивидуальном, так и на региональном уровне. 

Дж. ван Дик (van Dijk, 2008) приводит куму-
лятивную лестничную модель развития иннова-
ций в цифровых технологиях, где после матери-
ального доступа определяющую роль играют 
стратегические, информационные, инструмен-
тальные и цифровые навыки, которые фор-
мируют базу для пользовательского доступа к 
достижениям цифровых инноваций. Исключе-
ние этой ступени приведет к неэффективности 
цифровых технологий даже при наличии фор-
мального доступа к новейшему оборудованию. 
Т. Эйкхорн и др. (Eichhorn et al., 2020) добавля-
ют к модели ван Дика термин «знаниевый до-
ступ», который заключается в осведомленно-
сти о наличии новых технологий и развитии 
у пользователей интереса к их применению.  
Б. Йю и др. (Yu et al., 2018) говорят об образо-
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вании, тренингах, развитии сферы знаний как 
о катализаторе использования ИКТ. Ч. Неоги 
(Neogi, 2020) показывает, что ИКТ участвуют в 
формировании человеческого капитала и, та-
ким образом, оказывают влияние на повыше-
ние качества жизни. 

В свою очередь Дж. Джеймс (James, 2008) 
связывает цифровой разрыв с уровнем дохода 
интернет-пользователей развитых и развиваю-
щихся стран. Ч. Парсонс и С. Хик (Parsons, 
Hick, 2008) также отмечают, что индивиды с 
низкими доходами не могут позволить себе 
доступ в интернет, приобретать программное 
обеспечение для эффективного использования 
ИКТ. Соответственно, они не обладают навы-
ками, востребованными в обществе, и проигры-
вают на рынке рабочих мест, что усиливает уже 
не только цифровое, но и социально-экономи-
ческое расслоение. М. Рагнедда и др. (Ragnedda 
et al., 2022) приводят следующие результаты: 
пользователи с доходом менее £10000 имеют на 
81% меньше возможностей получить углублен-
ные навыки использования цифровых техноло-
гий по сравнению с обладателями более высо-
ких доходов. О. Бучинская (Бучинская, 2022) 
выводит взаимосвязь, в которой рост богатства 
делает доступным приобретение новых знаний, 
которые, в свою очередь, дают толчок к раз-
витию новых, более продвинутых технологий. 
Эмпирически доказано, что цифровые аспек-
ты жизни населения регионов России значимо 
влияют на рост регионального ВРП (Литвинце-
ва, Карелин, 2020). 

Руководствуясь вышеизложенными дости-
жениями отечественной и зарубежной науки, 
мы можем предположить, что знания играют 
существенную роль во взаимосвязи между соци-
ально-экономическим развитием страны и раз-
витием в ней цифровых технологий. В данной 
работе мы сделали попытку измерить степень 
влияния знаний в системе «Цифровизация –  
экономический рост», полагая знания медиато-
ром в ней. Несмотря на то, что метод измерения 
отношений медиации достаточно широко при-
меняется в современной научной литературе, 
нам не удалось выявить аналогичных исследо-
ваний взаимосвязи между цифровыми техно-
логиями, знаниями и уровнем экономического 
развития, поэтому мы предполагаем, что наша 
работа внесет вклад в изучение развития эко-
номики в период ее цифровой трансформации.

Методология исследования
Для исследования роли влияния знаний на 

взаимосвязь экономического развития и циф-
ровой экономики необходимо было выбрать 
показатели, комплексно отражающие уровень 
развития знаний и цифровых технологий.

В качестве показателя, характеризующего 
уровень знаний, нами был использован гло-
бальный индекс знаний (Global Knowledge In-
dex), публикуемый под эгидой програм-
мы развития ООН с 2017 года, поскольку это 
единственный глобальный индекс знаний с 
открытой методологией, рассчитываемый на 
данный момент. В состав индекса входит ши-
рокий спектр показателей качества образова-
ния, включая показатели начального, среднего 
и высшего образования, повышения квалифи-
кации и переподготовки, уровня развития ис-
следовательской деятельности и инноваций, 
состояния экономики, а также институцио-
нальной и экологической среды. Основу иссле-
дования составили отчеты по индексу знаний 
за 2017–2021 гг. Поскольку 5 лет представляют 
собой достаточно короткий временной тренд, 
мы провели изучение двух наборов моделей, 
основанных на влиянии двух различных ин-
дексов, оценивающих степень цифровизации 
экономики.

В качестве показателя уровня развития циф-
ровизации нами был первоначально выбран 
индекс цифровой конкурентоспособности 
(Digital Competitiveness Ranking, DCR), рассчи-
тываемый Институтом развития менеджмента 
с 2017 года. Индекс рассчитывается агрегиро-
ванными показателями по трем субиндексам:

–  знаний, включающий оценку развития 
науки, образования и таланта (DCRK);

–  технологий, оценивающий развитие 
цифровой инфраструктуры, доступа к финан-
сированию и уровень правового регулирования 
(DCRT);

–  готовности к будущему, содержащий по-
казатели проникновения цифровых технологий 
в управление, бизнес и повседневную жизнь 
экономических агентов (DCRFR).

Необходимо отметить, что между индексом 
знаний и индексом цифровой конкурентоспо-
собности была обнаружена довольно высокая 
корреляция (-0,8890). Поскольку в индек-
се цифровой конкурентоспособности также 
имеется составляющая знаний (DCRK), это  
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Модель медиации

вызвало необходимость использования аль-
тернативного индекса. Им стал индекс сетевой 
готовности (Networked Readiness Index, NRI), 
рассчитываемый с 2019 года Институтом Пор-
тулана (США). Корреляция NRI с индексом 
знаний составила 0,0321, а с DCI -0,0384, что 
показывает незначительную связь между пока-
зателями. NRI объединяет субиндексы:

 • доступности и использования сетевых 
технологий (NRITech);

 • уровня использования сетевых техноло-
гий индивидами, бизнесом и правительствами 
(NRIpe);

 • управления цифровыми технологиями, 
включающий оценку доверия, регулирования, а 
также уровень проникновения цифровых техно-
логий в обыденную жизнь населения (NRIGov);

 • влияния цифровых технологий на каче-
ство жизни населения и достижения целей 
устойчивого развития ООН (NRIImp).

В качестве зависимой переменной исполь-
зовался логарифм ВВП на душу населения,  
рассчитанный в текущих долларах США с уче-
том паритета покупательной способности 
(LGDPPCCURP).

В ходе исследования были проанализирова-
ны две группы моделей: первая группа оцени-
вала роль медиации индекса знаний при влия-
нии DCR и его компонентов на прирост ВВП 
на душу населения, вторая группа в аналогич-
ной модели вместо DCR использовала NRI и 
составляющие его субиндексы.

Для проведения анализа нами применен ме-
тод моделирования структурных уравнений 
(SEM). Выбор метода обоснован природой от-
ношений медиации: в этом случае наблюдается 
не односторонняя зависимость определяемой 
переменной от регрессора, но причинно-след-

ственная связь и временная упорядоченность 
между тремя переменными, включая перемен-
ную-медиатора. При этом переменные в при-
чинно-следственной связи могут быть как при-
чинами, так и следствиями, в связи с чем, как 
утверждают Гунцлер и др. (Gunzler et al., 2013), 
стандартная парадигма регрессии плохо подхо-
дит для моделирования такой взаимосвязи из-
за ее априорного присвоения каждой перемен-
ной либо причины, либо следствия.

Базовая модель медиации, предложенная  
Р. Бароном и Д. Кенни (Baron, Kenny, 1986)  
показана на рисунке. Она состоит из системы 
трех уравнений, как следует из формулы 1, при-
веденной Л. Чен и Х. Хунг (Chen, Hung, 2016):

           

�
𝑌𝑌𝑌𝑌 = 𝑐𝑐𝑐𝑐0 + 𝑐𝑐𝑐𝑐′𝑋𝑋𝑋𝑋 + 𝑒𝑒𝑒𝑒1
𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝑎𝑎𝑎𝑎0 + 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑋𝑋𝑋𝑋 + 𝑒𝑒𝑒𝑒2

 𝑌𝑌𝑌𝑌 = 𝑏𝑏𝑏𝑏0 + 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑋𝑋𝑋𝑋 + 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑀𝑀𝑀𝑀 + 𝑒𝑒𝑒𝑒3
  

                

 (1)

где a
0
, b

0
, c

0
 – константы;

a, b, c – коэффициенты, показывающие 
связи между объясняющей переменной и ме-
диатором, медиатором и объясняемой перемен-
ной, объясняющей и объясняемой переменны-
ми соответственно; при этом c подразумевает 
прямой эффект взаимодействия между объяс-
няемой и объясняющей переменными, без уче-
та влияния медиатора; косвенный эффект явля-
ется результатом взаимодействия траекторий a 
и b и рассчитывается как произведение соответ-
ствующих коэффициентов (a × b);

c' – коэффициент, объясняющий отноше-
ния между объясняющей и объясняемой пере-
менными с учетом влияния медиатора (полный 
эффект), являющийся суммой прямого и кос-
венного эффектов (c + a × b);

e
1
, e

2
, e

3
 – случайные ошибки.

Источник: (Baron, Kenny, 1986, р. 1176).
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Если коэффициент c не является значи-
мым, можно утверждать о наличии полной ме-
диации, когда объясняющая переменная воз-
действует на объясняемую исключительно 
через эффект медиации, как показывают Ба-
рон и Кенни. Если коэффициент c является 
статистически значимым, можно говорить об 
эффекте частичной медиации (Danner et al., 
2015), когда имеется прямая взаимосвязь меж-
ду объясняющей и объясняемой переменны-
ми, но на эту взаимо связь оказывает влияние 
переменная-медиатор. 

Для оценки степени подбора данных ис-
пользовались критерии RMSEA. Величина кри-
терия 0,00 свидетельствует, что модель соответ-
ствует данным (Weston, Gore, 2006). Индекс 
сравнительного согласия (CFI) показывает от-
носительное улучшение подгонки при перехо-
де от базовой модели к постулируемой и оце-
нивается в промежутке от 0 до 1, где значение  
CFI ≥ 0.95 демонстрирует качество модели.  
Индекс Такера – Льюиса свидетельствует об  
относительном уменьшении несоответствия  
на степень свободы и также оценивается в про-
межутке от 0 до 1, где TLI ≥ 0.95 говорит о ка-
честве модели (Shi et al., 2019). Коэффициент 
детерминации R2 иллюстрирует, насколько из-
менения в зависимой переменной объясняются 
переменными модели. Информационный кри-
терий Акаике (AIC) и Байесовский информаци-
онный критерий (BIC) отражают сравнительное 
качество модели по правилу «чем меньше –  
тем лучше». При этом большее предпочте-
ние для анализа SEM отдается критерию BIC  
(Wu et al., 2020). 

Тестирование наличия и вида эффекта  
медиации происходило с помощью методики 
medsem (Mehmetoglu, 2018), включающей оцен-
ку медиации Барона и Кенни с применением 
теста Собеля (BK) (Sobel, 1982), а также ме-
тодику Жао, Линча и Чена (ZLC) (Zhao et al., 
2010) в сочетании с тестом Монте-Карло (Jose, 
2013). В случае значимости всех трех уравнений  

Барона и Кенни в сочетании со значимым  
тестом Собеля, равно как значимость бутстрап-
теста косвенного эффекта при значимости пря-
мого эффекта по методике ZLC, имеет место 
частичный эффект медиации. В случае незна-
чимости прямого эффекта и значимости тестов 
Собеля и Монте-Карло имеет место полная ме-
диация. В случае отсутствия значимости тестов 
Собеля и Монте-Карло в сочетании со значи-
мостью прямого эффекта в методике ZLC и от-
сутствием значимости первых трех уравнений 
в методике BK признается отсутствие эффекта 
медиации. 

Величина влияния переменной-медиатора 
определяется отношением косвенного эффек-
та к общему эффекту (RIT), показывающим, 
какой процент влияния независимой пере-
менной на зависимую обусловлен эффектом  
медиации (формула 2) и отношением кос-
вен ного эффекта к прямому эффекту (RID),  
демонстрирующим, во сколько раз воздействие 
косвенного эффекта превышает влияние пря-
мого эффекта (формула 3).

                        𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 =
(ɑ × b)
𝑐𝑐𝑐𝑐′

 .                           (2)

                       𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 =
(ɑ × b)

𝑐𝑐𝑐𝑐  .                           (3)

Результаты исследования
Взаимосвязь ВВП с индексом цифровой кон-

курентоспособности и эффект медиации индекса 
знаний

В группе моделей 1 оценивалось влияние 
индекса знаний как медиатора, влияющего на 
взаимосвязь между индексом цифровой конку-
рентоспособности, а также составляющими его 
субиндексами, и логарифмом ВВП на душу на-
селения в текущих долларах по паритету поку-
пательной способности. В набор данных вош-
ли показатели 64 стран мира с 2017 по 2021 год. 
Описательная статистика набора данных пред-
ставлена в таблице 1.

Таблица 1. Описательная статистика набора данных группы моделей 1

Переменная Наблюдения Средняя Станд. откл. Min Max

KnowledgeIndex 305 56,68393 8,97784 34 73.6

DCR 310 32,32581 18,18247 1 64

LGDPPCCURP 310 9,935859 0,9960447 7,39471 11,78525

Источник: рассчитано автором.
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Перед построением группы моделей 1 необ-
ходимо отметить специфику расчета индекса 
DCR: в отличие от прочих переменных модели 
он рассчитывается в виде ранговой оценки 
стран, где первые места заняты государствами с 
наилучшими показателями и возрастание ранга 
означает ухудшение параметра. В связи с этим 
положительное влияние DCR на индекс знаний 
и логарифм ВВП на душу населения в модели 

будет сопровождаться коэффициентами с отри-
цательными знаками. Результаты, полученные 
при оценке данной модели относительно воз-
действия прямых и косвенных эффектов, пред-
ставлены в таблице 2. Анализ качества данных, 
используемых для модели, показан в таблице 3. 
В таблице 4 отражены результаты тестов Собе-
ля и Монте-Карло, а также показатели влияния 
косвенного эффекта RID и RIT.

Таблица 2. Прямые, косвенные и общие эффекты группы моделей 1

Прямой эффект Косвенный эффект Общий эффект
LGDPPCCURP <-KnowledgeIndex 0,0828413*** - 0,0828413***
DCR -0,0092171*** -0,0363996*** -0,0456167***
KnowledgeIndex <-DCR -0,4393899*** - -0,4393899***
LGDPPCCURP <- KnowledgeIndex 0,107037*** - 0,107037***
DCRK 0,0043726 -0,0446323*** 0,107037***
KnowledgeIndex <- |DCRK -0,4169802*** - -0,4169802***
LGDPPCCURP <- KnowledgeIndex 0,0849766*** - 0,0849766***
DCRT -0,0084571*** -0,036056*** -0,044513***
KnowledgeIndex <- |DCRT -0,4243044*** - -0,4243044***
LGDPPCCURP <- KnowledgeIndex 0,0741109*** - 0,0741109***
DCRTFR -0,0151047*** -0,0312953*** -0,0464***
KnowledgeIndex <- DCRFR -0,4222767*** - -0,4222767***
Примечание: *** – статистическая значимость на уровне 1%.
Источник: рассчитано автором.

Таблица 3. Тестирование группы моделей 1 на степень подбора данных

AIC BIC CFI TLI R2

LGDPPCCURP <-KnowledgeIndex
DCR

4781,138 4807,294 1,000 1,000 0,797

LGDPPCCURP <-KnowledgeIndex
DCRK

4881,508 4907,664 1,000 1,000 0,722

LGDPPCCURP <-KnowledgeIndex
DCRT

4854,706 4880,862 1,000 1,000 0,739

LGDPPCCURP <-KnowledgeIndex
DCRFR

4838,752 4864,908 1,000 1,000 0,747

Источник: рассчитано автором.

Таблица 4. Тестирование группы моделей 1 на эффект медиации

Тест 
Собеля

Доверительный 
интервал теста 
Собеля

Тест Монте-
Карло

Доверительный 
интервал теста 
Монте-Карло

RIT RID

LGDPPCCURP <-KnowledgeIndex
DCR

-0,664
(0,000)

-0,754; -0,574 -0,663
(0,000)

-0,752; -0,578 0,798 3,949

LGDPPCCURP <-KnowledgeIndex
DCRK 

-0,818
(0,000) 

-0,889; -0,747 -0,817
(0,000)

-0,888; -0,751 1,109 10,207

LGDPPCCURP <-KnowledgeIndex
DCRT

-0,654
(0,000)

-0,730; -0,578 -0,653
(0,000)

-0,727; -0,582 0,810 4,263

LGDPPCCURP <-KnowledgeIndex
DCRFR

-0,564
(0,000)

-0,636; -0,492 -0,563
(0,000)

-0,634; -0,495 0,674 2,072

Источник: рассчитано автором.
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Тестирование всех вышеназванных моделей 
подтверждает их значимость: значение квадра-
тичной усредненной ошибки аппроксимации 
RMSEA 0,000 в сочетании с индексом сравни-
тельной пригодности (CFI), равным 1,000, и 
индексом Такера – Льюиса (TLI), также рав-
ным 1,000, показывает хороший подбор дан-
ных в модели. Необходимо отметить, что такие 
результаты ожидаемы, поскольку модель меди-
ации является по условию насыщенной ввиду 
отсутствия степеней свободы.

При использовании методики medsem те-
стирование свидетельствует о значимости мо-
дели: при значимости теста Собеля на 1% уров-
не методика BK показывает наличие частично-
го эффекта медиации. Аналогичный результат 
дает методика ZLC (B = -0,168 при p = 0,002) в 
сочетании со значимостью теста Монте-Кар-
ло (-0,664 в интервале -0,754; -0,574). При этом 
отношение косвенного эффекта к прямому эф-
фекту показывает, что 79,8% эффекта DCR на 
ВВП на душу населения объясняется индек-
сом знаний. Отношение косвенного эффекта к 
прямому свидетельствует, что эффект медиации 
в 3,949 раза больше, чем прямое воздействие 
DCR на ВВП на душу населения. Как видно из 
таблицы 2, все связи между показателями мо-
дели являются статистически значимыми на 
уровне 1%. При этом поднятие DCR на одну 
позицию при прочих равных условиях приведет 
к приросту ВВП на душу населения на 0,0092%, 
в то время как с учетом повышение места стра-
ны в индексе знаний – на 0,0456167%.

Анализ влияния индекса знаний как меди-
атора взаимосвязи субиндексов цифровой кон-
курентоспособности и ВВП на душу населения 
показал, что в одном случае (субиндекс знаний) 
имеет место полный эффект медиации: пря-
мое воздействие субиндекса знаний на ВВП не 
значимо. Это также подтверждается незначи-
мостью теста BK в сочетании со значимым те-
стом Собеля и незначимостью теста ZLC в со-
четании со значимостью теста Монте-Карло.  

Данный результат логически ожидаем, по-
скольку и медиатор, и независимая перемен-
ная, по сути, отражают влияние уровня зна-
ний. Остальные две модели с субиндексами 
цифровой конкурентоспособности говорят о 
наличии частичного эффекта медиации: раз-
витие показателей, отраженных в субиндексе, 
оказывает прямое стимулирующее влияние на 
ВВП, однако в сочетании с увеличением по-
казателя знаний данное влияние значительно 
возрастает. При этом наибольший косвенный 
эффект индекс знаний демонстрирует при ме-
диации переменной технологического субин-
декса.

Взаимосвязь ВВП с индексом сетевой готов-
ности и эффект медиации индекса знаний

Группа моделей 2 оценивает влияние индек-
са знаний как медиатора, влияющего на взаи-
мосвязь между индексом сетевой готовности 
(NRI), а также составляющих его субиндексов, 
и логарифмом ВВП на душу населения в теку-
щих долларах по паритету покупательной спо-
собности. Набор данных представлен данны-
ми 134 стран с 2019 по 2021 год. Описательная 
статистика набора данных группы моделей 2 
представлена в таблице 5. В таблице 6 даны ре-
зультаты прямых, косвенных и полных эффек-
тов воздействия исследуемых показателей на 
прирост ВВП на душу населения. В таблице 7  
тестируется надежность модели, в таблице 8  
отражены результаты тестирования эффекта 
медиации.

Первоначальная модель, как и в случае с 
моделью индекса цифровой конкурентоспо-
собности, показывает частичный эффект ме-
диации индексом знаний взаимодействия меж-
ду индексом сетевой готовности и логарифмом 
ВВП на душу населения (B = 0,715 при p = 0,000 
говорит о незначимости тестов BK и ZLC). Од-
нако в данной модели эффект медиации зна-
чительно меньше: только 24% общего воздей-
ствия индекса сетевой готовности на прирост 
ВВП объясняется влиянием индекса знаний.  

Таблица 5. Описательная статистика набора данных группы моделей 2

Переменная Наблюдения Средняя Станд. откл. Min Max

KnowledgeIndex 388 48,25928 12,049 19,1 73,6

LGDPPCCURP 400 8,871439 1,43553 5,545115 11,78525

NRI 382 51,00377 16,55572 12,33 82,75

Источник: рассчитано автором.
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Таблица 7. Тестирование группы моделей 2 на степень подбора данных

AIC BIC CFI TLI R2

LGDPPCCURP <-KnowledgeIndex
NRI

5882,444 5918,412 1,0000 1,0000 0,944

LGDPPCCURP <-KnowledgeIndex
NRITech

6127,883 6163,851 1,0000 1,0000 0,917

LGDPPCCURP <-KnowledgeIndex
NRIpe

8239,096 8275,064 1,0000 1,0000 0,021

LGDPPCCURP <-KnowledgeIndex
NRIGov

6296,733 6332,701 1,0000 1,0000 0,856

LGDPPCCURP <-KnowledgeIndex
NRIImp

6157,316 6193,284 1,0000 1,0000 0,862

Источник: рассчитано автором.

Таблица 6. Прямые, косвенные и общие эффекты группы моделей 2

Прямой эффект Косвенный эффект Общий эффект

LGDPPCCURP <-KnowledgeIndex 0,0280285 *** - 0,0280285***

NRI 0,0608491*** 0,0193397*** 0,0801888***

KnowledgeIndex <- NRI 0,6900016*** - 0,6900016***

LGDPPCCURP <- KnowledgeIndex 0,0487121*** - 0,0487121***

NRITech 0,0406866*** 0,0291166*** 0,0698031***

KnowledgeIndex <- NRITech 0,5977278*** - 0,5977278***

LGDPPCCURP <- KnowledgeIndex 0,1104642*** - 0,1104642***

NRIpe -0,0006653 0,0014836 0,0008183

KnowledgeIndex <- NRIpe 0,0134306 - 0,0134306*

LGDPPCCURP <- KnowledgeIndex 0,0703143*** - 0,0703143***

NRIGov 0,0287304*** 0,0425139*** 0,0712443***

KnowledgeIndex <- NRIGov 0,6046269*** - 0,6046269***

LGDPPCCURP <- KnowledgeIndex 0,0750205*** - 0,0750205***

NRIImp 0,0294288*** 0,0537271*** 0,0831559***

KnowledgeIndex <- NRIImp 0,7161661*** - 0,7161661***

Примечание: *** – статистическая значимость на уровне 1%.
Источник: рассчитано автором.

Таблица 8. Тестирование группы моделей 2 на эффект медиации

Тест Собеля
Доверительный 
интервал теста 
Собеля

Тест  
Монте-Карло

Доверительный 
интервал теста 
Монте-Карло

RIT RID

LGDPPCCURP <-KnowledgeIndex
NRI

0,227
(0,000)

0,113; 0,341
0,225

(0,000)
0,116; 0,334 0,241 0,318

LGDPPCCURP <-KnowledgeIndex
NRITech

0,388
(0,000)

0,289; 0,488
0,387

(0,000)
0,291; 0,480 0,417 0,716

LGDPPCCURP <-KnowledgeIndex
NRIpe

0,092
(0,055)

-0,002; 0,186
0,093

(0,054)
0,000; 0,185 1,813 2,230

LGDPPCCURP <-KnowledgeIndex
NRIGov

0,539
(0,000)

0,461; 0,617
0,538

(0,000)
0,462; 0,609 0,597 1,480

LGDPPCCURP <-KnowledgeIndex
NRIImp

0,580
(0,000)

0,496; 0,664
0,579

(0,000)
0,497; 0,657 0,646 1,826

Источник: рассчитано автором.
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Увеличение позиции страны по индексу знаний 
дает только 0,019% дополнительного прироста 
ВВП на душу населения, что примерно в 3,18 
раза ниже прямого воздействия NRI на ВВП на 
душу населения. 

Анализ остальных субиндексов показал от-
сутствие эффекта медиации и индекса знаний 
при воздействии показателя NRIpe на ВВП на 
душу населения. Это подтверждается статисти-
чески незначимым косвенным воздействием 
данного показателя, а также незначимым те-
стом BK (B = 0,927 и p = 0,000) в сочетании с 
незначимым тестом Собеля и незначимым те-
стом ZLC (B = -0,041 и p = 0,038) в сочетании 
с незначимым тестом Монте-Карло. Также от-
сутствует статистически значимая взаимосвязь 
между индексом знаний и NRIpe. Остальные 
субиндексы демонстрируют наличие частич-
ного эффекта медиации, причем максималь-
ный косвенный эффект индекс знаний оказы-
вает на субиндекс NRIImp: он добавляет 0,053% 
прироста ВВП на душу населения по сравне-
нию с 0,029% прироста ВВП от прямого воз-
действия данного показателя. Существенный 
косвенный эффект оказывает индекс знаний 
и при влиянии на ВВП субиндекса NRIGov: 
уровень знаний объясняет 59,7% воздействия 
общего эффекта показателя на прирост ВВП, 
который составляет 0,071% и обеспечивает до-
полнительный прирост ВПП на душу населе-
ния в 0,043%. В то же время субиндекс NRITech 
показывает наименьшее значение косвенно-
го влияния (0,029%), и наибольшее – прямого 
влияния 0,04% на прирост ВВП на душу насе-
ления. Подобное противоречие контрастирует 
с выводами по первой группе моделей. Причи-
ны данного явления будут рассмотрены ниже.

Обсуждение результатов
Достаточно противоречивые, на первый 

взгляд, результаты, полученные в результате 
исследования влияния уровня знаний на тех-
ническое развитие с помощью анализа ин-
дексов цифровой конкурентоспособности и 
сетевой готовности, объясняются набором по-
казателей, составляющих оба анализируемых 
индекса. Первое противоречие заключается в 
том, что субиндекс уровня знаний (DCRK) го-
ворит об эффекте полной медиации с индексом 
знаний, в то время как показатель использо-
вания сетевых технологий индивидами, биз-

несом и правительствами (NRIpe) продемон-
стрировал отсутствие эффекта медиации. Это 
различие объясняется составом показателей: 
если в DCRK они непосредственно относятся 
к знаниям (публикационная активность, коли-
чество выпускников по научным дисциплинам, 
освоение математических дисциплин, нали-
чие зарубежного опыта, затраты на обучение, 
количество исследователей и т. д.), то NRIpe 
связан с комплексом более разнообразных по-
казателей, включая количество абонентов ши-
рокополосной связи, уровень грамотности, ис-
пользование соцсетей, наличие инвестиций 
в высшее образование, телекоммуникации и 
новые технологии, наличие веб-сайтов у фирм 
и т. д. Многие эти показатели могут не отно-
ситься к знаниям населения самой страны – 
инвестиции могут идти на закупку и исполь-
зование зарубежных технологий, веб-сайты –  
создаваться иностранными специалистами, на-
личие абонентского доступа и использование 
соцсетей не требуют высокого уровня знаний. 
Ввиду этого субиндекс NRIpe при прочих рав-
ных условиях может быть не связан с наличи-
ем высокого уровня знаний в стране, но это 
также означает, что наличие высоких показа-
телей субиндекса NRIpe может необъектив-
но отражать уровень технического развития 
в стране, особенно в части ее информацион-
ной независимости: в международном сообще-
стве в последнее время усиливается давление 
на оппонентов именно посредством сетевых 
технологий, соответственно. лишение страны 
доступа к данным технологиям при условии 
невозможности самостоятельно разработать их 
национальные аналоги может серьезно ударить 
по экономике любого государства. Это не про-
тиворечит выводам (Solomon, van Klyton, 2020), 
где оценивается позитивный прямой эффект 
от использования ИКТ индивидами, бизнесом 
и правительством в странах Африки без учета 
влияния знаний.

Субиндекс «готовность к будущему», также 
отражающий степень проникновения техноло-
гий в жизнь общества (DCRFR), имеет мини-
мальный косвенный эффект влияния на ВВП 
и максимальный прямой эффект: для проник-
новения технологий и пользования ими вы-
сокий уровень знаний не является необходи-
мым компонентом. Это подтверждает Ибе (Ibe, 
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2018), говорящий о прямой зависимости между 
ВВП и проникновением интернет-технологий в 
экономику африканских стран. Без сомнения, 
такое влияние цифровых технологий улучшает 
экономические показатели стран, но не сокра-
щает отставание от мировых лидеров. Об этом 
говорится в работе (Visco, 2020), в которой не-
достатком знаний обосновывается цифровое и 
экономическое отставание Италии от ведущих 
мировых держав. И наоборот, высокое косвен-
ное влияние на ВВП через знания показывает 
субиндекс технологий (DCRT). Поскольку в 
состав показателя помимо количества интер-
нет абонентов, скорости интернета входят та-
кие переменные, как возможность запуска биз-
неса, законодательное регулирование научных 
исследований и защита прав собственности, 
доступность кредита, банковских и финансо-
вых услуг, развитие и внедрение технологий и 
т. п., то наличие развитой сферы знаний и их 
практическое использование на территории 
страны становится существенным для повы-
шения влияния данных показателей на эконо-
мическое развитие. Возможна также и обратная 
зависимость: технологическая турбулентность 
оказывает значительное сдерживающее влия-
ние на взаимосвязь между возможностями циф-
ровых знаний и инновационными возможно-
стями в предпринимательских экосистемах  
(Chaudhuri et al., 2022).

В случае же NRI субиндекс технологий ори-
ентирован больше на наличие технологий и их 
доступность, поскольку включает такие пока-
затели, как цены на тарифы, количество по-
сланных СМС, доступ к интернету в школах, 
количество случаев редактирования Википе-
дии, затраты на компьютерный софт, количе-
ство применяемых роботов и т. п. Речь здесь 
идет о физической и финансовой доступности 
технологий, кроме того, в индексе не делается 
различие между национальными и импортны-
ми технологиями, а наличие зарубежных тех-
нологий может сопровождаться наличием ино-
странных операторов. 

Среди всех компонентов NRI наибольшее 
косвенное влияние через индекс знаний ока-
зывает субиндекс NRIImp. Этот субиндекс объ-
единяет показатели влияния цифровых тех-
нологий на экономику, включая экспорт 

высоких технологий и ИКТ-услуг, развитие 
гиг-экономики, внедрение патентов. И дан-
ные показатели не могут развиваться без вы-
сокого уровня знаний в государстве. Развитие 
отрасли высоких технологий в целом и циф-
ровых технологий в частности невозможно без 
развития знаний, что соответствует результатам  
(Ordieres-Meré et al., 2020). Иллюстрацией на-
шим выводам служит и исследование (Csótó, 
2019), где на примере Венгрии показано влия-
ние разрыва в знаниях на эффективность пре-
доставления государственных услуг в электрон-
ном виде. В свою очередь знания позволяют 
увеличить социально-экономическое развитие 
страны за счет повышения благосостояния и 
здоровья населения: как качества и безопасно-
сти услуг, в том числе медицины, так и доходов 
путем роста оплаты квалифицированного тру-
да. Таким образом, развитие цифровизации – 
не за счет приобретенных технологий, а за счет 
раскрытия собственного потенциала страны 
через развитие сферы знаний – способно обе-
спечить достижение устойчивого экономиче-
ского роста.

Заключение
Результаты проведенного исследования по-

казывают важнейшую роль знаний для роста 
современной цифровой экономики. Наличие 
технологий как таковых, безусловно, увеличи-
вает благосостояние региона, но не раскрыва-
ет его полного потенциала, более того, делает 
страну зависимой от внешних источников тех-
нологий. В связи с этим в цифровой экономике 
особо высока роль знаний, поскольку именно 
от них зависит не только развитие националь-
ных высокотехнологических продуктов, но и 
качество управления, развития сферы услуг, 
повышение уровня жизни населения на каче-
ственном уровне. Крайне важно обратить вни-
мание на комплексное развитие национальной 
системы образования, позволяющей раскрыть 
потенциал применения цифровых технологий в 
экономике. Образование не должно быть ори-
ентированным на сугубо освоение цифровых 
технологий, но давать комплексное представле-
ние о сферах жизнедеятельности человеческого 
общества, позволяя не только активно осущест-
влять трудовую деятельность, но и адаптиро-
ваться к ее изменению. 
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Второй важный вывод исследования каса-
ется учета развития цифровых технологий и их 
влияния на национальную экономику. Следует 
учитывать и анализировать не только коли-
чественные, но и качественные показате-
ли использования цифровых технологий, 
проводить оценку динамики импортных и  
национальных технологий как по количе-
ству, так и по затратам на их приобретение 

и обслуживание. Это связано с необходимо-
стью мониторинга и развития националь-
ной системы знаниеемкой продукции, по-
зволяющей достичь устойчивого развития. 
Именно развитие сферы знаний и нацио-
нального производства высоких технологий 
является ключом к преодолению цифрового 
и впоследствии социально-экономического  
неравенства между странами мира.
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Знания как медиатор во взаимосвязи между цифровым и экономическим развитием
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Knowledge as a Mediator in the Relationship between Digital and Economic 
Development

Abstract. Modern development of the digital economy urges society to address not only the global issue of 
socio-economic inequality, but also the problem of digital inequality, since the level of development of 
digital technology largely affects labor productivity and, accordingly, national GDP. In this dichotomy of 
inequality, the sphere of knowledge plays an important role, since it is knowledge that allows us to unlock 
the full potential of digital technology for the economic system. The aim of the work is to identify the role 
of knowledge as a mediator in the relationship between the level of development of digital technology and 
GDP in different countries. The study used data from the Global Knowledge Index, Network Readiness 
Index and Digital Competitiveness Ranking in their relationship with GDP per capita. We analyzed the 
results of two models containing data sets for 64 countries for five years and 134 countries for three years; 
thus, we revealed the influence of the digital competitiveness and network readiness indices, as well as their 
constituent sub-indices characterizing certain aspects of development of the digital economy, on GDP. 
Scientific novelty of the study consists in the fact that it reveals the absence of the influence of knowledge 
on the relationship between GDP per capita and the penetration of digital technology into the national 
economy. We prove that indicators based on the spread and penetration of technology into the economy 
cannot objectively reflect the possibilities of economic development in the process of digitalization. It is 
necessary to focus on indicators reflecting the development and dissemination of national technologies; 
this requires an increase in the level of knowledge. We find that the level of knowledge development 
has a significant impact on the possibility of using digital technology to achieve the goals of sustainable 
development and organize effective management of digitalization. Otherwise, the impact of digital 
technology on economic development will be much less than the potentially possible level. The results of 
our study can be used by national governments to develop a strategy to overcome the digital divide and 
bridge a socio-economic gap between countries.
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Аннотация. Цель работы – определить основные особенности и последствия демпфирования 
внеэкономического шока, вызванного пандемией коронавируса 2020–2021 гг., в процессе реа-
лизации региональной бюджетной политики субъектов Федерации крупного макрорегиона, ка-
ковым является российский Дальний Восток. Выполнен анализ воздействия пандемии на дохо-
ды бюджетов дальневосточных регионов, оценена динамика зависимости региональных бюдже-
тов от федеральных трансфертов, показано изменение уровня транспарентности межбюджетных 
отношений в макрорегионе и степени самостоятельности властей дальневосточных субъектов 
Российской Федерации в принятии решений в кризисный период в части формирования реги-
ональных бюджетов. Для выявления статистических закономерностей использованы общена-
учные методы на основе официальных данных Федерального казначейства РФ, Министерства 
финансов, региональных органов власти дальневосточных субъектов. Показано, что на Дальнем 
Востоке наиболее значимое влияние на состояние региональных бюджетов оказали первая и 
вторая волны эпидемии, а регионы выходят из кризиса с разной скоростью. Быстрее восстанав-
ливаются территории, специализирующиеся на обрабатывающей промышленности, у добыва-
ющих регионов данный процесс идет медленнее. Главным условием преодоления бюджетного 
кризиса стал масштабный рост федеральной помощи, позволивший большинству субъектов 
компенсировать потери собственных бюджетных доходов. Влияние третьей и четвертой волн 
коронавирусного кризиса на экономику Дальнего Востока и региональную бюджетную сферу 
в целом оценивается как слабое. Продолжилась стагнация добывающих отраслей, в результате 
в анализируемом периоде 2020–2021 гг. проблемы формирования налоговой базы отмечались у 
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Оценка влияния пандемии коронавируса на состояние региональных бюджетов...

Введение
Охватившая мир в двадцатые годы текущего 

столетия пандемия коронавируса стала важным 
фактором многих структурных, институцио-
нальных и финансовых изменений. При этом 
нужно понимать, что фактически речь идет не 
об экономическом кризисе, вызванном вну-
тренними или внешними экономическими 
причинами, а о последствиях внеэкономиче-
ского внешнего шока для экономики. Панде-
мия коронавируса явилась внеэкономическим 
шоком с разрушительными последствиями, 
масштабы которых оказались различными для 
разных стран и регионов (Bouckaert et al., 2020; 
Maggetti, Trein, 2022; Аганбегян и др., 2021; 
Уральский федеральный округ…, 2021; Даль-
ний Восток России…, 2021).

В случае РФ внеэкономический шок панде-
мии повлиял практически на все секторы рос-
сийской экономики (Кузнецова, 2020; Лола, 
2020; Мильчаков, 2020) и, как следствие, на до-
ходы региональных бюджетов (Дерюгин, 2020; 
Чернявский, 2020; Зубаревич, 2021а). Не мог 
он не сказаться и на состоянии бюджетов даль-
невосточных субъектов Федерации (Гулидов, 
2021; Леонов, 2020).

Необходимость проанализировать особен-
ности протекания и оценки вариантов демпфи-
рования последствий внеэкономического шока 
от пандемии коронавируса для бюджетной си-
стемы крупного макрорегиона, каковым явля-
ется Дальний Восток России, определяет акту-
альность исследования.

Главный удар кризиса 2020–2021 гг. на Даль-
нем Востоке (ДВ) был порожден первой волной 
пандемии и объяснялся повсеместным локдау-

ном второго квартала 2020 года1. Последовав-
шее за этим частичное восстановление эко-
номики продолжалось до октября 2020 года и 
было прервано второй волной пандемии, рас-
тянувшейся на зиму 2020–2021 гг. (Минакир, 
2020). Вторая волна пандемии в целом не ха-
рактеризовалась столь широкомасштабным 
закрытием предприятий или жесткими огра-
ничениями для работников, как первая2, но ос-
ложнила восстановительный рост экономики  

1 Первая волна пандемии обрушилась на Россию в 
апреле – мае 2020 года и сопровождалась значительны-
ми ограничениями мобильности населения (карантины, 
локдауны), приостановкой работы части промышленных 
предприятий, что привело к экономическому спаду и со-
кращению наполняемости региональных бюджетов. При 
этом жесткость и длительность вводимых ограничений 
в регионах была отдана на откуп региональным органам 
власти и отличалась от региона к региону (Зубаревич, 
2020).

2 В ходе второй волны коронавируса Бурятия стала 
первым регионом России, власти которого возобновили 
локдаун. Была приостановлена работа кафе, ресторанов 
и других мест общественного питания (учреждения рабо-
тали навынос). Торговые центры, сауны, салоны красоты, 
кинотеатры, фитнес-клубы были закрыты. Ограничения 
не касались продуктовых магазинов, аптек, салонов свя-
зи, а также организаций, занимавшихся доставкой това-
ров. Многие регионы продлевали каникулы для школь-
ников (в частности, Нижегородская, Курганская и Саха-
линская области, Хабаровский край). В конце октября 
2020 года Роспотребнадзор выпустил постановление об 
ограничениях на всей территории России: граждане были 
обязаны носить маски в местах, где присутствовало бо-
лее 50 человек; общепит не должен был работать с 23:00 
до 6:00. См.: Минько Д., Антипова А. Какие шесть глав-
ных ограничений ввели в российских регионах. Главное. 
URL: https://www.rbc.ru/society/30/11/2020/5f8ec2d39a794
71d9e2b26ce

большинства добывающих регионов. Как следствие, можно прогнозировать, что состояние ре-
гиональных бюджетов будет в большей мере зависеть от трансфертной поддержки федерального 
центра. Выявлено отсутствие четких критериев в оказании «трансфертной помощи» регионам. 
Транспарентность (прозрачность) оказания помощи субъектам Федерации за время пандемий-
ного кризиса ухудшилась, что может привести к формированию антистимулов к региональному 
развитию ввиду стремления региональных правительств к лоббированию особых финансовых 
преференций со стороны федерального центра. Новизна исследовательской задачи актуализи-
руется рассмотрением означенного круга вопросов в сравнении федеральных тенденций и си-
туации на Дальнем Востоке в условиях возрастающего давления внешних внеэкономических 
шоков, вызываемых незавершенной пандемией коронавируса. Материалы статьи могут быть 
использованы в образовательной сфере и деятельности органов государственной власти феде-
рального и регионального уровней в части совершенствования бюджетной политики.

Ключевые слова: пандемия коронавируса, региональная бюджетная политика, Дальний Восток.
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(Дальний Восток России…, 2021) и, как след-
ствие, состояние региональных бюджетов. Для 
динамики пандемии на Дальнем Востоке были 
характерны третья (июль 2021 года) и четвер-
тая (декабрь 2021 года) волны заболеваемости 
ковидом, когда пиковое число заболевших со-
ставляло в месяц 48,8 тыс. и 67,7 тыс. человек 
соответственно3.

Как известно, общероссийские тенденции 
не всегда отражают территориальные осо-
бенности развития и реакцию отклика регио-
нальных систем на шоковые воздействия 
(Мильчаков, 2021; Пухов, 2020). Это позволяет 
высказать предположение о возможных отли-
чиях от общероссийских тенденций влияния 
четырех выделенных волн коронавируса 2020–
2021 гг. на изменение состояния бюджетов даль-
невосточных субъектов РФ.

В данном исследовании рассмотрено воз-
действие пандемии на доходы бюджетов даль-
невосточных регионов и оценена степень изме-
нения зависимости региональных бюджетов от 
федеральных трансфертов, показано, стали ли 
более прозрачными межбюджетные отношения 
в период кризиса и получили ли дальневосточ-
ные субъекты Федерации большую самостоя-
тельность в принятии решений в части регио-
нальной финансовой политики.

Отметим, что состояние российских регио-
нальных бюджетов в 2020 году рассматрива -
лось в аналитических бюллетенях НИУ ВШЭ4,  
а также в мониторингах ситуации, выполненных  
в трудах ряда исследователей (Дерюгин, 2020;  
Зубаревич, Сафронов, 2020; Чернявский, 2021). 
Во всех работах в качестве основных тенденций 
отмечались сильный спад доходов бюджетов в 
период локдауна и очень сильный рост транс-
фертов из федерального в региональные бюд-
жеты. Однако в публикациях не проводилось 
сравнение результатов влияния первой и по-
следующих волн коронавируса на региональ-
ные бюджеты на основе квартальной динамики 
региональных индикаторов бюджетов за 2020–
2021 гг. 

3 Распространение коронавируса в регионах России 
// Коронавирус в России: оперативные данные. URL: 
https://ncov.blog/countries/ru

4 Экономические и социальные последствия коро-
навируса в России и в мире (2020). Аналитический бюл-
летень НИУ ВШЭ. № 10. 100 с. URL: https://www.hse.ru/
pubs/share/direct/435321798.pdf

Источники данных и методы исследования
Анализ проводился по данным Федерально-

го казначейства об исполнении консолидиро-
ванных бюджетов субъектов Федерации по-
квартально нарастающим итогом за 2020–2021 
и предыдущие годы для расчета динамики и 
оценки темпов выхода из возникшего кризиса. 
Рассматривались все доходы бюджетов дальне-
восточных субъектов – собственные (налого-
вые и неналоговые), а также объем и динамика 
трансфертов, как в целом, так и по отдельным 
их видам (дотации, субсидии, субвенции и 
иные трансферты)5. 

Поскольку в российском бюджетном анали-
зе не осуществляется корректировка отчетной 
динамики доходов и расходов бюджетов на ин-
фляцию, то расчеты бюджетной динамики вы-
полнены в номинальных рублях.

Использовались простые статистические 
методы анализа динамики и структуры бюд-
жетных индикаторов, позволившие получить 
репрезентативные ответы на поставленные ис-
следовательские вопросы в отношении бюд-
жетной политики дальневосточных субъектов 
Федерации в условиях пандемии коронавируса.

Результаты исследования
1. В отличие от среднероссийских данных 

фактические погодовые данные о формировании 
доходов бюджетов дальневосточных субъектов 
Федерации говорят не о падении, а лишь о замед-
лении темпов роста основных источников соб-
ственных доходов сводного регионального бюд-
жета дальневосточных субъектов Федерации на 
этапе 2019–2021 гг. 

Сравнительный анализ показателей дальне-
восточных субъектов РФ со среднероссийски-
ми данными в части объемов и структуры дохо-
дов консолидированных бюджетов не выявил 
катастрофичности ситуации в макрорегио-
не. Так, если по итогам 2020 года в целом по 
РФ абсолютная величина и структура налого-
вых доходов региональных бюджетов серьезно  

5 Субсидии выделяются регионам на конкретные 
цели и предусматривают софинансирование со стороны 
региона; субвенции направляются на выполнение феде-
ральных полномочий, делегированных субъекту Федера-
ции (например, выплата пособия по безработице и т. п.); 
иные межбюджетные трансферты также имеют целевой 
характер, и только дотации могут свободно использо-
ваться регионами без оглядки на федеральный уровень 
власти.



156 Том 15, № 6, 2022       Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз

Оценка влияния пандемии коронавируса на состояние региональных бюджетов...

менялись, то на Дальнем Востоке снизились 
только поступления налога на совокупный до-
ход и неналоговых доходов при значительном 
(125%), хотя и меньшем среднероссийского 
(159%), росте величины федеральных транс-
фертов (табл. 1). 

В целом по России консолидированные 
бюджеты субъектов за 2020 год показали рост 
доходов на 1328 млрд рублей. Источниками 
роста выступили, главным образом, федераль-
ные трансферты, беспрецедентно возросшие 
в 2020 году – на 1523,4 млрд рублей, или в 1,6 
раза по сравнению с 2019 годом. Федеральные 
трансферты смогли «перекрыть» спад налого-
вых и неналоговых доходов бюджетов в рос-
сийских регионах. Особенно сильно по итогам 
2020 года в субъектах Федерации «просели» 
объемы налога на прибыль (на 12,8% к 2019 
году) и неналоговые доходы (на 11,7%). Не-
смотря на декларировавшиеся меры широ-
комасштабной поддержки малого и средне-
го предпринимательства, по итогам 2020 года 
на 0,7% сократился налог на совокупный до-
ход, который уплачивает российский малый 
бизнес. На этом фоне рост по совокупности 
бюджетов российских регионов на 7,5% по-
ступления налога на доходы физических лиц 
объясняется большой долей занятых в бюд-

жетной сфере и на государственных предпри-
ятиях, где заработная плата работников индек-
сировалась. В целом собственные (налоговые 
и неналоговые) доходы региональных бюдже-
тов России за 2020 год снизились с 10992,9 до 
10798,4 млрд рублей (на 1,77%).

Формирование доходной части совокупного 
(сводного) дальневосточного регионального 
бюджета в 2020 году характеризовалось более 
позитивной, чем среднероссийская, динами-
кой. Хотя рост собственных доходов совокуп-
ного бюджета в первый год пандемии резко 
замедлился, составив всего 0,2%, но в совокуп-
ности с возросшими в 1,25 раза объемами фе-
деральных трансфертов в регион это позволило 
обеспечить прирост доходов бюджетов дальне-
восточных субъектов Федерации на 8,5%. Наи-
более жестко и заметно по сравнению с наци-
ональным уровнем на пандемию отреагировал 
дальневосточный малый бизнес, традиционно 
функционирующий в регионе в сложных соци-
ально-экономических условиях (Леонов, 2018). 
Несмотря на меры прямой финансовой под-
держки бизнеса, поступления по налогам на 
совокупный доход, обеспечиваемые главным 
образом малым и средним предприниматель-
ством, сократились на Дальнем Востоке за 2020 
год на 7% (Рязанцева и др., 2020; Леонов, 2021). 

Таблица 1. Объем и структура доходов консолидированных бюджетов субъектов 
Дальнего Востока и Российской Федерации в целом, 2019–2021 гг.

Доход

Объем доходов (в номинальном выражении), млрд рублей / %

2019 2020 2021

РФ ДВ РФ ДВ РФ ДВ

Доходы – всего 13572,3/100 1211,1/100 14901,2/100 1314,6/100 17546,3/100 1499,9/100

В том числе:

Налоговые и 
неналоговые доходы

10992,9/81,0 806,8/66,6 10798,4/72,5 808,6/61,5 13651,8/77,8 967,8/64,5

Налоговые доходы 10152,3/74,8 706,6/58,3 10055,9/67,3 741,2/56,4 12675,8/72,3 822,5/54,8

Налог на прибыль 3358,2/24,7 220,0/18,2 2927,0/19,6 228,9/17,4 4529,3/25,8 249,4/16,6

НДФЛ 3956,4/29,2 271,4/22,4 4253,1/28,5 287,0/21,8 4793,2/27,3 311,6/20,8

Акцизы 755,3/5,6 41,9/3,5 797,9/5,4 43,9/3,3 950,1/5,4 54,0/3,6

Налоги на 
совокупный доход

596,4/4,4 39,8/3,3 592,1/4,0 37,0/2,8 808,9/4,6 46,0/3,1

Налоги на 
имущество

1350,9/10,0 91,5/7,6 1358,0/9,1 105,1/8,0 1444,5/8,2 109,1/7,3

Неналоговые доходы 840,6/6,2 100,2/8,3 742,5/5,0 67,4/5,1 976,0/5,6 145,3/9,7

Трансферты из 
других бюджетов

2579,4/19,0 404,3/33,4 4102,8/27,5 506,0/38,5 3894,5/22,2 532,2/35,5

Рассчитано по: Информация об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ и бюджета территориального 
государственного внебюджетного фонда. URL: https://roskazna.ru/ispolnenie-byudzhetov/konsolidirovannye-byudzhety-subektov/

https://roskazna.ru/ispolnenie-byudzhetov/konsolidirovannye-byudzhety-subektov/
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Даже по итогам 2021 года, хотя налоговые по-
ступления на совокупный доход и возросли, но 
все еще были ниже объемных показателей до-
ковидного 2019 года.

Тем не менее итоги формирования доходов 
консолидированных бюджетов свидетельству-
ют, что за 2021 год как на Дальнем Востоке, так 
и в Российской Федерации в целом формально 
произошло демпфирование признаков кризиса 
доходной базы региональных бюджетов. 

В РФ по итогам 2021 года на фоне прироста 
собственных (налоговых и неналоговых) дохо-
дов российских региональных бюджетов на 
26,4% и снижения на 5,1% величины транс-
фертов (с 4102,8 до 3894,5 млрд рублей) прирост 
доходов бюджетов субъектов Федерации соста-
вил 17,8% к 2020 году.

На Дальнем Востоке за 2021 год собствен-
ные доходы региональных бюджетов возросли 
на 19,7% и обеспечивались приростом всей ре-
гиональной налоговой базы, а прирост феде-
ральных трансфертов на 3,1% обеспечил воз-
растание доходов бюджетов на 14,1% к уровню 
2020 года.

Однако поквартальный анализ формирова-
ния доходов бюджетов дальневосточных реги-

онов (табл. 2) и учет особенностей формирова-
ния прироста их доходной базы позволяют 
менее оптимистично оценить картину преодо-
ления бюджетного кризиса, вызванного пан-
демией коронавируса 2020–2021 гг., и отметить 
ряд уточняющих моментов.

2.  Анализ поквартальных данных формиро-
вания доходов дальневосточных бюджетов пока-
зал, что глубина спада и скорость «восстановле-
ния» бюджетных доходов после эпидемии 
различались по субъектам Федерации. Наиболее 
сильно пострадали регионы добывающей специа-
лизации, а Сахалинская область и Чукотский ав-
тономный округ даже по итогам 2021 года все еще 
не смогли восстановить «доковидную» структуру 
доходов региональных бюджетов.

Во 2 квартале 2020 года собственные (нало-
говые и неналоговые) доходы консолидирован-
ных бюджетов дальневосточных субъектов  
Федерации сократились на 18,5%, в т. ч. по-
ступление налогов на прибыль упало на 29%, 
НДФЛ – на 3,5%, а налоги на совокупный до-
ход, косвенно характеризующие состояние ма-
лого и среднего предпринимательства в регио-
не, – на 28,7% по сравнению с тем же периодом 
2019 года. (см. табл. 2).

Таблица 2. Динамика прироста доходов консолидированных бюджетов регионов 
в 2020 и 2021 гг., % к аналогичному периоду предыдущего года

Доход

2 кв. 2020 
к 2 кв. 
2019

3 кв. 2020 
к 3 кв. 
2019

4 кв. 2020 
к 4 кв. 
2019

2020 к 
2019

1 кв. 2021 
к 1 кв. 
2020

2 кв. 2021 
к 2 кв. 
2020

3 кв. 2021 
к 3 кв. 
2020

4 кв. 2021 
к 4 кв. 
2020

2021 к 
2020

РФ ДВ РФ ДВ РФ ДВ РФ ДВ РФ ДВ РФ ДВ РФ ДВ РФ ДВ РФ ДВ
Все доходы 
консолидиро-
ванных  
бюджетов

-5 -0,1 11 8 21 5 10 9 11 -5 25 13 21 29 14 18 18 14

В том числе:
собственные 
(налоговые и 
неналоговые)

-20 -19 -1 -6 7 3 -2 0,2 8 -13 40 27 31 43 27 28 27 20

налог на 
прибыль

-27 -29 -17 -17 -7 15 -13 4 15 -33 53 25 85 71 77 28 55 9

НДФЛ -10 -4 11 7 16 11 8 6 4 1 33 19 9 4 9 10 13 9
налог на 
совокупный 
доход

-28 -29 5 -11 16 1 -0,7 -7 18 -6 80 60 29 18 21 27 37 25

Общая сумма 
трансфертов 
из других 
бюджетов 

73 47 58 34 65 8 60 25 26 17 -11 -7 -2 9 -13 6 -5 5

Рассчитано по: Информация об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ и бюджета территориального 
государственного внебюджетного фонда. URL: https://roskazna.ru/ispolnenie-byudzhetov/konsolidirovannye-byudzhety-subektov/

https://roskazna.ru/ispolnenie-byudzhetov/konsolidirovannye-byudzhety-subektov/
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Сильнее всего пострадали добывающие ре-
гионы, где падение производства на крупных 
компаниях привело к резкому сокращению 
объемов полученной прибыли и, как следствие, 
сокращению поступления налога на прибыль в 
бюджеты территорий.

Максимальный объем выпадающих дохо-
дов за апрель – июнь 2020 года имела Сахалин-
ская область, недополучившая в региональный 
бюджет 27,3 млрд рублей, главным образом, 
как можно предположить, из-за жесткого ка-
рантина6. Ниже, чем в среднем по Дальнему 
Востоку (-29%), «просели» отчисления по на-
логу на прибыль в Камчатском крае (-65%), 
Республике Бурятия (-50%), Сахалинской об-
ласти (-46%), Забайкальском крае (-42%). 

Столь критическая ситуация с собственны-
ми доходами региональных бюджетов привела 
к резкому росту объемов федеральных транс-
фертов в регионы, возросших во 2 квартале 2020 
года по отношению ко 2 кварталу 2019 года в 
целом по РФ на 73%, а на Дальнем Востоке в 
частности почти на половину (47%). Транс-
фертные вливания продолжились и в 3 квар-
тале 2020 года (по России рост составил 58%, 
на Дальнем Востоке – 34% к 3 кварталу 2019 
года), что позволило смягчить негативное воз-
действие снижения поступлений по основным 
налоговым статьям на наполняемость регио-
нальных бюджетов. Поступления по НДФЛ в 
это время выросли благодаря большой доле за-
нятых в бюджетной сфере, где проводилась ин-
дексация заработной платы. 

Динамика бюджетных параметров по ито-
гам 2020 года в целом по Дальнему Востоку ока-
залась даже лучше среднероссийской ситуации. 
Если в среднем по РФ собственные доходы, не-
смотря на весенний провал, снизились лишь 
на 2%, то в отношении региональных бюдже-
тов Дальнего Востока даже фиксировался рост 
этого показателя на 0,2% к уровню 2019 года. 
Хуже среднероссийской ситуация на Дальнем 

6 Отметим, что недополученные доходы Москвы, 
имевшей самые большие в Российской Федерации вы-
падающие доходы по итогам 2 квартала 2020 года (-141 
млрд рублей), превышали потери бюджета Сахалинской 
области в 5 раз. Можно предположить, что столь сильный 
спад доходов бюджетов явился реальной причиной отка-
за от локдауна в период второй волны ковида осенью – 
зимой 2020–2021 гг.

Востоке оказалась с налогом на совокупный 
доход, который платит малый бизнес. Поступ-
ления по этому налогу на Дальнем Востоке за 
2020 год сократились на 7% при падении 0,7% 
по России в целом.

В результате можно говорить о затухании в 
РФ влияния второй волны пандемии коронави-
руса на региональную бюджетную сферу к на-
чалу 2021 года, чему, в частности, способствова-
ла мощная трансфертная накачка региональных 
бюджетов, возросшая за 2020 год почти на 60%. 
Столь резкого роста федеральной помощи ре-
гиональным бюджетам не происходило даже в 
кризис 2009 года, когда объем трансфертной 
поддержки возрос на треть, до 34% доходов ре-
гиональных бюджетов.

В отличие от среднероссийской ситуации на 
Дальнем Востоке вторая волна коронавируса 
спровоцировала падение доходов консолиди-
рованных региональных бюджетов на 5,1%  
в 1 квартале 2021 года в сравнении с 1 кварта-
лом 2020 года, что было обусловлено сокраще-
нием на 33,4% поступлений по налогу на при-
быль, главным образом в регионах добывающей 
специализации, а также торможением поли-
тики трансфертной накачки дальневосточных 
территорий. Так, в Республике Саха (Якутия) 
отмечалось сокращение поступления налога 
на прибыль в республиканский бюджет на 31% 
(-4,8 млрд руб.), на Сахалине оно составило 
70,3% (-35,6 млрд руб.) в сравнении с 1 кварта-
лом 2020 года. При этом региональные транс-
ферты в Республике Саха (Якутия) возросли 
лишь на 6,8% (1,6 млрд руб.), не компенсиро-
вав региону проблемы с поступлением налога 
на прибыль, а в случае Сахалинской области в 
1 квартале 2021 года вообще было отмечено со-
кращение трансфертов на 14,2%. 

Оценивая влияние третьей и четвертой волн 
коронавируса, следует отметить, что ситуация в 
целом улучшается. Собственные доходы бюд-
жетов и по Дальнему Востоку, и в целом по Рос-
сийской Федерации росли как в третьем и чет-
вертом кварталах, так и в целом за 2021 год. На 
Дальнем Востоке собственные доходы регио-
нов увеличились на 20%, поступление налога 
на прибыль – на 9%, НДФЛ – на 9%, налога на 
совокупный доход – на 25% (см. табл. 2). При 
этом следует отметить достаточно медленное 
и неравномерное по территориям восстанов-
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ление налога на прибыль, наиболее значимо-
го для развитых и ресурсно-ориентированных 
регионов. Например, по итогам 2021 года по-
ступление налога на прибыль в региональный 
бюджет Сахалинской области оказалось на 27%, 
а в ЧАО – на 29,2% ниже уровня 2020 года со-
ответственно.

3.  В предпандемийные годы зависимость 
бюджетов дальневосточных субъектов РФ от 
трансфертов, отражаемая долей трансфертов в 
доходах консолидированных бюджетов, была 
выше среднероссийских параметров у всех даль-
невосточных регионов, кроме Сахалинской обла-
сти. За пандемийные годы (2020–2021 гг.) зави-
симость региональных бюджетов от трансфертов 
у большинства дальневосточных регионов сильно 
возросла.

Отметим, что в 2018–2019 гг. дотационность 
бюджетов российских регионов росла как ре-
зультат притока в регионы дополнительного 
финансирования по национальным проектам. 
Однако темпы роста трансфертов федерального 
бюджета в 2020 году (пик ковидной эпидемии) 
оказались заметно выше. Причем, как видно 

на рисунке, в среднем по Российской Федера-
ции доля трансфертов в региональных бюдже-
тах увеличилась даже сильнее, чем у традици-
онно дотационных дальневосточных регионов. 

Это можно объяснить ростом дотационно-
сти в 2020 году в относительно развитых регио-
нах Поволжья, Сибири и Урала, ранее не полу-
чавших дотационных вливаний из федерально-
го центра. Менее заметные приращения доли 
дотаций в доходах бюджетов исходно высоко-
дотационных регионов объясняются арифме-
тически, поскольку рост трансфертов приводит 
к практически аналогичному росту величины 
доходов бюджета, как следствие, пропорция 
между величиной трансферта и сумой доходов 
бюджета меняется незначительно.

На этапе 2021 года, когда миновали первая 
и вторая волны коронавируса, доля трансфер-
тов в доходах российских и большинства даль-
невосточных субъектов снизилась. Однако в 
традиционно дотационных регионах Дальне-
го Востока она или практически не измени-
лась (Забайкальский край) или даже возросла 
(Амурская область и ЕАО).

Доля трансфертов в доходах консолидированных бюджетов субъектов РФ, %

Рассчитано по: Информация об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ и бюджета территори-
ального государственного внебюджетного фонда. URL: https://roskazna.ru/ispolnenie-byudzhetov/konsolidirovannye-
byudzhety-subektov/
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Отметим, что в 2020 году зависимость субъ-
ектов Федерации от трансфертов не увеличи-
лась в Москве, Ханты-Мансийском и Чукот-
ском автономных округах, Сахалинской и 
Магаданской областях, что можно объяснить 
особенностями федеральной политики в ра-
боте с «богатыми» регионами с высокой бюд-
жетной обеспеченностью и концентрацией на 
финансовой помощи дотационным регионам. 
Более того, удельный вес трансфертов в дохо-
дах Чукотского автономного округа, Магадан-
ской и Сахалинской областей в 2018–2021 гг. 
даже снижался.

4.  Децентрализация в региональной финан-
совой сфере за годы пандемии мутировала в усе-
ченную вариативность выбора региональными 
властями приоритетов расходования бюджетных 
средств. Как показывает анализ, за годы панде-
мии доля дотаций, реально позволяющих реги-
ональным властям распоряжаться средствами и 
направлять их на развитие территории, в струк-
туре «трансфертной помощи» резко сократилась.

В 2020 году величина трансфертов возросла 
беспрецедентно – на 54% по России и на 25% 
по дальневосточным регионам. При этом в 
структуре трансфертов наиболее быстро росли 
целевые виды помощи (субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные трансферты), что автома-
тически снижало столь необходимую регионам 
самостоятельность в маневре бюджетными ре-
сурсами (табл. 3).

Фактически получалось, что дополнительно 
передаваемую в регионы финансовую помощь 
можно было тратить только на заранее огово-
ренные направления. 

Динамика разных видов трансфертов дик-
товалась различными причинами. 

Опережающий рост субсидий в значитель-
ной мере объясняется увеличением помощи ре-
гионам в части выплат социальных пособий на 
детей (рождение третьего ребенка в семье, по-
собия на детей от 3 до 7 лет). Суммарно на эти 
две субсидии приходилось около четверти всех 
субсидий, полученных регионами в 2020 году 
(Зубаревич, 2021b). Остальные субсидии име-
ли целью софинансирование национальных  
проектов. 

Иные межбюджетные трансферты схожи с 
субсидиями, но могут быть предоставлены в це-
лях софинансирования расходных обязательств 
соответствующего бюджета в полном объеме 
(субсидии же, напомним, предоставляются на 
условиях долевого финансирования). Перечень 
оснований предоставления данного вида транс-
фертов шире, чем у субсидий. По сути, это наи-
менее прозрачный трансфертный инструмент 
федеральной бюджетной поддержки регионов. 

Если на Дальнем Востоке в предпандемий-
ном 2019 году темп роста иных межбюджетных 
трансфертов обгонял среднероссийские пока-
затели (198 и 172,4% соответственно), то в 
пандемийные годы тенденции изменения 

Таблица 3. Динамика изменения величины трансфертов

Вид трансфертов
Динамика роста, %

2019/2018 2020/2019 2021/2020
РФ ДВ РФ ДВ РФ ДВ

Безвозмездные поступления (трансферты) 117,6 125,4 153,9 125,0 97,4 103,1
   Дотации, всего 89,2 97,3 141,1 118,1 78,4 92,7
       В том числе:
       - дотации на выравнивание* 104,8 102,3 106,3 108,6 100,1 100,2
       - дотации на сбалансированность** 63,6 76,9 235,5 169,2 51,8 129,9
   Субсидии 145,0 189,4 181,6 198,4 117,9 141,0
   Субвенции 119,6 123,3 152,8 143,5 85,7 95,4
Иные межбюджетные трансферты 172,4 198 149 94,2 110,2 90
* Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности предоставляются субъектам РФ, уровень расчетной бюджетной 
обеспеченности которых не превышает уровня, установленного в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной 
обеспеченности субъектов РФ.
** В отличие от дотаций на выравнивание, рассчитывающихся жестко по формуле, дотации на сбалансированность – менее 
формализованный механизм поддержки субъектов РФ. Главная его цель – решение финансовых проблем регионов, которые не 
могут быть решены в рамках общей методики распределения дотаций на выравнивание.
Рассчитано по: Информация об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ и бюджета территориального 
государственного внебюджетного фонда. URL: https://roskazna.ru/ispolnenie-byudzhetov/konsolidirovannye-byudzhety-subektov/
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дальневосточных и общероссийских иных меж-
бюджетных трансфертов стали разнонаправ-
ленными. В РФ в 2020–2021 гг. продолжался 
рост данного вида трансфертов, который при-
вел к увеличению доли иных межбюджетных 
трансфертов в структуре трансфертов, получае-
мых региональными бюджетами, с 23,4% в 2019 
году до 25,6% в 2021 году. На Дальнем Востоке 
резкий рост иных межбюджетных трансфер-
тов в предпандемийный период сменился абсо-
лютным сокращением их величины и падени-
ем удельного веса данного вида трансфертов в 
структуре трансфертных доходов дальневосточ-
ных региональных бюджетов с 27,2% в 2019 году 
до 17,8% в 2021 году (табл. 4).

На этом фоне рост субвенций объяснялся 
необходимостью решения проблем занятости 
в условиях кризиса (речь идет о средствах на 
выплаты пособий по безработице), поскольку 
выплата пособий по безработице относится к 
федеральным полномочиям. 

Дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности (самый прозрачный тип трансфер-
тов) рассчитываются по формуле и в целом от-
носительно стабильны по годам. Их рост в 2020 
году находился на уровне 6–8%, что сопостави-

мо с инфляционными параметрами. Но это –  
именно та помощь, которая позволяет регио-
нам самостоятельно распределять ее в соответ-
ствии с собственным видением региональных 
проблем. Как видно из данных таблицы 4, доля 
дотаций на выравнивание в сумме трансфертов 
дальневосточных регионов сокращалась с 52% 
в 2018 году до 42% в 2019 и 36,9% в 2020 году.  
В 2022 году она составила 35,8%. Дотации 
на сбалансированность относятся к форс-
мажорным инструментам бюджетной полити-
ки (увеличиваются в период кризисов). 

Таким образом, в пандемийный период доля 
дотаций на выравнивание, которые дальнево-
сточные регионы могли бы тратить самостоя-
тельно на собственные нужды, в общей вели-
чине трансфертов сократилась с 42,4 до 35,8%. 

5.  Кризис выявил отсутствие четких крите-
риев в оказании «трансфертной помощи» регио-
нам. Транспарентность (прозрачность) оказания 
помощи субъектам Федерации за время панде-
мийного кризиса ухудшилась, что фактически 
формирует антистимулы к региональному разви-
тию, порождая стремление региональных прави-
тельств к лоббированию особых финансовых пре-
ференций со стороны федерального центра.

Таблица 4. Динамика объема и структуры трансфертов от других бюджетов бюджетной системы 

Вид трансфертов
Объем, млрд рублей

2019 2020 2021
РФ ДВ РФ ДВ РФ ДВ

Безвозмездные поступления (трансферты) 2453,1 360 3776 450,1 3676,4 464,1
   Дотации, всего 924 180,5 1303,7 213,1 1021,9 197,6
       В том числе:
       - дотации на выравнивание 675,3 152,7 717,9 165,9 718,3 166,3
       - дотации на сбалансированность 248,7 27,9 585,8 47,2 303,6 61,3
   Субсидии 557,5 50,2 1012,3 99,6 1194 140,4
   Субвенции 396,6 31,7 606,2 45,5 519,6 43,4
Иные межбюджетные трансферты 575 97,6 853,8 91,9 940,9 82,7

Вид трансфертов
Доля, %

2019 2020 2021
РФ ДВ РФ ДВ РФ ДВ

Безвозмездные поступления (трансферты) 100 100 100 100 100 100
   Дотации, всего 37,7 50,1 34,5 47,3 27,8 42,6
       В том числе:
       - дотации на выравнивание 27,5 42,4 19,0 36,9 19,5 35,8
       - дотации на сбалансированность 10,1 7,8 15,5 10,5 8,3 13,2
   Субсидии 22,7 13,9 26,8 22,1 32,5 30,3
   Субвенции 16,2 8,8 16,1 10,1 14,1 9,4
Иные межбюджетные трансферты 23,4 27,2 22,6 20,5 25,6 17,8
Рассчитано по: Информация об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ и бюджета территориального 
государственного внебюджетного фонда. URL: https://roskazna.ru/ispolnenie-byudzhetov/konsolidirovannye-byudzhety-subektov/
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Причиной ситуации следует назвать ухуд-
шение координации работ по оказанию помо-
щи регионам федеральными структурами, по-
скольку региональные трансферты предостав-
ляются территориям не только Министерством 
финансов, но и другими федеральными орга-
нами. Ухудшение транспарентности следует из 
анализа соотношения потерь бюджетов7 даль-
невосточных субъектов Федерации и объемов 
дополнительных трансфертов текущего года по 
сравнению с предшествующим.

Как свидетельствуют данные таблицы 5, за 
2020 год собственные доходы бюджетов дальне-
восточных субъектов РФ увеличились лишь на 
1,7 млрд рублей, а в регион были дополнитель-
но «влиты» 101,7 млрд рублей федеральных 
трансфертов. При этом слабее всего на пике 
пандемии в 2020 году «помогли» Сахалинской 
области. Ей не только не компенсировали сни-
жение на 14,5 млрд руб. собственных доходов 
в 2020 году по сравнению с 2019 годом, но и на 
6,8 млрд руб. сократили величину трансфер-
тов. Видимо, федеральные власти посчитали, 
что «богатая» нефтегазодобывающая область, 
как и горнодобывающий Чукотский автоном-

ный округ, которому уменьшили трансферт на 
11,3 млрд рублей, сумеют самостоятельно ре-
шить возникшие финансовые проблемы, при 
том что, например, Якутия, Приморский и Ха-
баровский края по итогам 2020 года получили 
весьма значимые трансфертные компенсации 
за гораздо меньшие сокращения собственных 
доходов, чем Сахалинская область.

Улучшение экономической ситуации в 2021 
году и, как следствие, увеличение собственных 
доходов регионов на 159,2 млрд рублей повлек-
ли сокращение величины трансфертов на 26,1 
млрд рублей в сравнении с 2020 годом, но свы-
ше 38% от этой суммы помощи направлено в 
Республику Саха (Якутия), что трудно объяс-
нить, поскольку Республика Якутия в 2021 году 
продемонстрировала самый значимый прирост 
собственных доходов бюджета среди дальне-
восточных регионов (72,4 млрд рублей). Вновь 
были «обойдены вниманием» Сахалинская об-
ласть и Чукотский автономный округ. Подоб-
ная ситуация подтверждает тезис о нетранспа-
рентности в условиях пандемии межбюджетных 
отношений, как и системы принятия решений 
о бюджетной помощи регионам в целом. 

Таблица 5. Разница выпадающих собственных (налоговых и неналоговых) доходов консолидированных 
бюджетов субъектов Федерации и величины дополнительных трансфертов, млрд рублей

Регион 

2020 в сравнении с 2019 
(пик пандемии)

2021 в сравнении с 2020 
(спад пандемии)

изменение 
собственных 

доходов

изменение 
величины 

трансфертов

изменение 
собственных 

доходов

изменение 
величины 

трансфертов

Дальневосточный федеральный округ 1,7 101,7 159,2 26,1

Республика Бурятия 0,0 14,6 9,2 1,9

Республика Саха (Якутия) -6,1 32,3 72,4 10,7

Приморский край -5,4 16,5 25,5 -0,3

Хабаровский край -0,2 18,2 19,7 -4,9

Амурская область 9,8 11,8 6,6 6,8

Камчатский край 0,4 12,5 5,6 4,0

Магаданская область 7,0 2,6 5,0 -0,4

Сахалинская область -14,5 -6,8 6,2 -2,7

Еврейская автономная область 0,1 5,9 1,0 2,3

Чукотский автономный округ 9,0 -11,3 -2,1 1,7

Забайкальский край 1,6 5,3 10,1 7,2

Рассчитано по: Информация об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ и бюджета территориального 
государственного внебюджетного фонда. URL: https://roskazna.ru/ispolnenie-byudzhetov/konsolidirovannye-byudzhety-subektov/

7 Потери бюджета («выпадающие доходы») – разница собственных доходов бюджета (налоговых и неналоговых) 
текущего года в сравнении с предыдущим годом.
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Влияние пандемии на расходы региональных 
бюджетов отразилось в первую очередь в значи-
тельном увеличении расходов на здравоохране-
ние. За время пандемии обнаружились серьез-
ные различия в уровне оказания медицинской 
помощи, сложившиеся в регионах, что в реаль-
ности проявилось в дефиците ковидных коек во 
многих субъектах, особенно во вторую волну 
кризиса. Следующим приоритетом региональ-
ных бюджетов выступили проблемы социаль-
ной политики, социальной защиты населения 
(рост пособий по безработице, содержание де-
тей и т. п.). Что касается другой значимой со-
циальной статьи расходов региональных бюд-
жетов – расходов на образование, то их рост во 
всех регионах сильно отставал от расходов на 
здравоохранение и находился в пределах ин-
фляционных параметров.

Еще одним следствием ковидного кризиса 
явился рост несоциальных расходов. Речь идет 
об увеличении субсидирования коммунального 
хозяйства из региональных бюджетов, чтобы 
избежать повышения тарифов за ЖКХ в ус-
ловиях снижения доходов населения. Кроме 
того, поскольку, несмотря на пандемию, реги-
оны продолжали реализовывать национальные 
проекты, получая под эти жестко определенные 
цели субсидии, то суммарный объем субсидий 
(целевых трансфертов) увеличился в дальнево-
сточных регионах за 2019–2021 гг. на 90,2 млрд 
рублей, или в 2,8 раза в сравнении с 2019 годом. 
При этом дотации на выравнивание (нецеле-
вые, наиболее «желанные» региональными ор-
ганами власти трансферты) возросли менее чем 
в 1,09 раза, увеличившись за 2019–2021 гг. лишь 
на 13,6 млрд рублей.

Заключение
Эпидемия коронавируса еще не заверши-

лась. Для Дальнего Востока наиболее значимое 
влияние на состояние региональных бюджетов 
оказали первая и вторая волны эпидемии. Дан-
ные за 2021 год выявили определенное демп-
фирование воздействия третьей и четвертой 
волн эпидемии на региональную бюджетную 
систему через систему межбюджетных транс-
фертов. Итоги 2022 года могут уточнить вли-
яние ковидных ограничений, однако можно 
ожидать, что основные тенденции и потенци-
альные риски уже определены. Максимально 
значимым для Дальнего Востока и его реги-
ональной бюджетной системы оказался удар 

первой волны. Из-за локдауна в наибольшей 
мере пострадали регионы нефте- и газодобычи 
(Сахалинская область), а также добывающей 
специализации (Камчатский и Забайкальский 
края, Республика Бурятия). Вторая волна коро-
навируса спровоцировала падение на 5,1% до-
ходов консолидированных бюджетов дальне-
восточных регионов в 1 квартале 2021 года, что 
было обусловлено снижением на 31% посту-
пления налога на прибыль в республиканский 
бюджет Якутии и сокращением на 70% посту-
пления данного налога в бюджет Сахалинской 
области при одновременном торможении по-
литики трансфертной накачки регионов Даль-
него Востока.

В целом на Дальнем Востоке регионы выхо-
дят из коронавирусного кризиса с разной ско-
ростью. Быстрее восстанавливаются регионы, 
специализирующиеся на обрабатывающей про-
мышленности, у добывающих регионов про-
цесс идет медленнее. Главным условием прео-
доления бюджетного кризиса стал масштабный 
рост федеральной помощи, позволивший боль-
шинству субъектов компенсировать потери 
собственных бюджетных доходов.

Влияние третьей и четвертой волн корона-
вирусного кризиса на экономику Дальнего Вос-
тока и региональную бюджетную сферу можно 
оценить в целом как слабое. Продолжилась 
стагнация добывающих отраслей, в результате 
в анализируемом периоде (2020–2021 гг.) проб-
лемы формирования налоговой базы отмеча-
лись у большинства добывающих регионов. 
Как следствие, можно прогнозировать, что со-
стояние региональных бюджетов будет в боль-
шей мере зависеть от трансфертной поддержки  
федерального центра. 

В то же время проявилось отсутствие четких 
критериев в оказании «трансфертной помощи» 
регионам. Транспарентность (прозрачность) 
оказания помощи субъектам Федерации за вре-
мя пандемийного кризиса ухудшилась, что мо-
жет привести к формированию антистимулов 
к региональному развитию, порождая стрем-
ление региональных правительств к лоббирова-
нию особых финансовых преференций со сто-
роны федерального центра.

Регионы, несмотря на пандемию, продол-
жают выполнять национальные проекты и по-
лучают под эти цели субсидии. Суммарный 
объем субсидий увеличился в дальневосточ-
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ных регионах за 2020–2021 гг. на 90,2 млрд  
рублей, или в 2,8 раза в сравнении с 2019 годом. 
При этом дотации на выравнивание возросли 
лишь в 1,09 раза. Это означает, что фактически 
предпринимаемые меры по стимулированию 
бюджетной политики в одиннадцати дальне-
восточных субъектах Федерации слабо способ-
ствуют созданию условий для перспективной 
посткризисной модернизации экономик, наце-
ливаясь главным образом на решение текущих 
проблем формирования доходной части регио-
нальных бюджетов.

Результаты выполненного исследования 
вносят вклад в выявление практико-ориенти-

рованных аспектов преодоления внеэконо-
мических шоков пандемии коронавируса для 
региональных бюджетов дальневосточного ма-
крорегиона, позволяют аргументировать не-
обходимость совершенствования подходов к 
оказанию трансфертной помощи проблемным 
субъектам, сделав ее более «прозрачной» для 
региональных правительств. Практическая зна-
чимость исследования обусловлена возможно-
стью применения означенных позиций в де-
ятельности органов государственной власти  
при решении проблем в реализации межбюд-
жетной политики в дальневосточном макро-
регионе России. 
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for overcoming the budget crisis was a large-scale increase in federal aid, which allowed most regions to 
compensate for the loss of their own budget revenues. The impact of the third and fourth waves of the 
coronavirus crisis on the economy of the Far East and the regional budget sphere as a whole is assessed as 
weak. Mining industries continued to stagnate; as a result, in the analyzed period of 2020–2021, problems 
related to forming the tax base were noted in the majority of mining regions. Thus, we may predict that 
the state of regional budgets will depend more on the transfer support from the federal center. We reveal 
the absence of clear criteria in the provision of transfer support to the regions. Transparency of the aid 
provided to RF constituent entities has deteriorated during the pandemic crisis, which may lead to the 
emergence of adverse factors in regional development due to the desire of regional governments to lobby 
for special financial preferences from the federal center. The novelty of the research is due to the fact 
that we consider the aforementioned range of issues while comparing federal trends and the situation 
in the Far East under the increasing pressure of external noneconomic shocks caused by the lingering 
coronavirus pandemic. The materials of the article can be used in the educational sphere and in the work 
of state authorities at the federal and regional levels to improve budget policy.

Key words: coronavirus pandemic, regional budget policy, Far East.
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НАУЧНЫЕ  ОБЗОРЫ

Аннотация. Последствия прекаризации занятости являются предметом активного обсуждения в 
научной литературе. Несмотря на новизну тематики, буквально за последнее десятилетие было 
опубликовано большое количество работ, в которых обосновывалось негативное влияние дан-
ного процесса на трудовую и повседневную жизнь работников. При этом возрастная специфика 
не нашла широкого отражения в исследованиях: как правило, авторы делают акцент на насе-
лении в целом или его отдельных категориях, например молодежи. В связи с этим в статье по-
ставлена цель провести анализ и обобщение существующего опыта изучения влияния прека-
ризации занятости на поколенные группы экономически активного населения. Для этого мы 
рассмотрели положение работников молодого, среднего и старших возрастов, вовлеченных в не-
устойчивые трудовые отношения. Информационную базу составили отечественные и зарубеж-
ные источники эмпирической направленности, работа с которыми проводилась посредством 
общенаучных методов. Полученные результаты показали, что влияние прекаризации занятости 
на поколенные группы населения имеет серьезную специфику. Для молодых людей нестабиль-
ность работы главным образом сказывается на планировании собственного будущего, вынуждая 
откладывать на потом вопросы создания семьи и рождения детей, ухода из родительского дома 
и т. д. Затянувшийся транзит к стабильной занятости наносит вред психическому здоровью, что 
сильнее всего проявляется в зрелом возрасте, когда неустойчивость становится частью повсед-
невной жизни. Выбраться из «ловушки нестабильности» бывает сложно, поскольку низкие зара-
ботки и социальная незащищенность ограничивают возможность изменить текущее положение 
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Введение
Переход человечества к информационному 

обществу оказывает существенное воздействие 
на занятость населения. Наиболее заметно это 
проявляется в индустриально развитых стра-
нах, где еще столетие назад были сформиро-
ваны общие принципы, определяющие харак-
тер взаимоотношений между субъектами рынка 
труда. Речь идет о стандартной модели заня-
тости, под которой понимается «занятость по 
найму в режиме полного рабочего дня на основе 
бессрочного трудового договора на предприятии 
или в организации, под непосредственным руко-
водством работодателя или назначенных им ме-
неджеров» (Гимпельсон, Капелюшников, 2005, 
с. 3). Такие условия наилучшим образом подхо-
дили для массового выпуска продукции и удов-
летворения потребностей промышленности в 
квалифицированных кадрах. При этом наемные 
работники, объединенные профсоюзным дви-
жением, отличались социальной защищенно-
стью и возможностью отстаивать свои трудовые 
права. Как бы то ни было, дальнейшее разви-
тие технологий и ряд других факторов приве-
ли к тому, что на первый план вышел третич-
ный сектор экономики, занятость в котором 
превысила 70% в странах с высоким уровнем 
дохода (50% в мире)1. Лейтмотивом современ-
ности становится гибкость, которая находит от-
ражение в распространении срочных трудовых 
договоров и неформальных трудовых отноше-
ний, сокращении продолжительности рабочего 

1 Employment in services (% of total employment) 
(modeled ILO estimate). World Bank Open Data. URL: 
https://data.worldbank.org/indicator/SL.SRV.EMPL.ZS 
(accessed 10.08.2022).

времени и т. д. В свою очередь нестандартные 
формы занятости (временная, неполная, уда-
ленная, самозанятость и др.), зачастую исполь-
зуемые работодателями для быстрой адапта-
ции к последствиям финансово-экономических 
кризисов2, приобретают все большую популяр-
ность как перспективный способ организации 
трудовой жизни, в т. ч. благодаря раскрытию 
потенциала цифровых платформ. Соглас-
но оценкам, в странах ОЭСР свыше полови-
ны рабочих мест, созданных в 1995–2013 гг., 
были нестандартными. На конец рассматри-
ваемого периода их совокупная доля достигла  
порядка 33%3. Таким образом, происходит  
становление новой парадигмы занятости, свой-
ственной очередному этапу общественного раз-
вития (Кастельс, 2000, с. 200).

Вместе с тем многообразие практик участия 
населения в оплачиваемой трудовой деятельно-
сти, часть из которых не имеет социальных га-
рантий или плохо поддается правому регулиро-
ванию (например, самозанятость), способствует 
усилению различий в качестве занятости. На 
фоне флексибилизации рынка труда и гло-
бальной неопределенности качество занято-
сти все чаще зависит от устойчивости положе-
ния работника. Подобный дискурс получил 

2 Non-standard employment around the world: 
Understanding challenges, shaping prospects. ILO. URL: 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@
dcomm/@publ/documents/publication/wcms_534326.pdf 
(accessed 10.08.2022).

3 In It Together: Why Less Inequality Benefits All. 
OECD. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/employment/in-
it-together-why-less-inequality-benefits-all_9789264235120-
en (accessed 10.08.2022).

вещей. Последствия прекаризации занятости для пожилых людей носят неоднозначный харак-
тер. Однако даже с учетом всех недостатков неустойчивых трудовых отношений наличие хоть 
какой-нибудь работы зачастую является необходимостью для поддержания привычного образа 
жизни. Основное ограничение проведенного исследования заключается в обобщении инфор-
мации, полученной с использованием различных понятийных конструкций и методического 
инструментария. 

Ключевые слова: прекаризация, неустойчивая занятость, поколенные группы, рынок труда, 
нестандартная занятость, уровень жизни, молодежь, среднее поколение, пожилые. 
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развитие в теории прекаризации, акцентиру-
ющей внимание на вопросах дестабилизации 
общества, где ключевая роль отводится эрозии  
ранее гарантированных условий стандартной  
занятости4 (Неустойчивая занятость…, 2018,  
с. 32). Негативные последствия данного про-
цесса многогранны и проявляются как на инди-
видуальном, так и на организационном (несмо-
тря на возможность извлечения ситуативной 
выгоды) и общественном уровнях (Попов, Со-
ловьева, 2019). При этом в отчетах Междуна-
родной организации труда подчеркивается, 
что признаки прекарности могут наблюдаться 
и в рамках стандартной модели занятости, в то 
время как далеко не все гибкие ее формы приводят 
к социальной уязвимости5. В этом плане устой-
чивость положения работников обусловлива-
ется не только типом контрактных соглашений 
(по сроку и природе трудовых отношений), но 
и конкретными условиями труда (размер зара-
ботной платы, доступ к механизмам социаль-
ной защиты и т. д.)6. 

Как показывают исследования, для населе-
ния развитых стран нестандартная занятость 
является весьма распространенным способом 
выхода на рынок труда (Kapsalis, Tourigny, 2005), 
а также рассматривается как промежуточный 
этап на пути к более благоприятным условиям 
труда (Gash, 2008). Однако осуществить такой 
переход получается далеко не всегда, в резуль-
тате чего можно оказаться в «ловушке неста-
бильности», ограничивающей возможности 
улучшения позиции на рынке труда и в обще-
стве. Нахождение в такой ситуации по-разному 
сказывается на работниках в зависимости от 
продолжительности трудовой карьеры. Для од-
них это может быть началом профессионально-
го пути, когда основную ценность представляет 

4 Barbier J.-C. «Employment precariousness» in a 
European cross-national perspective. A sociological review of 
thirty years of research. URL: https://halshs.archives-ouvertes.
fr/halshs-00654370/document (accessed 10.08.2022).

5 Non-standard employment around the world: 
Understanding challenges, shaping prospects. ILO. URL: 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@
dcomm/@publ/documents/publication/wcms_534326.pdf 
(accessed 10.08.2022).

6 From precarious work to decent work: outcome document 
to the workers’ symposium on policies and regulations to combat 
precarious employment. ILO. URL: https://www.ilo.org/
wcmsp5/groups/public/@ed_dialogue/@actrav/documents/ 
meetingdocument/wcms_179787.pdf (accessed 10.08.2022).

сам факт начала трудовой деятельности, а для 
других – удобным случаем, чтобы подзарабо-
тать на пенсии. В связи с этим фактор возрас-
та имеет едва ли не важнейшее значение при ана-
лизе последствий прекаризации занятости, если 
оставить за рамками повествования наименее 
конкурентоспособные группы на рынке труда 
(женщины с маленькими детьми, люди с ОВЗ, 
иностранные мигранты и др.). В частности, не-
устойчивость трудовых отношений может стать 
серьезным препятствием для молодых людей 
на пути к взрослой жизни: обретению финан-
совой независимости, уходу из родительского 
дома, созданию семьи, рождению детей (Miguel 
Carmo et al., 2014) и т. д. Даже цифровые плат-
формы, столь популярные среди молодежи, не 
сильно сглаживают проблему, поскольку зна-
чительное число их сотрудников лишены со-
циального обеспечения, а также подвергались 
или были свидетелями дискриминации или до-
могательств7. Опыт России свидетельствует о 
том, что переход от учебы к стабильной или 
удовлетворительной занятости может достигать 
порядка 4 лет в случае, когда это не получилось 
сделать с первого раза (Российская молодежь…, 
2016, с. 63–64). 

Цель нашего исследования заключается в ана-
лизе и обобщении отечественного и зарубежно-
го опыта изучения влияния прекаризации заня-
тости на поколенные группы экономически 
активного населения. Для этого мы рассмотрим 
положение работников молодого, среднего и 
старшего возрастов, которые имеют неустой-
чивые трудовые отношения. 

Степень проработанности проблемы
Тематика прекаризации занятости стала 

предметом активного обсуждения в научной 
литературе с начала 2000-х годов, когда распро-
странение «нестандартных» рабочих мест в 
индустриально развитых странах привело к 
обострению вопросов социальной защищен-
ности работников. Этому также способство-
вали кризисы последующих лет и замедление 
темпов экономического роста, вынуждающие 
хозяйствующие субъекты сокращать издержки,  

7 World Employment and Social Outlook 2021: The 
role of digital labour platforms in transforming the world of 
work. ILO. URL: https://www.ilo.org/global/research/global-
reports/weso/2021/WCMS_771749/lang--en/index.htm 
(accessed 10.08.2022).

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00654370/document
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00654370/document
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/publication/wcms_534326.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/publication/wcms_534326.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_dialogue/@actrav/documents/meetingdocument/wcms_179787.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_dialogue/@actrav/documents/meetingdocument/wcms_179787.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_dialogue/@actrav/documents/meetingdocument/wcms_179787.pdf
https://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2021/WCMS_771749/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2021/WCMS_771749/lang--en/index.htm


170 Том 15, № 6, 2022       Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз

Последствия прекаризации в ракурсе поколенных групп населения...

в т. ч. на рабочую силу. Несомненный прорыв в 
исследовании и популяризации феномена пре-
каризации связан с именем Г. Стэндинга, опу-
бликовавшего в 2011 году книгу «The Precariat. 
The New Dangerous Class» (Standing, 2011), в ко-
торой ученый изложил свои взгляды на клас-
совую структуру нового общества. Одной из 
особенностей этого времени является возник-
новение прекариата – многочисленной соци-
ально-экономической группы (затрагивает око-
ло четверти взрослого населения), лишенной 
большинства прав и гарантий. В таких случаях 
принято говорить об имманентной нестабиль-
ности, препятствующей реализации трудовых 
и жизненных планов. Подобные идеи нашли 
широкий отклик в отечественной социологии, 
углубившей представления о теории и методо-
логии изучения прекариата, масштабах и специ- 
фике его формирования в России (Голенкова, 
Голиусова, 2013; Шкаратан и др., 2015; Прека-
риат…, 2020). Как правило, в предложенных ав-
торами подходах и оценках наблюдаются суще-
ственные различия, что связано с отсутствием 
четких критериев классообразования. 

Наряду с этим для анализа процесса прека-
ризации занятости используется категория «не-
устойчивая занятость»8, прочно вошедшая в 
научный обиход благодаря работам Дж. Бер-
джесса, Л. Воско, А.Л. Каллеберга, И. Кэмпбел-
ла, Г. Роджерса, Дж. Фадж и др. В отличие от 
устоявшейся терминологии она характеризует 
не какие-то конкретные формы трудовых от-
ношений или их сочетание (впрочем, некото-
рые из них используются при выявлении об-
щих тенденций и закономерностей (Cranford 
et al., 2003; Kim et al., 2008)), а скорее описы-
вает состояние (Бобков, Черных, 2014, с. 30), 
при котором работник подвергается уязвимо-
сти и социальной незащищенности, связан-
ными с особенностями организации трудово-
го процесса9. Обычно здесь имеются в виду как 
объективные предпосылки (отсутствие или огра-
ниченность социальных гарантий, низкий уро-

8 Мы используем термин «неустойчивая занятость», 
поскольку именно он получил наибольшее распростра-
нение в русскоязычной литературе (согласно данным о 
ключевых словах в системе РИНЦ). 

9 Kalleberg A.L. Measuring Precarious Work. URL: 
https://cpb-us-w2.wpmucdn.com/voices.uchicago.edu/
dist/5/1068/files/2018/05/einet_papers_kalleberg-1owgfyz.
pdf (accessed 10.08.2022).

вень оплаты труда, неформальность занятости 
и т. д.), так и субъективные оценки (невозмож-
ность отстаивать свои трудовые права, обеспо-
коенность угрозой потерять работу, неудовлет-
воренность условиями труда и др.). Кроме того, 
все большее внимание уделяется фактору вы-
нужденности (Неустойчивая занятость…, 2018, 
с. 6; Одегов, Бабынина, 2018, с. 393), который 
позволяет отделить неустойчиво занятых от тех, 
кто добровольно выбрал такой путь для дости-
жения собственных целей. Хотя на практике 
провести раздел бывает достаточно сложно. 

С определенной долей условности можно 
сказать, что неустойчивая занятость является 
основанием отнесения работников к числу пре-
кариев, однако такие параллели следует прово-
дить весьма осторожно, поскольку последние 
могут включать в себя и другие категории насе-
ления. Как бы то ни было, каждый из обозна-
ченных концептов является самостоятельным 
в контексте изучения последствий феномена 
прекаризации. И если в англоязычной научной 
литературе чаще упоминается неустойчивая за-
нятость, то в русскоязычной – прекариат10. При 
этом понятийный аппарат регулярно смешива-
ется, в результате чего имеющиеся различия в 
исследовательских направлениях становятся не 
столь заметны с содержательной точки зрения. 

В рамках тематики прекаризации особое ме-
сто занимают работы, посвященные изучению 
ее эффектов в контексте перспектив занятости 
населения, обеспечения достойного уровня и 
качества жизни. В силу ограниченности офици-
альной статистики чаще всего приходится иметь 
дело с данными, получение которых требует про-
ведения конкретных эмпирических исследова-
ний (массовые опросы, углубленные интервью 
и т. д.), что является весьма трудоемкой задачей. 
Именно таким образом были выявлены зако-
номерности, касающиеся негативного влияния 
рассматриваемого процесса на материальное 
благополучие, состояние здоровья, репро-
дуктивные планы, возможность повышения  
квалификации, социальную инклюзию11 и т. д.  

10 Согласно данным Google Scholar (https://scholar.
google.com/).

11 The Precarity Penalty. The impact of employment 
precarity on individuals, households and communities – and 
what to do about it. PEPSO. URL: https://pepsouwt.files.
wordpress.com/2012/12/precarity-penalty-report_final-
hires_trimmed.pdf (accessed 10.08.2022).
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В этом отношении вопросам здоровья отводится 
едва ли не приоритетное значение в узкоспеци-
ализированных публикациях, где обосновыва-
ется взаимосвязь неустойчивости положения 
работников с усталостью, нарушением сна и 
диеты, стрессом, мышечной болью (Benavides 
et al., 2000; Bohle et al., 2004) и другими аспекта-
ми. Данные проблемы также находят отражение 
в разрезе отдельных социально-демографиче-
ских групп населения, хотя, если они не входят 
в предметную область исследования, то упоми-
наются лишь вскользь. 

Как было сказано ранее, фактор возраста 
представляет большой интерес при анализе по-
следствий прекаризации занятости, поскольку 
позволяет не только выявить особенности по-
ложения поколенных групп, но и определить 
их перспективы как на рынке труда, так и за его 
пределами. В научной литературе встречают-
ся отдельные исследования, в которых затраги-
ваются вопросы субъективного благополучия  
работников различного возраста (Jetha et al., 
2020; Кученкова, 2022), однако в основном дела-
ется акцент на какой-то одной категории насе-
ления. Мы бы хотели проанализировать и обоб-
щить существующий опыт в этой области, что 
может способствовать лучшему понимаю много-
гранности последствий прекаризации занятости 
и возможных направлений по их преодолению. 

Материалы и методы
При проведении исследования мы обрати-

лись к отечественной и зарубежной научной ли-
тературе, посвященной влиянию прекаризации 
занятости на поколенные группы работников, а 
именно молодое, среднее и старшее поколение. 
Такое разделение отражает важнейшие этапы 
жизненного пути человека, связанные с выхо-
дом на рынок труда, профессиональной зре-
лостью и завершением трудовой карьеры, что 
в конечном итоге определяет динамику мате-
риального благополучия населения (Бобков, 
Одинцова, 2021, с. 18). Несмотря на гетеро-
генность информационной базы (в т. ч. по тер-
риториальному признаку), мы намеренно го-
ворим о поколенных группах, формирование 
которых произошло в один хронологический 
период времени. Предложенный подход идет 
вразрез с некоторыми положениями теории по-
колений, однако, по нашему мнению, может 
быть реализован в рамках настоящего исследо-
вания, поскольку сам феномен прекаризации 

не только является относительно новым для 
науки и практики, но и присущ, прежде всего, 
наиболее развитым странам, имеющим много 
общего в плане обеспечения условий для заня-
тости населения. В свою очередь термин «воз-
растные группы» употребляется нами в каче-
стве синонима. 

Различия в понятийном аппарате и методи-
ческих подходах (в т. ч. в части обоснования 
возрастных границ) не учитывались нами в ана-
лизе, что может накладывать ограничения на 
полученные выводы. Так, в одних публикациях 
выделяют признаки прекарности, характеризую-
щие условия труда с объективной и субъективной 
точек зрения, а в других – наименее устойчи-
вые формы трудовых отношений (прежде всего 
временная и неполная занятость). И в том, и в 
другом случае зачастую используется эталон, 
представляющий собой некий набор черт, свой-
ственный стандартной модели занятости. Как 
правило, такое происходит, когда в качестве 
информационной базы выступают анкетные 
опросы, данные которых позволяют проводить 
сравнительный анализ и количественно оцени-
вать параметры выявленных закономерностей. 
В этом плане качественные методы (в основном 
фокус-группы и глубинные интервью), также 
активно применяемые для изучения послед-
ствий прекаризации, дают возможность более 
детально подойти к вопросу раскрытия причин-
но-следственных связей. Все это накладывает 
серьезный отпечаток на характер полученных 
результатов, которые весьма сложно подвести 
под общий знаменатель. Схожим образом об-
стоят дела с межстрановыми особенностями, 
вносящими свои коррективы в понимание всей 
полноты и глубины возникающих эффектов. 

Отбор источников осуществлялся в период 
с 15 июля по 2 августа 2022 года сплошным ме-
тодом (в т. ч. без учета отраслевой принадлеж-
ности и года публикации работ) при помо-
щи баз данных Google Scholar, Scopus, Web of 
Science и РИНЦ, а также поисковой системы 
Google. Поисковые запросы состояли из слов 
«прекаризация», «неустойчивая занятость» и 
«прекариат» (на английском языке – «precari-
z(s)ation», «precarious work», «precarious employ-
ment» и «precariat»). Выборочная совокупность 
составила 112 работ, большинство из которых 
было опубликовано в последнее десятилетие 
(табл. 1). 
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В дальнейшем литература «вручную» про-
сматривалась на предмет наличия информа-
ции о последствиях прекаризации занятости 
для работников различных возрастных групп. 
При этом основной акцент был сделан на кос-
венных эффектах, выходящих за рамки сущ-
ностных признаков рассматриваемого фено-
мена (низкая зарплата, отсутствие социальных 
гарантий, призрачные профессиональные пер-
спективы и т. д.), который сам по себе имеет 
негативную коннотацию12. Для этого мы про-
вели контент-анализ текста работ, в результа-
те чего в итоговую выборку были включены 
те из них, где выявленные взаимосвязи под-
тверждены эмпирически. При подготовке тек-
ста статьи применялись общенаучные методы 
исследования. 

Результаты исследования
Молодое поколение. В вопросах влияния пре-

каризации занятости на положение работников 
центральное место отводится молодежи. Ее изу - 
чению посвящено большое количество науч-
ных трудов, в которых заостряется внимание 
на процессе перехода от учебы к оплачиваемой 
работе. Данный этап в жизни молодых людей 
сопряжен со множеством сложностей (недо-
статок опыта работы и квалификации, высокие 
материальные притязания и т. д.), препятству-
ющих успешному трудоустройству. Неслучайно 
уровень молодежной безработицы в разы выше, 

12 В соответствии с принятым подходом процесс пре-
каризации занятости рассматривается нами сугубо в не-
гативном контексте, поскольку неустойчивость положе-
ния работника зачастую носит не добровольный характер 
(как это бывает, например, с гибкими формами занято-
сти), а является следствием вынужденных обстоятельств. 
Как правило, возможные выгоды, которые в основном 
извлекает работодатель (Попов, Соловьева, 2019, с. 188), 
ситуативны и на длинной дистанции не играют большой 
роли. 

чем среди взрослого населения13. В результате 
многие вынуждены соглашаться на неблаго-
приятные условия труда, лишь бы иметь хоть 
какую-нибудь работу, что особенно важно в пе-
риоды социально-экономической нестабиль-
ности. Нестандартные формы занятости, не го-
воря уже о неформальном секторе (Вольчик, 
Маслюкова, 2020), приобретают роль «опло-
та» при выходе на рынок труда (Papadakis et 
al., 2021). Отсутствие альтернативы приводит к 
тому, что чувство неопределенности восприни-
мается молодым поколением как часть взросле-
ния, очередная ступень на пути к устойчивому 
будущему (Burrows, 2013, p. 14; Eckelt, Schmidt, 
2014, p. 145–146). Однако далеко не всегда этот 
транзит бывает легким. 

Согласно данным лонгитюдного исследова-
ния, проведенного в Германии, лишь около чет-
верти молодых людей осуществляют быстрый 
переход к постоянной и гарантированной ра-
боте, который в среднем составляет один год 
(Stuth, Jahn, 2020). Все остальные могут быть 
объединены в 5 кластеров («dropout / прекра-
щение обучения», «express / экспресс», «return 
/ возвращение», «slow transition / медленный 
переход» и «family / семья»), в зависимости от 
чего продолжительность неустойчивых трудо-
вых отношений будет меняться. Например, для 
молодых мужчин, выбравших траекторию ран-
ней занятости, она будет составлять почти 8 лет, 
а для девушек, которые досрочно прекратили 
обучение или вернулись к учебе, чтобы повы-
сить квалификацию и избежать таким образом 
социальной незащищенности, порядка 3 лет. 

13 Global Employment Trends for Youth 2020: Technology 
and the future of jobs. ILO. URL: https://www.ilo.org/ 
wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/
documents/publication/wcms_737648.pdf (accessed 
10.08.2022).

Таблица 1. Характеристика начальной выборки

Молодое поколение Среднее поколение Старшее поколение

Отобрано работ, ед. 61 16 35

Годы публикаций, гг. 1999–2022 2000–2022 2005–2022

Доля работ, опубликованных 
после 2010 года, %

94,4 76,9 93,5

Доля источников на русском 
языке, %

53,7 61,5 32,3

Примечание: работы, в которых затрагивалось несколько поколенных групп, учитывались по отдельности (двойной счет).  
Источник: составлено автором. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_737648.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_737648.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_737648.pdf
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Как правило, с неустойчивой занятостью 
молодежь сталкивается еще в студенчестве, со-
вмещая учебу с подработками, которые могут 
принимать самые разные формы (от случайных 
заработков до работы неполный день). Такая 
практика широко распространена во всем мире 
и позитивно воспринимается молодыми людь-
ми, поскольку позволяет им не только получить 
необходимый опыт работы, но и приблизиться 
к обретению финансовой независимости. Об-
ратная сторона ранней занятости заключает-
ся в ухудшении академической успеваемости и 
снижении количества времени, затрачиваемого 
на учебу, что может подталкивать к попаданию 
в «ловушку нестабильности» (Sršen, Dizdarevič, 
2014, p. 165–166). Впоследствии возможно фор-
мирование прекарного габитуса, характеризу-
ющего стиль жизни индивида, где неопреде-
ленность является ее неотъемлемой частью 
(Тартаковская, Ваньке, 2019, с. 110–111). По-
следствия таких преобразований сложно пере-
оценить. 

Прекаризация занятости несет в себе мно-
жество негативных эффектов, затрагивающих 
как трудовую, так и повседневную жизнь мо-
лодежи. И если в первом случае влияние не 
столь заметно (Кученкова, 2022, с. 115–116), 
поскольку первый выход на рынок труда сам по 
себе имеет множество преимуществ, о которых 
говорилось выше, то во втором – носит исклю-
чительно деструктивный характер. В частности, 
словенскими учеными установлено, что вовле-
ченность в неустойчивые трудовые отношения 
оборачивается для молодого поколения более 
высокими показателями неудовлетворенности 
жизнью, частоты симптомов тревоги и депрес-
сии, а также эмоционального истощения, ко-
торое в свою очередь приводит к внутреннему 
выгоранию (Umicevic et al., p. 239). Такие состо-
яния связывают с экстремальными требования-
ми, предъявляемыми к психическому здоровью 
молодых работников, что оборачивается избы-
точными нагрузками и стрессом. 

Необходимость постоянно думать о «насто-
ящем» из-за навязчивого чувства незащищен-
ности отрицательно сказывается на способно-
сти принимать взрослые решения, планировать 
собственное будущее и принимать на себя обя-
зательства, в т. ч. в вопросах создания семьи. 
Подобные заявления были сделаны молоды-

ми учеными, занимающими позиции в круп-
ном австралийском университете на условиях 
временного или срочного контрактов, в ходе 
углубленных интервью (Bone, 2019). Это по-
зволило авторам исследования заключить, что 
неустойчивая занятость существенно ограничи-
вает переход к взрослой жизни вне зависимости 
от образовательных достижений или престижа 
профессий. Схожие выводы наглядно представ-
лены и в других публикациях (Chan, Tweedie, 
2015; Lewchuk, 2017;), где с помощью количе-
ственных и качественных методов также было 
обосновано желание молодежи отложить рож-
дение детей в силу невозможности обеспечения 
их должным уходом (как в материальном плане, 
так и в плане доступа к базовым социальным 
гарантиям, свободного времени и т. д.). 

Обозначенные аспекты вызывают наиболь-
ший интерес в исследовательской среде, что об-
условлено долгосрочным характером послед-
ствий прекаризации занятости и сложностью 
найти стабильную работу для молодых людей. 
Иные стороны их жизни затрагиваются гораз-
до реже. В отдельных работах можно увидеть, 
например, попытки оценить влияние неустой-
чивой занятости на участие в выборах, однако 
эмпирические данные свидетельствуют об от-
сутствии взаимосвязи (наиболее сильная кор-
реляция наблюдается с показателем автоном-
ности работы) (Robert et al., 2017, p. 133). 

Среднее поколение. В отличие от молодежи 
когорте среднего возраста практически не уде-
ляется внимания в научных источниках. Это 
обусловлено тем, что она считается наименее 
уязвимой с точки зрения возможностей удов-
летворения своих потребностей и необходи-
мости социальной поддержки. Как и в случае 
с населением в целом, к представителям сред-
него поколения применим достаточно широ-
кий спектр негативных проявлений прека-
ризации занятости, среди которых снижение 
материальной обеспеченности, социальной за-
щищенности, ухудшение состояния здоровья, 
рост неопределенности в отношении личност-
ных/семейных и профессиональных перспек-
тив (Попов, Соловьева, 2019, с. 185–187). 

В немногочисленных исследованиях по  
данной тематике показано, что зрелые работ-
ники характеризуются наиболее стабильной  
занятостью (Кученкова, 2022, с. 111–113).  
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Однако именно они испытывают самую сильную  
неудовлетворенность работой и жизнью, когда 
трудовые отношения становятся менее устой-
чивыми, что также приводит к росту обеспо-
коенности относительно неясности в оплате 
труда и к жалобам на плохие условия труда. По 
всей видимости, причины этого кроются в обя-
зательствах (бытовых, семейных, финансовых, 
имущественных и т. д.), от которых попросту 
нельзя отказаться. Впрочем, наличие опреде-
ленного бремени как раз может побуждать к 
быстрому поиску работы, обеспечивающей не-
обходимый уровень заработка. На практике это 
может обернуться лишением всех социальных 
гарантий и полным бесправием работника, вы-
нужденного мириться со сложившейся ситуа-
цией. 

Как уже было сказано ранее, прекаризация 
занятости оказывает серьезное воздействие на 
процессы перехода к взрослой жизни. Отсут-
ствие социальных гарантий и возможностей 
для карьерного роста, нестабильность в оплате 
труда приводят к трудностям в создании семьи 
(Piotrowski et al., 2015). Исследования показы-
вают, что нестабильность трудовых отношений 
заметно снижает вероятность реализации ре-
продуктивных намерений, особенно для жен-
щин с высоким уровнем образования (Pailhe, 
Solaz, 2012). Длительное нахождение в статусе 
случайно занятых для женщин к 35 годам со-
кращает шансы на рождение первенца (Steele 
et al., 2014, p. 158). 

Негативное влияние прекаризации занято-
сти проявляется и в снижении здоровья средне-
го поколения. Данные проспективного когорт-
ного исследования Whitehall II, начатого в 
Лондоне среди офисного персонала в возрасте 
35–55 лет в 1985 году, свидетельствуют о том, 
что работники, длительно находившиеся в со-
стоянии нестабильности, имели самые высо-
кие уровни заболеваемости, в частности сер-
дечно-сосудистыми патологиями (Ferrie et al., 
2002, p. 451–452). С другой стороны, даже если 
в период трудоспособности люди не испыты-
вали видимых проблем, будучи вовлеченны-
ми в неустойчивую занятость, то по достиже-
нии ими старших возрастов это может сказаться  
на состоянии здоровья, снижении доступа к  
медицинской помощи, размере пенсии. Так, 
длительная неформальность трудовых отно-

шений имеет негативные последствия в виде 
«серых» пенсий, когда страховой стаж и объ-
ем официальных отчислений недостаточны 
для пенсионных накоплений14. Кроме того, в 
силу отсутствия уверенности в завтрашнем дне 
может развиться склад ума, препятствующий 
долгосрочному планированию15 (Vulnerable 
workers…, 2010, p. 45), что не может не сказать-
ся на материальном и духовном благополучии 
человека. 

Особенно уязвимой является категория 
предпенсионеров. Для того чтобы сохранить 
работу и, как минимум, доработать до пенсии, 
им приходится мириться с переходом на ча-
стичную занятость или менее квалифициро-
ванную работу, снижением оплаты труда, огра-
ничением служебного продвижения (Черных и 
др., 2020, с. 1183–1184) и т. д. Работники старше 
50 лет в большей степени подвергаются опасно-
сти долгосрочной безработицы16. В связи с этим 
выход на заслуженный отдых может отягощать-
ся целым рядом проблем, вызванных неустой-
чивостью трудовых отношений. 

Старшее поколение. Пожилые люди тра-
диционно относятся к социально уязвимым  
категориям населения17, что по сравнению с 
другими возрастными группами проявляется 
в более низких показателях здоровья, уровня 
дохода, доступа к получению различных благ 
и т. д. По причине снижения ресурса здоровья 
старшее поколение обладает относительно не-
высокой производительностью и значительны-
ми экономическими потребностями (Aisa et al., 
2012). Однако на практике это может ком-
пенсироваться наличием профессиональных  
навыков и опыта. 

14 Малышева Е., Копалкина Е. После серой зарпла-
ты пришла серая пенсия // Gazeta.ru. URL: https://www.
gazeta.ru/business/2017/03/31/10605221.shtml (дата обра-
щения 10.08.2022).

15 Vulnerable Workers and Precarious Work. Toronto: Law 
Commission of Ontario, 2010. 82 р. Р. 45.

16 Unemployment and employment support. The 
Centre for Ageing Better. URL: https://ageing-better.org.uk/
unemployment-employment-support (accessed 10.08.2022).

17 Integrating Social Services for Vulnerable Groups. 
Bridging Sectors for Better Service Delivery // OECD. URL: 
https://www.oecd.org/els/integrating-the-delivery-of-social-
services-for-vulnerable-groups-9789264233775-en.htm 
(accessed 10.08.2022).
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Решение о продолжении трудовой деятель-
ности в пенсионном возрасте принимается под 
влиянием не только состояния здоровья, но и 
ряда иных факторов, таких как уровень матери-
ального благосостояния, удовлетворенность ус-
ловиями труда, желание работать дальше и др. 
Если за рубежом, в частности в Европе, пожи-
лые люди, как правило, не настроены продол-
жать работать после выхода на пенсию18, то в 
условиях российской действительности в боль-
шинстве своем работа на пенсии носит вынуж-
денный характер. В основном это обусловлено 
неудовлетворительным пенсионным обеспе-
чением и стремлением сохранить приемлемый 
уровень жизни19.

С точки зрения уязвимости пожилые люди 
зачастую сталкиваются с явной и скрытой дис-
криминацией на рынке труда (Иванова, 2019), 
характеризующейся ограничениями при прие-
ме на работу, установлении оплаты труда, карь-
ерном росте. Поэтому для того чтобы трудоу-
строиться или остаться на рабочем месте, им 
приходится соглашаться на менее привлека-
тельные условия. Все это создает предпосылки 
для прекаризации занятости пенсионеров. Со-
гласно исследованиям, значительная их часть 
имеют низкооплачиваемую работу в нефор-
мальном секторе, случайную занятость или яв-
ляются самозанятыми низкой квалификации 
либо вообще неквалифицированными (Reddy, 
2016). При этом выбор той или иной формы ра-
боты может быть как добровольным, так и вы-
нужденным. Так, люди старшего поколения по 
ряду вышеперечисленных причин могут пред-
почитать гибкие формы работы. Если у чело-
века имеется определенный финансовый ре-
зерв, то он с большей вероятностью предпочтет 
предпринимательство или самозанятость как 
варианты продолжения трудовой деятельности 
(Sahoo, Neog, 2015). К примеру, зарубежные ис-
следования показывают, что самозанятость или 

18 Research Institute. Rethinking retirement. Davos 
edition 2020 // Credit Suisse. URL: https://www.credit-
suisse.com/media/assets/corporate/docs/about-us/research/
publications/rethinking-retirement-wef-en.pdf (accessed 
10.08.2022).

19 Синявская О., Ермолина А., Любушина Е. Зачем 
пенсионерам работать. После выхода на заслуженный 
отдых россияне готовы трудиться даже за небольшую 
прибавку к пенсии // НИУ ВШЭ. URL: https://iq.hse.ru/
news/204917251.html (дата обращения 10.08.2022).

частичная занятость играют важную роль для 
населения старше 65 лет (Casey, 2005, p. 625). 
Однако в первом случае возможностей полу-
чить более высокую пенсию при выходе на за-
служенный отдых заметно меньше (Wahrendorf 
et al., 2016, p. 280). Для российских пенсионе-
ров также важна гибкость занятости: при пере-
ходе в возрастную категорию 61–67 лет растет 
значимость фактора удобного графика и сни-
жается роль карьерного продвижения и полу-
чения высокого дохода (Кипервар и др., 2022). 
С другой стороны, причина гибкости занятости 
может крыться в том, что со временем пожилые 
сотрудники становятся слишком «дорогими» 
для компании, и работодатели вынуждены со-
кращать их рабочие часы20.

В рамках исследования под руководством 
В.Н. Бобкова было выявлено, что в составе про-
филей неустойчивости работников старшее по-
коление преобладает в первой группе, в зна-
чительной степени характеризующейся ин-
дикаторами стандартной занятости (Бобков и 
др., 2018, с. 372–374). Однако представитель-
ство данной категории достаточно существен-
но и в других профилях, имеющих признаки 
неустойчивости. Так, в профиле № 4 с высо-
ким уровнем прекаризации доля пенсионеров 
и предпенсионеров составляет порядка 23%,  
а в профиле № 5 (с доходом ниже 2/3 медиан-
ного) – 31%. 

Исследование на базе РМЭЗ, проведенное 
в НИУ ВШЭ, показало, что большая часть пен-
сионеров работает полный рабочий день (Кози-
на, Зангиева, 2018). Однако при условии смены 
работы по достижении пенсионного возраста в 
три раза чаще происходит перемещение в груп-
пу неформально занятых. Это говорит о воз-
никновении соответствующих рисков прека-
ризации при повторном выходе на рынок труда, 
поскольку чаще всего пожилые люди устраи-
ваются на работу, где условия труда хуже, чем 
на предыдущем месте. Кроме того, зачастую  
наблюдается нисходящая профессиональная и 
карьерная мобильность. 

20 Research Institute. Rethinking retirement. Davos 
edition 2020. Credit Suisse. URL: https://www.credit-suisse.
com/media/assets/corporate/docs/about-us/research/
publications/rethinking-retirement-wef-en.pdf (accessed 
10.08.2022).
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В целом данные Международной организа-
ции труда позволяют говорить о том, что поряд-
ка 78% работников старше 65 лет вовлечены в 
неформальную занятость (в большинстве сво-
ем это характерно для развивающихся стран)21. 
Пенсионеры, работающие неофициально, ис-
пытывают дефицит средств для удовлетворения 
своих потребностей, ограничены в доступе к 
качественным медицинским услугам и проведе-
нию досуга, часто подвержены негативным чув-
ствам вплоть до депрессии (Alvarez et al., 2016, 
p. 421–423; Маковская, 2020, с. 53). Риски ока-
заться за чертой бедности для старшего поко-
ления выше, чем для других возрастных когорт 
(Lancker, 2012, p. 95–97). Особенно тяжело в 
подобной ситуации приходится одиноким по-
жилым женщинам (Lain et al., 2019). 

Как уже было сказано ранее, прекаризация 
занятости приводит к ухудшению качества тру-
довой жизни населения (невысокая оплата тру-
да, ограничение прав, меньшая удовлетворен-
ность работой и т. д.), при этом в отношении 
людей пенсионного возраста практически не 
было попыток выйти за ее пределы. Ученые 
подчеркивают, что при оценке всего много-
образия последствий необходимо принимать 
во внимание следующее: работники старшего 
поколения могут иметь не только заработную 
плату, но и иные источники дохода (пенсия, 
социальные пособия, доходы от предпринима-
тельской деятельности и т. д.) (D’Amours, 2009, 
p. 213). В этом случае может возникать ситуа-
ция, когда занятость носит неустойчивый ха-
рактер, но на общем доходе это не сказывается 
так явно.

Результаты всероссийского опроса работа-
ющего населения показывают, что чаще всего 
у людей старше 50 лет встречаются следующие 
признаки прекаризации занятости: отсутствие 
бессрочного трудового договора (47%), зарпла-
та в конвертах (31%), неоплачиваемые боль-
ничный и отпуск (по 26%) (Кученкова, 2022,  
с. 107). Примечательно, что при увеличении их 
количества удовлетворенность рабочим местом 
снижается в меньшей степени, чем в других  

21 Women and Men in the Informal Economy: A Statistical 
Picture (Third Edition). ILO. URL: https://www.ilo.org/
wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/
publication/wcms_626831.pdf (accessed 10.08.2022). 

поколенных группах. В частности, пожилые 
люди демонстрируют меньшую чувствитель-
ность в отношении справедливости оплаты тру-
да. По мнению автора исследования, это об-
условлено необходимостью соглашаться на 
менее комфортные условия труда из-за рисков 
потери работы. В целом связь между уровнем 
прекаризации занятости старшего поколения 
и его субъективными оценками жизни стати-
стически незначима. 

Заключение
Полученные результаты свидетельствуют о 

том, что влияние прекаризации на поколенные 
группы населения не является одинаковым 
(табл. 2), впрочем, как и трудовые стратегии 
людей, вовлеченных в неустойчивые трудовые 
отношения. Чаще всего в такой ситуации ока-
зывается молодежь, поскольку «нестандартные» 
рабочие места предоставляют возможность со-
вмещать учебу с работой или попросту выйти 
на рынок труда после завершения профессио-
нального обучения. Продолжительность тран-
зита к стабильной занятости зависит от многих 
факторов, при этом большинство молодых лю-
дей готовы мириться с текущим положением 
вещей: потенциальные выгоды в виде опыта ра-
боты и финансовой независимости компенси-
руют недостатки, в то время как единственной 
альтернативой зачастую выступает только без-
работица. Вместе с тем эмпирические данные 
показывают, насколько разрушительными мо-
гут быть косвенные эффекты прекаризации за-
нятости. Они не только наносят серьезный вред 
психическому здоровью молодых работников, 
но и препятствуют их взрослению и социали-
зации, вынуждая постоянно находиться в «под-
вешенном» состоянии и думать о насущных 
проблемах. В конечном итоге неустойчивость 
может стать стилем жизни, определяющим 
все дальнейшее поведение вне зависимости от  
образовательных достижений или престижа 
профессии. 

Средняя поколенная группа лишена внима-
ния академического сообщества. Причины это-
го могут быть связаны с тем, что в зрелом воз-
расте неустойчивая занятость наблюдается 
существенно реже, а ее проявления вызывают 
негативную реакцию со стороны работников, 
обремененных бытовыми, семейными, финан-
совыми и иными обязательствами. Напротив,  

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_626831.pdf
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в случае неудачного перехода от учебы к посто-
янной работе вопросы планирования будущего 
могут уйти далеко на периферию, а повседнев-
ные заботы займут центральное место и при-
обретут статус хронических. И если поначалу 
эти сложности не столь значимы, то со време-
нем они все сильнее будут сказываться на тру-
довой и повседневной жизни, создавая угрозы 
достойной старости. Это касается даже тех мо-
ментов, когда уровень заработка соответствует 
относительно высоким стандартам потребле-
ния. Особенно подвержена рискам прекари-
зации занятости категория предпенсионеров, 
которые нередко вынуждены мириться с небла-
гоприятными условиями труда для сохранения 
текущего места работы или непосредственно в 
процессе трудоустройства. 

Несмотря на большой опыт работы и про-
фессионализм, старшее поколение не отлича-
ется высокой конкурентоспособностью на  
рынке труда, а решение продолжать трудовую 
деятельность на пенсии принимается под влия-
нием внешних обстоятельств и во многом носит 

вынужденный характер, что создает предпо-
сылки для неустойчивой занятости и нисходя-
щей трудовой мобильности. Среди пожилых 
людей распространена работа по срочным до-
говорам и в неформальном секторе, а также са-
мозанятость, которые хоть и способствуют под-
держанию привычного образа жизни, имеют 
уже не раз упомянутые в статье негативные сто-
роны. В отобранной нами научной литературе 
почти нет релевантных сведений, которые бы 
могли пролить свет на косвенные эффекты пре-
каризации занятости для старшего поколения. 
Может даже сложиться впечатление, что они не 
сильно заметны. И мы скорее склонны с этим 
согласиться, пока сам факт занятости в пенси-
онном возрасте остается необходимостью. 

В заключение важно подчеркнуть, что по-
следствия прекаризации занятости носят куму-
лятивный характер и со временем оказывают 
все более серьезное влияние на жизнь чело-
века. Неслучайно проблемы перехода молоде-
жи от учебы к стабильной работе оказываются 
в авангарде и вызывают наибольший интерес, 

Таблица 2. Драйверы и последствия прекаризации занятости в разрезе поколенных групп

Молодое поколение Среднее поколение Старшее поколение

Драйверы пре-
каризации заня-
тости

- Сложность перехода от учебы к ста-
бильной работе; 
- ранняя занятость, связанная с необ-
ходимостью заработка или получения 
опыта работы;
- привлекательность гибких форм за-
нятости;
- отсутствие альтернативы безработице

- Неудачный транзит от учебы к 
стабильной работе и закрепле-
ние прекарного габитуса; 
- наличие бытовых, семейных, 
финансовых и иных обяза-
тельств;
- необходимость доработать до 
пенсии

- Потеря основного места работы 
после выхода на пенсию;
- вынужденный характер занятости 
из-за нехватки денежных средств;
- наличие объективных факторов 
(например, плохое здоровье), пре-
пятствующих занятости полный 
рабочий день 

Прямые послед-
ствия прекари-
зации занятости

Неблагоприятные условия труда, которые выражаются в низком уровне оплаты труда, отсутствии социальных 
гарантий (оплата больничного листа, предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска, отчисления в фонды 
и др.), невозможности отстаивать свои трудовые права, ограничениях карьерного роста, боязни потерять работу 
и т. д. 

Косвенные по-
следствия пре-
каризации заня-
тости

- Препятствует социализации и взрос-
лению (уходу из родительского дома, 
созданию семьи, обретению финансо-
вой независимости и т. д.);
- наносит вред психическому здоро-
вью и приводит к эмоциональному 
истощению;
- способствует формированию пре-
карного габитуса, где неопределен-
ность является неотъемлемой частью 
жизни

- Продолжительная нестабиль-
ность приводит к ухудшению 
общего здоровья (в частности, 
развитию сердечно-сосудистых 
заболеваний);
- препятствует созданию семьи и 
долгосрочному планированию 
жизни;
- вынуждает откладывать репро-
дуктивные планы (прежде всего, 
женщин);
- создает угрозы выхода на  
пенсию 

Релевантные сведения почти от-
сутствуют. Принимая во внимание 
прямые последствия прекаризации 
занятости, можно предположить, 
что их влияние на повседневную 
жизнь пожилых людей будет не 
столь значительным по сравнению 
с теми выгодами (трудовой доход, 
физическая активность, общение и 
т. д.), которые старшее поколение 
может получить, испытывая по-
требность в оплачиваемой работе 
на пенсии 

Источник: составлено автором. 
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если судить по количеству литературных источ-
ников, посвященных этому вопросу. Однако и 
другие поколенные группы не должны пропа-
дать из фокуса внимания, поскольку сама по 
себе неустойчивость трудовых отношений по-
рождает новые поведенческие паттерны, кото-
рые находят отражение в самых разных обла-
стях жизнедеятельности. С учетом понимания 
всей сложности исследовательского направле-
ния применение в равной степени как количе-
ственных, так и качественных методов сбора 
информации позволит выявить существующие 
закономерности и более детально подойти к во-
просу раскрытия причинно-следственных свя-
зей. Этому будет также способствовать целост-
ное понимание сущности и способов изучения 

процесса прекаризации занятости, который 
в настоящее время раскрывается в категори-
ях «неустойчивая занятость», «прекариат» или 
попросту в наименее устойчивых формах тру-
довых отношений. Такое разнообразие точек 
зрения позитивно сказывается на формирова-
нии общего представления о последствиях рас-
сматриваемого феномена, хотя и ограничивает 
возможности обобщения результатов исследо-
вания. В этом плане перспективным является 
использование программных продуктов для ав-
томатизированного отбора научных источников 
и анализа их содержательного наполнения (по 
типу MAXQDA), что позволит снизить трудо-
емкость формирования информационной базы, 
а также повысить ее качество и полноту. 
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Implications of Precarization in the Context of Generational Groups:  
Direct and Indirect Effects

Abstract. The effects of employment precarization are the subject of active discussion in the scientific 
literature. Despite the novelty of the topic, the negative impact of this process on the labor and daily life 
has been subject of a large number of works over the previous decade. At the same time, age specifics have 
not been widely reflected in studies: as a rule, authors focus on the population as a whole or its individual 
categories, for example, youth. The purpose of the article is to analyze and generalize the existing experience 
of studying the impact of employment precarization on generational groups of the economically active 
population. For this purpose, we have examined the situation of young, middle-aged and older workers 
involved in unstable labor relations. The information base is the Russian and foreign sources of empirical 
orientation; in the work we have used general scientific methods. The results show that the impact of 
employment precarization on generational groups has serious specifics. For young people, job instability 
mainly affects the planning of their own future forcing them to postpone the issues of starting a family and 
having children, leaving the parental home, etc. Prolonged transition to stable employment harms mental 
health, which is most pronounced in adulthood, when instability becomes part of everyday life. It can be 
difficult to get out of the “precarity trap” because low earnings and social insecurity limit the ability to 
change the current situation. The effects of employment precarization for older people are ambiguous. 
Even taking into account all the disadvantages of unstable labor relations, having at least some work is 
often a necessity to maintain a habitual lifestyle. The main limitation of the research is the generalization 
of information obtained using various conceptual constructions and methodological tools.

Key words:  precarization, precarious employment, generational groups, labor market, non-standard 
employment, standard of living, youth, middle generation, elderly people.
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Аннотация. Исследование социально-трудовой сферы с позиций тенденций и рисков для фор-
мирования качества трудовой жизни связано с поиском детерминант, обусловливающих его 
низкие оценки. Актуальность обращения к вопросам качества трудовой жизни вызвана тем, что 
качество жизни в целом становится сегодня основным критерием социального прогресса, сви-
детельствующим о повороте экономики к нуждам человека и ее гуманизации. В статье про-
анализированы тенденции в социально-трудовой сфере (в области занятости, безработицы,  
условий труда). Показаны изменения, происходящие внутри социально-демографических групп 
занятого населения (повышение образовательного уровня, рост числа высокообразованного на-
селения в составе безработных и т. д.). Отмечены причины экономических потерь, связанные с 
неудовлетворительным состоянием рабочих мест, сохранением высокой доли работающих на 
производствах с вредными и опасными условиями труда, травматизмом на производстве. При-
ведены индексные оценки качества трудовой жизни занятого населения, дана оценка низкой 
удовлетворенности работников условиями труда. Информационная база представлена данны-
ми социологического опроса трудоспособного населения региона, проведенного Вологодским  
научным центром РАН в 2018 и 2020 гг. В статье использован метод субъективной оценки каче-
ства трудовой жизни по показателям, характеризующим оценку населением заработной платы, 
условий труда, организационно-экономических аспектов, социально-психологических условий. 
Научная новизна исследования состоит в обосновании влияния социально-трудовой сферы на 
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Актуальность
В настоящее время в условиях формирова-

ния геополитических, экономических и гума-
нитарных угроз экономика России поставлена 
перед необходимостью поиска новых источ-
ников роста. Наиболее результативным и ско-
рее всего единственным вариантом в этом слу-
чае являются технологические сдвиги1. Для их 
осуществления необходим человеческий капи-
тал, качество которого отвечает стоящим перед 
страной вызовам. Решить задачу, связанную с 
воспроизводством такого человеческого капи-
тала, невозможно без определения всех его па-
раметров, факторов и индикаторов, с помощью 
которых можно управлять процессом его фор-
мирования и использования. Таким обширным 
и важным параметром является качество трудо-
вой жизни населения, формирующееся в соци-
ально-трудовой сфере.

Актуальность изучения качества трудовой 
жизни (КТЖ) обусловлена рядом значимых 
обстоятельств. Среди них в первую очередь 
нужно отметить необходимость существенно-
го повышения качества жизни в современной 
России, в том числе качества трудовой жизни. 
Эти категории сегодня становятся основны-
ми критериями социального прогресса, сви-
детельствующими о повороте экономики к 
нуждам человека и ее гуманизации. Важность 

1 Проблемы согласования экономической поли-
тики на федеральном и региональном уровнях: публич-
ная лекция д. э. н., чл.-корр. РАН, директора ИНП РАН 
А.А. Широва в рамках Международного экологическо-
го форума «Экология и общество: баланс интересов». 
22.04.2022, г. Вологда. URL: http://www.vscc.ac.ru/activity/
view?id=7670 

обеспечения достойного труда отмечена в чис-
ле приоритетных национальных целей РФ до 
2030 года2 и внесена в перечень задач нацио-
нальных проектов3, реализующихся в России 
в настоящее время. В числе задач находится и 
установка на повышение производительности 
труда – одна из самых актуальных проблем в 
социально-трудовой сфере России. Высокие 
показатели производственного травматизма, 
несмотря на положительную динамику показа-
теля численности пострадавших на производ-
стве работников, также актуализируют вни-
мание к проблеме качества трудовой жизни и 
факторам, его детерминирующим.

Целью исследования является анализ тен-
денций и рисков социально-трудовой сферы, 
влияющих на формирование качества трудо-
вой жизни занятого населения. Достичь цели 
предполагается путем решения следующих 
задач: теоретическое осмысление категории 
«социально-трудовая сфера» и ее взаимосвязи 
с формированием качества трудовой жизни; 
анализ тенденций социально-трудовой сфе-
ры и выделение наиболее проблемных точек, 
оказывающих негативное влияние на КТЖ; 
характеристика индексных оценок удовлетво-
ренности КТЖ со стороны занятого населе-
ния региона.

2 О национальных целях развития Российской  
Федерации на период до 2030 года: Указ Президента 
РФ от 21.07.2020. URL: http://www.kremlin.ru/events/
president/news/63728 (дата обращения 15.06.2022).

3 Национальные проекты. URL: http://government.
ru/rugovclassifier/section/2641/ (дата обращения 
15.06.2022).

формирование качества трудовой жизни работающего населения. Практическая значимость за-
ключается в разработке предложений по повышению качества трудовой жизни, позволяющих 
получить положительные результаты в части повышения эффективности трудовой деятельно-
сти. Таким инструментом могут выступить различные социальные инновации (организацион-
ные, экологические, эстетические и т. д.) на рабочих местах, которые влияют на эффективность 
труда работников (например, внедрение на предприятиях и организациях программ здоровьес-
бережения, что позволит снизить потери от нетрудоспособности). Также следует включать в спе-
циальную оценку условий труда опрос работников об удовлетворенности качеством трудовой 
жизни. 

Ключевые слова: социально-трудовая сфера, качество трудовой жизни, трудовой потенциал, 
занятость, рабочее место.
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Социально-трудовая сфера как среда форми-
рования качества трудовой жизни

Трансформация форм занятости, изменения 
в характере взаимодействия работника и рабо-
тодателя, средствах труда (цифровизация, авто-
матизация), системе государственных гарантий 
в сфере труда, безусловная важность сглажива-
ния противоречий, возникающих в социаль-
но-трудовой сфере, обусловливают внимание 
исследователей к ее анализу (Карпушкина, Бал-
дина, 2013; Исайкина, Липатова, 2019; Соболе-
ва, Соболев, 2021). 

Теоретические аспекты социально-трудовой 
сферы наиболее полно отражены в работах от-
ечественных и зарубежных ученых в области эко-
номики труда. Среди трудов отечественных 
авторов особый интерес в рамках нашего ис-
следования представляют работы В.Н. Бобкова,  
Н.А. Волгина, В.А. Каменецкого, Ю.Г. Одего-
ва, И.В. Соболевой. В числе зарубежных ученых- 
неоинституционалистов, рассматривающих нор-
мы, правила, механизмы, регулирующие отноше-
ния работников и работодателей, можно выделить 
Д. Норта (North, 1990), Т. Веблена (Veblen, 1919). 

Социально-трудовая сфера является много-
уровневой интегральной категорией, отражает 
все фазы воспроизводства рабочей силы и его 
социальное сопровождение (Экономика труда…, 
2003; Юсов, 2009). Стержнем и каркасом трудо-
вой сферы выступает труд, обеспечивающей эф-
фективную трудовую деятельность, куда входят 
составные части трудовой сферы и производные 
труда как процесса (Волгин, 2017). Социально-
трудовая сфера состоит из таких компонентов, 
как рынок труда, занятость и безработица, мо-
тивация производительного труда (мотивы, ин-
тересы, стимулы, заработная плата); социаль-
ное партнерство; подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации кадров; социаль-
но-культурный комплекс (здравоохранение, на-
родное образование, наука, культура); социаль-
ная защита населения; социальное обеспечение; 
социальное страхование (Каменецкий, 2001). 
Ряд исследователей полагает, что социально-
трудовая сфера – это область действия различ-
ных отношений по поводу совместного трудо-
вого (производственного) процесса; занятости; 
распределения и потребления произведенного 
национального дохода (Колмакова, 2011; Эко-
номика труда…, 2003, с. 249), прежде всего со-
циально-трудовых отношений.

В исследовании воспроизводственных и 
других процессов трудовых ресурсов активная 
роль принадлежит социально-трудовым отно-
шениям как «системе взаимосвязей и взаимо-
действий, которые складываются по поводу 
включения, участия и “выключения” челове-
ка из трудовой деятельности» (Янченко, 2010). 
Важной составляющей социально-трудовых от-
ношений является механизм их развития и ре-
гулирования. Он включает экономическую и 
социальную политику государства, предпри-
ятий, социальное партнерство, социальную 
ответственность бизнеса (Фаузер и др., 2010, 
с. 16). Содержание социально-трудовых от-
ношений под влиянием научно-техническо-
го прогресса наполняется новыми элемента-
ми, связанными, к примеру, с дистанционными 
формами труда, инновационностью рабочих 
мест, неустойчивостью занятости и т. д. (Лео-
нидова, 2020). 

Системными элементами трудовой сферы 
являются организация труда, которая «непо-
средственно и ощутимо влияет на состояние и 
перспективные параметры нормирования, про-
изводительности, оплаты труда, конечные ре-
зультаты работы коллективов» (Волгин, 2021, 
с. 5), а также другие «элементы рабочей си-
туации» (Социология Ядова …, 2019, с. 141):  
социально-психологические (удовлетворение тру-
дом, его условиями, заработком, мотивация, 
климат в рабочем коллективе), экономические 
(уровень заработной платы, устойчивость заня-
тости, качество рабочего места, безработица), 
социокультурные (профессиональное призва-
ние, творческая активность, социальные при-
тязания) (Леонидова, 2020). Все перечисленные 
элементы социально-трудовой сферы так или 
иначе оказывают воздействие на формирование 
качества трудовой жизни работника. 

Качество трудовой жизни 
В рамках социально-трудовой сферы фор-

мируется отношение работников к условиям и 
организации труда, т. е. той совокупности форм 
организации процесса производства, охраны и 
условий труда, которые обеспечивают полное 
удовлетворение текущих и будущих социально-
трудовых потребностей, реализацию трудового 
и творческого потенциала наемных работни-
ков и удовлетворение интересов собственника. 
Всего того, что можно назвать емким понятием 
«качество трудовой жизни». 
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Необходимо отметить, что сам термин до-
статочно молодой, поэтому его содержательное 
наполнение, структура и методы оценки актив-
но обсуждаются на страницах научных публи-
каций и конференциях различного уровня. Те-
ория КТЖ динамично развивается. 

Обращаясь же к истокам концепции КТЖ, 
отметим, что она формировалась в рамках  
господствовавших социально-экономических 
отношений. Можно условно выделить ряд под-
ходов, в рамках которых складывались контуры 
концепции: политэкономический, технокра-
тический, гуманистический, мотивационный. 
Так, уже в теории факторов производства  
мы можем увидеть один из аспектов будущих 
теоретических оснований качества трудовой  
жизни. 

Согласно теории стоимости А. Смита (Смит, 
2009), эффективность труда зависит от ряда ус-
ловий, в числе которых, например, механиза-
ция труда, необходимость постоянного обуче-
ния. То есть классики экономической мысли 
предвидели важную роль отдельных факторов, 
относящихся в соответствии с современными 
представлениями к качеству трудовой жизни.

Представители технократического подхода 
(классический этап развития теории КТЖ с 
90-х гг. XIX в.) рассматривали человека как 
часть организации, без которой он не может 
функционировать. Проблемам и потребностям 
работника в организации не уделялось должно-
го внимания, предполагалось, что он «только 
экономически заинтересован в труде» (Сафи-
на и др., 2019).

Гуманистический подход (постклассиче-
ский период – с 20–30-х гг. XX в.) характеризо-
вался взглядами на человека как на личность, 
имеющую широкий диапазон потребностей и 
способную творчески развиваться. При этом 
методы управления в основном остаются эко-
номическими («школа человеческих отноше-
ний» (Э. Мэйо), модель (теория) рабочих харак-
теристик (Дж. Хакман; Р. Олдхам), доктрина 
«производственной демократии» (Дж. Коул, 
П. Друкер), школа научного менеджмента  
(Г. Эмерсон, Ф. Тейлор, Г. Гантт), концепция 
социально-трудовой основы управления произ-
водством, научной организации труда – НОТ 
(Н.А. Витке) и т. д. (Бурганова, Савкина, 2007; 
Друкер, 2004; Коул, 2004; Лаптева, Остроумова, 
2020; Hackman, Oldham, 1975). 

Интерес исследователей к различным пара-
метрам социально-трудовых отношений вызвал 
появление мотивационных теорий, содержа-
тельная сущность которых базировалась на 
исследовании и объяснении того, что стиму-
лирует работника и каковы мотивы его трудо-
вых действий. В теориях мотивации А. Маслоу,  
Д. Макклелланда, двухфакторной теории мо-
тивации Ф. Герцберга, теории справедливости  
Дж. С. Адамса, теории постановки целей  
Э. Лока главенствующая роль отводилась по-
требностям, определяющим поведение челове-
ка, направленное на достижение целей.

В настоящее время реализуется концепция 
достойного труда, которая первоначально 
была представлена четырьмя параметрами: 
«гендерное равенство», «свободный труд», 
«социальное обеспечение» и «социаль-
ная защита», в дальнейшем расширена но-
выми характеристиками: «производитель-
ный труд»; «безопасный труд»; «труд, при 
котором уважаются права человека»; «труд, 
при котором наемному работнику обеспе-
чивается возможность участвовать в при-
нятии решений»; «адекватный заработок»;  
«баланс между трудовой и нетрудовой жизнью»4. 

Категория «качество трудовой жизни» рас-
сматривается исследователями с двух сторон: 
объективной (с использованием статистических 
показателей) и субъективной, основанной на 
оценках населения (социологические данные). 
В зарубежных исследованиях категория КТЖ 
в общем виде связывается с благосостоянием 
персонала и включает в себя удовлетворенность 
работника физическими и психологическими 
факторами в сфере работы и повседневной жиз-
ни (Almarshad, 2015). Другими словами, КТЖ 
определяется как субъективная категория, т. е. 
«качество отношений между работником и об-
щей рабочей средой», связанное с общим кли-
матом на работе и влиянием его как на рабо-
чий процесс и людей, так и на эффективность  
организации5. 

4 Decent work indicators: guidelines for producers 
and users of statistical and legal framework indicators: ILO 
manual: second version. International Labor Office. Geneva: 
ILO, 2013. 257 p.

5 Overview of quality of work life (a cross Developed 
Nations and India). URL: http://shodhganga.inflibnet.ac.in/
bitstream/10603/17421/9/09_chapter%203.pdf (дата обра-
щения 15.04.2022).
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Примером объективного оценивания КТЖ 
является концепция качества жизни (Бобков, 
Бобков, 2014), в рамках которой данный кон-
структ характеризуется показателями качества 
труда (характер занятости, уровень квалифика-
ции работников, производительность труда и  
т. д.) и качества трудовой среды (тип труда (фи-
зический или умственный), возможности про-
явления в процессе труда элементов творчества 
и самостоятельности, смены видов деятель-
ности и продвижения по службе, соблюдение 
интересов работников, безопасность и охра-
на труда)). Как мы можем заметить, в концеп-
ции отсутствует оценочная позиция выделен-
ных компонентов со стороны работников. Еще 
одним примером выделения КТЖ в рамках дру-
гой, более общей, концепции является модель 
циркулярного потребления, рассматриваемая в 
работах ученых Института экономики УрО РАН 
(Белкин и др., 2021).

Результаты анализа теоретических источни-
ков свидетельствуют, что КТЖ связано с усло-
виями, характером и содержанием труда, каче-
ством взаимоотношений между работником и 
его окружением на рабочем месте (Буткалюк, 
2010), уровнем оплаты труда, удовлетворен-
ностью трудом, балансом рабочего времени и 
личной жизни (Белехова, Ивановская, 2022) и 
другими факторами. На основании сказанного 
можно сделать вывод о том, что данную кате-
горию невозможно оценить с помощью како-
го-либо одного индикатора. Это многомерный 
конструкт, включающий большое количество 
формирующих его компонент. Поэтому каче-
ство трудовой жизни зависит от состояния и 
тенденций развития социально-трудовой сфе-
ры, значимость которой для его формирования 
рассмотрена выше. 

Информационная база и методы анализа
В качестве информационной базы для ана-

лиза тенденций социально-трудовой сферы ис-
пользованы материалы государственной стати-
стики Российской Федерации и территориаль-
ного органа (Вологдастат), открытые данные 
обследований Росстата по социально-демогра-
фическим проблемам и качеству жизни населе-
ния российских регионов.

В исследовании применены общенаучные 
методы: анализа, сравнения, обобщения, аб-
страгирования. В ходе обработки и анализа  

накопленных данных использовались статисти-
ческие и социологические методы с примене-
нием табличных и графических приемов визу-
ализации результатов.

Оценка КТЖ по субъективным показате-
лям осуществлялась с учетом результатов со-
циологических опросов, проведённых Воло-
годским научным центром РАН в Вологодской 
области (мониторинг трудового потенциала). 
Опросы проходят в городах Вологда, Черепо-
вец и 8 районах: Бабаевский, Великоустюгский,  
Вожегодский, Грязовецкий, Кирилловский, 
Никольский, Тарногский, Шекснинский.  
Отбор респондентов ведется по заданным кво-
там по полу и возрасту. Объем выборки состав-
ляет 1500 человек. Величина ошибки выборки 
не превышает 3% при доверительном интерва-
ле 4–5%. 

КТЖ оценивалось на основе анализа отве-
тов на вопрос об удовлетворенности работаю-
щего населения различными аспектами трудо-
вой жизни («Скажите, пожалуйста, насколько 
Вы удовлетворены разными аспектами Вашей 
трудовой жизни …?») при помощи шкалы с не-
четным числом ответов: «не удовлетворен», 
«скорее не удовлетворен», «не могу сказать, 
удовлетворен или нет», «скорее удовлетворен», 
«удовлетворен» (Белехова, Ивановская, 2022). 
При анализе крайние варианты ответов объ-
единялись. 

Таким образом, вычисление индексов удов-
летворенности КТЖ основано на агрегирова-
нии показателей субъективной оценки удов-
летворенности аспектами трудовой жизни 
(табл. 1).  

В результате индексной интегральной 
оценки КТЖ выделяют 3 уровня. Средний 
уровень – нейтральный, выражается ответом 
«затрудняюсь ответить», т. е. респондент не 
может однозначно определить, удовлетворен 
он или нет; присваивается нулевое значение. 
Наибольшая удовлетворенность (ответ «удов-
летворен») имеет оценку +2 балла, а наимень-
шая (ответ «не удовлетворен») – -2 балла. На 
основе вышеприведенных индикаторов опре-
деляются частные индексы (среднеарифмети-
ческая величина), которые соответствуют раз-
личным аспектам КТЖ. 

Все расчеты выполнены в программном  
пакете SPSS.
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Тенденции социально-трудовой сферы 
Количественной и одновременно каче-

ственной характеристикой социально-трудо-
вой сферы служат показатели занятости насе-
ления. В целом по России в 2000–2021 гг. 

занятость населения сохранялась на доста-
точно высоком уровне (от 60 до 65%; рис. 1).  
В Вологодской области значения показателя за 
последнее десятилетие изменялись в пределах 
среднероссийских значений (от 62 до 66%). 

Таблица 1. Субъективные показатели оценки КТЖ

Блок показателей Удовлетворенность …

Материальное благополучие
Размер заработной платы
Система материального стимулирования работников
Полнота социального пакета (предоставление базовых и дополнительных социальных гарантий)

Экономическое 
самочувствие работника

Устойчивость положения организации на рынке 
Значимость организации для территории
Надежность Вашего положения в организации 

Условия и безопасность 
труда

Санитарно-гигиеническая обстановка и безопасность труда
Техническая оснащенность рабочего места
Работа профсоюзной либо иной рабочей организации
Соблюдение трудового законодательства в организации
Условия труда в целом

Реализация и развитие 
трудового потенциала

Возможность обучения, повышения квалификации
Признание трудовых результатов, заслуг, успехов (нематериальное стимулирование)
Соответствие квалификации, знаний и умений выполняемой работе
Возможности для карьерного роста

Социальное самочувствие 
работника

Отношения с руководством организации (доверие, открытость)
Взаимоотношения в трудовом коллективе (с коллегами по работе)
Возможность участия в принятии управленческих решений
Возможность сочетать трудовые и семейные/личные обязанности

Рис. 1. Уровень занятости населения в возрасте 15–72 года, %
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В числе наиболее проблемных регионов  
по занятости населения отмечены республики  
Ингушетия и Тыва (табл. 2). Максимальный 
уровень занятости – в Чукотском автономном 
округе (77%)6.

Сегодня в составе занятых преобладает на-
селение с высшим (35%; для справки: в 1992 г. –  
17,6%) и средним профессиональным (25%)  
образованием. Удельный вес занятых со сред-
ним общим и основным общим образованием 
(20%), работа которых зачастую характеризу-
ется тяжелыми условиями труда, воздействием 
вредных факторов производственной среды и 
сопряжена с опасностями, постепенно сокра-
щается (в 1992 году – 47,9%). Труд становит-
ся более квалифицированным, сложным и всё 
меньше связан с травмоопасными видами работ 
и оборудования.

6 Важнейшим направлением совершенствования 
пространственной структуры экономики Чукотского ав-
тономного округа стало выделение и развитие зон опере-
жающего развития – двух «точек роста», обладающих по-
тенциалом ускоренного развития относительно окружа-
ющей территории. Так как Чукотка обладает значитель-
ным минерально-сырьевым потенциалом, акцент был 
сделан на его эффективном использовании. В Чукотском 
АО ведущую роль играет золотодобывающая отрасль, ее 
доля в объеме промышленного производства региона со-
ставляет около 44%, соответственно, на предприятиях 
этой отрасли сосредоточено значительное количество 
трудовых ресурсов.

Сегодня почти каждый третий работник 
(около 27%) старше 50 лет (20,7% – в 1992 году). 
Социально-трудовая сфера сталкивается с не-
обходимостью учитывать физиологические 
особенности более старшего поколения заня-
тых. Особенно актуальной такая ситуация ста-
ла в свете повышения в 2019 году пенсионного  
возраста. 

Статистическим измерителем благополучия 
в трудовой сфере является уровень безработицы. 
По данным Росстата, пики значений этого по-
казателя приходились на кризисные годы или 
следующие за ними. В последнее время наи-
больший его подъем отмечался в 2020 году 
(6,1%). В Вологодской области тренды общей 
безработицы практически не отличались от 
среднероссийских (рис. 2). 

Наряду с низким уровнем занятости респу-
блики Ингушетия и Тыва испытывают пробле-
мы с высоким уровнем безработицы. А лидера-
ми с наилучшими показателями, т. е. с мини-
мальными значениями безработицы, являются 
город Санкт-Петербург и ЯНАО7 (табл. 3).  

7 И низкий уровень безработицы, и высокая вос-
требованность рабочих мест связаны со структурой эко-
номики ЯНАО: регион является ресурсодобывающим, в 
перспективе развиваться он будет по двум направлениям: 
инфраструктурные проекты и энергетические проекты. 

Таблица 2. Уровень занятости населения в территориальном разрезе* %

Регион
Год Ранг  

по 2021 г.2000 2005 2010 2015 2020 2021

Чукотский автономный округ 68,2 75,5 77,7 78,5 76,9 77,4 1

Ямало-Ненецкий автономный округ 73,6 70,8 73,0 72,6 72,9 74,5 2

Магаданская область 65,6 65,9 73,8 74,3 72,4 74,5 3

г. Санкт-Петербург 61,5 68,0 70,3 72,2 72,5 73,9 4

 г. Москва 63,9 68,0 69,0 73,4 73,4 73,8 5

 

Вологодская область 62,3 64,9 64,5 63,5 61,2 61,0 63

 

Карачаево-Черкесская Республика 46,5 54,3 58,8 53,5 50,1 53,4 81

Республика Северная Осетия – Алания 47,3 56,8 64,3 58,4 47,4 53,4 82

Республика Дагестан 43,8 50,3 53,2 55,0 48,6 51,5 83

Республика Ингушетия 32,7 22,5 32,2 50,2 52,1 51,1 84

Республика Тыва 43,2 48,8 46,3 49,2 50,6 50,4 85

* Приведены данные по 5 регионам с наилучшими и 5 наихудшими значениями, а также Вологодской области.
Источники: данные Росстата. URL: https://rosstat.gov.ru/labor_market_employment_salaries; Регионы России. Социально-
экономические показатели: стат. сборник. 2022.

https://rosstat.gov.ru/labor_market_employment_salaries
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В течение 30 лет категорию безработных со-
ставляли в основном люди молодого возраста от 
20 до 34 лет (в 2020 году – 47,4%; в 1992 году – 
44,2%), однако образовательный уровень 
этой группы населения претерпел некото-
рые изменения. Среди безработного населе-
ния, как и ранее, также преобладают люди со 

средним общим и основным общим образо-
ванием, но их удельный вес снизился в пол-
тора раза (38,2%; в 1992 году – 56,7%). Су-
щественно уменьшилось в этой категории 
представительство людей со средним про-
фессиональным образованием (27,3% про-
тив 40% в 1992 году). Обладателей дипломов 

Рис. 2.  Уровень общей безработицы населения в возрасте 15–72 года, %
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Таблица 3. Уровень общей безработицы населения в территориальном разрезе*, %

Территория
Год Ранг

по 2021 г.2000 2005 2010 2015 2020 2021

г. Санкт-Петербург 6,2 2,2 2,6 2,1 2,9 2,0 1

Ямало-Ненецкий автон. округ 8,6 7,2 4,3 3,6 2,4 2,1 2

г. Москва 3,9 0,8 1,8 1,8 2,6 2,6 3

Республика Татарстан 8,4 6,7 6,2 4,0 3,6 2,6 4

Чукотский автономный округ 10,3 4,2 4,5 4,0 4,4 2,6 5

…

Вологодская область 8,3 5,2 7,8 6,8 6,1 4,7 43

…

Респ. Северная Осетия – Алания 28,5 8,8 9,7 9,3 15,5 13,5 82

Чеченская Республика … … 43,3 17,1 18,5 14,5 83

Республика Дагестан 26,5 22,1 14,8 10,8 15,7 15,1 84

Республика Тыва 23,6 21,9 21,7 18,6 18,0 15,1 85

Республика Ингушетия 30,3 63,1 49,7 30,5 30,0 31,1 86

* Приведены данные по 5 регионам с наилучшими и 5 наихудшими значениями, а также Вологодской области.
Источники: данные Росстата. URL: https://rosstat.gov.ru/labor_market_employment_salaries; Регионы России. Социально-
экономические показатели: стат. сборник. 2022.

https://rosstat.gov.ru/labor_market_employment_salaries
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Рис. 3. Доля неформального сектора в общей занятости, %

о высшем образовании стало вдвое больше 
(20,6% против 10% в 1992 году). Это свиде-
тельствует, с одной стороны, о росте занятого 
населения с высшим профессиональным об-
разованием, с другой стороны, о дефиците вы-
сокопроизводительных рабочих мест (ВПРМ). 
Говоря о ВПРМ, необходимо учитывать три их 
составляющие: технико-технологическую, ко-
торую можно рассматривать как потенциал, 
определяющий производительность оборудо-
вания; трудовую, связанную с качеством чело-
веческого капитала работника, и организаци-
онную, определяющую условия производства 
(как правило, более комфортные).

Анализ соотношения предложения труда и 
спроса на труд показывает, что как в целом на 
национальном, так и на большинстве регио-
нальных и местных рынков труда даже при на-
личии безработицы потребность предприятий 
в работниках не обеспечивается полностью. 
Это вызвано тем, что многих незанятых граж-
дан по разным причинам не привлекают сво-
бодные рабочие места, а работодателей, в свою 
очередь, далеко не всегда устраивают профес-
сионально-квалификационные характери-
стики и личностные качества ищущих работу 

(Ахапкин и др., 2018). Так, в 2021 году при на-
личии в стране 3,6 млн безработных (4,8% от 
численности рабочей силы) потребность в ра-
ботниках для замещения вакантных рабочих 
мест в общем числе рабочих составляет 3,7% 
(1,02 млн чел.).

Статистическим показателем, характеризу-
ющим качество занятости в России, является 
«занятость в неформальном секторе»8. С 2001 
по 2021 год ее уровень возрос с 14 до 20%  
(с 14 до 22% у мужчин и с 14 до 18% у женщин; 
рис. 3). 

Условия неформального труда («серая» зар-
плата, отсутствие социальных гарантий, неу-
стойчивость занятости и т. д.) могут наносить 
ущерб человеческому развитию, что выража-
ется в ухудшении здоровья, социальной неза-
щищенности, снижении материального благо-
получия, ограничении доступа к образованию 
(Бобков и др., 2019; Попов, 2019) и т. п. Резуль-
таты наших исследований подтверждают такую 
ситуацию: расчеты показывают, что чем больше 
у работника признаков неустойчивой занято-
сти, тем ниже его производственные показате-
ли, качество его трудовой жизни и материаль-
ное положение (Леонидова и др., 2018). 

Источник: данные Росстата. URL: https://rosstat.gov.ru/labor_market_employment_salaries

8 Неформально занятые – это прежде всего мелкие хозяйственные единицы (без образования юридического 
лица).
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Вопросы недоиспользования имеющихся 
ресурсов труда актуальны для всех стран. В 2015 
году в России была утверждена новая офици-
альная статистическая методология формиро-
вания системы показателей трудовой деятель-
ности, занятости и недоиспользования рабочей 
силы, которое понимается как «несоответствие 
между предложением рабочей силы и спросом 
на нее, приводящее к возникновению неудов-
летворенной потребности в рабочих местах»9. 
К составляющим недоиспользования рабочей 
силы относятся неполная занятость с точки 
зрения продолжительности рабочего времени, 
безработица. Оперирование показателями без-
работицы и неполной занятости не позволяет 
оценить качественную сторону вопроса. Со-
гласно исследованиям Вологодского научного 
центра РАН и разработанной методике10 оце-
нен уровень реализации качественных характе-
ристик трудового потенциала. Получается, что 
вкупе с недоиспользованием рабочего времени, 
неполной занятостью и т. д. происходит непол-
ная реализация качества трудового потенциала. 
К примеру, в 2011 году (начало измерений дан-
ного показателя) доля нереализованных творче-
ских способностей составляла 51%, а установ-
ки на достижение успеха были не реализованы 
на 49%. Этот показатель к настоящему време-
ни повысился (табл. 4). По всем восьми рас-
сматриваемым качественным характеристикам 
населения трудоспособного возраста наблюда-
ется увеличение доли работников, использую-

щих свой потенциал в полной мере, на преде-
ле своих возможностей, при одновременном  
сокращении доли тех, кто отметил, что при-
меняет свои качества и умения «более-менее 
полно» или «частично». То есть фиксируется 
постепенная интенсификация использования 
трудового потенциала (Чекмарева, 2018).

Следует отметить, что рост уровня реализа-
ции потенциала физического здоровья вызыва-
ет тревожные опасения, т. к. этот ресурс исчер-
паем. В то же время повышение уровня реа-
лизации в области когнитивных и творческих 
усилий, а также в части социальных притязаний 
свидетельствует о росте творческой и знаниевой 
составляющей в экономике России.

Одна из самых актуальных проблем соци-
ально-трудовой сферы – производительность 
труда. Как показывают данные статистики за 
2019 год, производительность труда в России за-
метно уступает уровню многих развитых стран 
(26,7 долл. на один час отработанного времени в 
ценах 2015 г. по ППС против 54,4 долл. в Евро-
пейском союзе и 63,2 долл. в странах «Большой 
семерки»)11. 

Максимальное значение индекса произво-
дительности труда, согласно данным Росстата, 
в 2020 году зафиксировано в Забайкальском 
крае (110%) и Пензенской области (108,7%), 
минимальное – в ХМАО – Югра (93,7%) и 
Республике Саха (Якутия) – 92,4%12. К чис-
лу факторов региональной дифференциации 
индекса производительности труда относятся 

Таблица 4. Динамика уровня нереализованного качества трудового 
потенциала работающего населения Вологодской области, %

Год
Физическое 

здоровье
Психическое 

здоровье
Когнитивный 

потенциал
Творческий 
потенциал

Коммуника-
бельность

Культурный 
уровень

Нравственный 
уровень

Потребность  
в достижении

2011 28,4 30,7 31,9 51,0 26,4 31,4 29,8 49,3

2020 16,4 19,2 25,7 36,9 20,1 23,1 22,4 35,1

Источник: результаты мониторинга качественного состояния трудового потенциала населения Вологодской области, 2011–
2020 гг.

9 Пономарева С.А. Опыт Вологодской области по легализации «теневой» экономики на региональном и местном 
уровнях // Аналитический центр при Правительстве РФ. URL: http://ac.gov.ru/files/content/16438/opyt-vologodskoj-
oblasti-po-legalizacii-tenevoj-ekonomiki-na-regionalnom-i-mestnom-urovnyah-pdf.pdf (дата обращения 15.05.2022).

10 Данная методика позволяет нам оценить и тот объем качества трудового потенциала, который в данный момент 
не используется работником в трудовой деятельности, так называемый нереализованный потенциал.

11 Level of GDP per capita and productivity. OECD.Stat. URL: https://stats.oecd.org/
12 Индекс производительности труда по Российской Федерации, по субъектам Российской Федерации в 2008–

2020 гг. (в % к предыдущему году). URL: https://rosstat.gov.ru/folder/11186 (дата обращения 07.11.2022).

https://rosstat.gov.ru/folder/11186
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отраслевая структура экономик субъектов Рос-
сийской Федерации, состояние материально- 
технической базы отраслей (сегодня на россий-
ских предприятиях достаточно высокий износ 
основных фондов, порядка 40%), наличие рабо-
чей силы требуемой квалификации и т. д. По-
вышение производительности труда объявлено 
основной задачей обеспечения устойчивого  
роста реального сектора экономики13. При этом 
ставится цель «увеличить производительность 
труда на новой технологической, управленче-
ской и кадровой основе»14.

Задача роста производительности труда  
тесно связана с таким показателем социально- 
трудовой сферы, как производственный трав-
матизм, поскольку он вносит существенный 
вклад в потери ВРП. Треть (30,2%) работников 
травмируется по причинам неудовлетворитель-
ной организации производства (несоблюдение 
порядка допуска к проведению работ и ненад-

лежащий контроль, т. е. неналаженность про-
цессов управления охраной труда). Порядка 7% 
несчастных случаев с тяжелыми последствиями 
происходит из-за техногенных факторов15.

Как показывают данные статистики, наи-
большую травмоопасность имеют мужские 
виды экономической деятельности. В начале 
2000-х гг. число мужчин, пострадавших на про-
изводстве, превышало соответствующий по-
казатель среди женщин более чем в 3 раза. Не-
обходимо заметить, что динамика показателя 
численности пострадавших на производстве ра-
ботников имеет положительный тренд. К 2020 
году число мужских травм сократилось в 10 раз 
(до 14,4 тыс. чел.), женских – в 6 раз (до 6 тыс. 
чел.). Более чем в 4 раза снизилось с 2000 года 
общее число человеко-дней нетрудоспособно-
сти у пострадавших на производстве. Однако 
этот показатель в расчете на 1 пострадавшего 
вырос почти в 1,7 раза (рис. 4).

Рис. 4. Число человеко-дней нетрудоспособности у пострадавших на производстве в РФ
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Источник: данные Росстата. URL: https://rosstat.gov.ru/labor_market_employment_salaries

13 Стратегия экономической безопасности РФ на период до 2030 года: Указ Президента РФ от 13.05.2017. № 208. 
URL: http://government.ru/docs/all/111512/ (дата обращения 15.06.2022).

14 Послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию РФ от 1 марта 2018 г.
15 Доклад о результатах мониторинга условий и охраны труда в Российской Федерации в 2020 году. М.: Мини-

стерство труда и социальной защиты Российской Федерации, 2021. URL: vcot.info›uploads/researches_file/….pdf  (дата 
обращения 20.05.2022).

http://government.ru/docs/all/111512/
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Воспроизводство трудовых ресурсов в Рос-
сии сопряжено с негативными демографиче-
скими процессами, по причине которых транс-
формируется возрастная структура населения 
в сторону снижения численности граждан  
трудоспособного возраста (за период 2000– 
2021 гг. на 7 млн человек, или на 8%). Кроме 
того, вкупе с общими демографическими тен-
денциями происходит старение рабочей силы: 
в 2000 году средний возраст равнялся 38,7 года, 
в 2020 – 41 год. 

Одним из показателей качественной заня-
тости, возможно, самым основным, является 
заработная плата. Для 96,6% населения работа –  
это прежде всего способ прокормить семью, 
то есть она является источником средств к су-
ществованию. Однако, как справедливо отме-
чают исследователи, сказанное не означает, 
что именно в этом и состоит смысл и ценность 
труда. По мнению ученых, это просто наибо-
лее «точное описание жизненной ситуации 
респондентов» (Козина, 2020). Основным ис-
точником доходов работающего населения вы-
ступает заработная плата по основному месту 
работы, в связи с чем ресурсные возможности 
семей ограничены и зачастую имеют дефицит-
ный характер. Более того, ежегодный прирост 
начисленной заработной платы нивелируется 
ростом индекса потребительских цен. Несмо-
тря на происходящие с начала 2000-х гг. пози-
тивные трансформации в социально-экономи-
ческой жизни российского общества, для него 
по-прежнему характерно избыточное монетар-
ное неравенство: с 2003 года коэффициент фон-
дов не опускался ниже 15 раз, индекс Джини –  
ниже отметки 0,400, а уровень бедности отно-
сительно стабилен с 2008 года (в пределах 11–
13%). Стабилизация показателей неравенства, 
фиксируемая официальной статистикой в по-
следние годы, обеспечивается за счёт снижения 
доходов наиболее обеспеченных групп населе-
ния при одновременном обогащении «элит-
ных и субэлитных слоёв». При этом материаль-
ное положение наименее обеспеченных групп  
населения значительно не улучшается (Леони-
дова, Басова, 2020). 

Данные официальной статистики свиде-
тельствуют, что рост заработной платы в Воло-
годской области значительно ограничивается 
инфляционными процессами в экономике. 

Ежегодный прирост начисленной заработной 
платы в регионе с 2000 года составлял 7–12%, 
однако с учетом индекса потребительских цен 
динамика заработной платы в некоторые годы 
имела отрицательный характер. Недостаточный 
уровень заработной платы, ограничивая поку-
пательную способность населения, приводит к 
самовоспроизводству бедности, снижает уро-
вень трудовой мотивации занятых (Леонидова 
и др., 2021).

Согласно результатам федерального стати-
стического наблюдения за 2018 год, в России в 
целом только 39% занятых в экономике вполне 
удовлетворены своей заработной платой. При 
этом в подавляющем числе регионов (51 субъект) 
значение данного показателя ниже среднерос-
сийского уровня. Вологодская область по удов-
летворенности заработком в рейтинге россий-
ских регионов находилась на 78 месте. Крайне 
малый процент опрошенных (25%) высказали 
удовлетворенность оплатой труда. 

Условия работы, как показывают результаты 
европейских исследований, оказывают влияние 
на трудоспособность одной трети занятых. Со-
гласно исследованию Европейского фонда 
улучшения условий жизни и труда (European 
Foundation for the Development of Living and 
Working Conditions), в 2009 году каждый чет-
вертый работник в Европе отсутствовал на ра-
боте из-за проблем со здоровьем; каждый деся-
тый подвергся несчастному случаю на рабочем 
месте16. 

Согласно исследованиям Helloworkplace – 
Mieux-lemag – Исследование Малакофф-201917, 
70% работников жалуются на психологическое 
утомление на работе, 53% – на физическое 
утомление, стресс касается каждого второго ра-
ботника, профессиональное выгорание – каж-
дого восьмого, а скелетно-мышечные боли, 
составляя 80% всех профессиональных заболе-
ваний, являются главной причиной отсутствия 
на работе.

16 Nasman O., Ahonen G. (2007). The DRUVAN-
project: A major increase in Occupational Health Service 
based on the Metal Age method in a Finnish municipality 
improved the work ability and gave significant financial return. 
The Centre for Occupational Safety and The Finnish Work 
Environment Fund. PunaMusta, Iisalmi, 7 р.

17 URL: https://ru.hrmaps.eu.com/category/%d1%81%
d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8
%d0%ba%d0%b0/ 

https://ru.hrmaps.eu.com/category/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/
https://ru.hrmaps.eu.com/category/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/
https://ru.hrmaps.eu.com/category/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/
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Сохраняется высокая доля работников,  
занятых на работах с вредными и (или) опасны-
ми условиями труда (рис. 5). В 2021 году 36,4% 
работников были заняты на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда в целом по 
видам экономической деятельности. Наиболь-
шая доля таких рабочих мест характерна для 
видов экономической деятельности «добыча 
полезных ископаемых» (54,4%), «добыча угля» 
(79,1%), «производство кокса и нефтепродук-
тов» (54,4%). 

В контексте отмеченных обстоятельств пра-
вомерно подчеркнуть, что параметры социаль-
но-трудовой сферы (условия труда, качество 
рабочих мест, их соответствие требованиям здо-
ровьесбережения, материального благополу-
чия, возможностям развития и роста) должны 
находиться в фокусе постоянного внимания хо-
зяйствующих субъектов и государства в целом.

Качество трудовой жизни в условиях суще-
ствующих тенденций социально-трудовой сферы 

Анализ результатов расчета частных и инте-
грального индексов КТЖ показал, что значения 
индексов положительные (табл. 5). Тем не ме-
нее, они достаточно низкие (при максимуме на 
шкале, равном +2 ед., значение, к примеру, ин-
тегрального (обобщающего) индекса составляет 
0,390, т. е. меньше 1). 

В 2020 году произошел рост интегрального 
показателя. Понижательный тренд наметился 
только в отношении устойчивости занятости  
(с 0,927 до 0,901 ед.), что обусловлено реали-
ями первого пандемийного года, связанными 
с ростом безработицы, увольнениями, сокра-
щениями и т. д. Наибольшие значения имеют 
частные индексы удовлетворенности устойчи-
востью занятости (0,927 в 2018 году, 0,901 в 2020 
году) и психологическим климатом в организа-
ции (0,424 в 2018 году, 0,577 в 2020 году); наи-
меньшие – частные индексы удовлетворенно-
сти возможностями для карьерного роста (0,129 
в 2018 году, 0,190 в 2020 году), оплатой труда 
(0,111 в 2018 году, 0,205 в 2020 году), условиями 
и организацией труда (0,176 в 2018 году, 0,296 в 
2020 году). 

Чаще положительно воспринимает каче-
ственные характеристики трудовой жизни на-
селение со следующими социально-демографи-
ческими характеристиками: средний рабочий 
возраст (25–49 лет), наличие официальных  
семейных отношений и детей.

Нужно отметить, что если при самоиденти-
фикации население относит себя к категории 
бедных («денег не хватает даже на приобрете-
ние продуктов питания»), то оценка удовлет-
воренности качеством трудовой жизни имеет 

Рис. 5. Удельный вес численности работников, занятых на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда, в организациях (на конец года), % 
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Источник: Доклад о результатах мониторинга условий и охраны труда в Российской Федерации в 2020 году. М.: 
Министерство труда и социальной защиты РФ, 2021. URL: vcot.info›uploads/researches_file/….pdf  (дата обращения 
20.05.2022).
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очень низкую границу – в 2018 году она отри-
цательна (-0,213 ед.), а в 2020 году – самая низ-
кая из всех индексов (0,100 ед.).

Неудовлетворенность трудом, как правило, 
становится фактором, повышающим недоволь-
ство работников своим социальным положени-
ем. Напротив, удовлетворенность, согласно ис-
следованиям российских социологов18, имеет 
«тесную взаимосвязь с заинтересованностью 
людей в продуктивной эффективной деятельно-
сти, что порождает благоприятные установки по 
отношению ко всей совокупности обществен-
ных ценностей». Это подтверждают экономи-
ческие эффекты работы тех, кто удовлетворен 
качеством трудовой жизни, которые выража-
ются в более высоком уровне заработной платы 
и реализации качественных свойств трудового 
потенциала. Качество трудового потенциала у 
таких работников существенно выше. 

18 Динамика социально-экономического положения 
населения современной России и проблемы адаптации к 
измененным условиям труда и занятости (по материалам 
«Российского мониторинга экономического положе-
ния и здоровья населения 1992–2008 гг.»): инф.-аналит. 
бюллетень (ИНАБ), № 4. М.: Институт социологии РАН, 
2009. 96 с.

Таблица 5. Значения частных индексов и индивидуальных индикаторов КТЖ 
занятого населения Вологодской области (2018–2020 гг.), балл

Компоненты ИКТЖ
Вологда Череповец Районы Область

2018 г. 2020 г. 2018 г. 2020 г. 2018 г. 2020 г. 2018 г. 2020 г.

Частные индексы удовлетворенности КТЖ

Индекс оплаты труда 0,212 0,139 0,084 0,031 0,067 0,359 0,111 0,205

Индекс условий и организации труда 0,198 0,332 0,139 0,223 0,187 0,316 0,176 0,296

Индекс использования и развития 
человеческого потенциала 

0,256 0,400 0,262 0,433 0,210 0,307 0,238 0,369

Индекс возможностей карьерного 
роста 

0,135 0,166 0,144 0,173 0,115 0,218 0,129 0,190

Индекс устойчивости занятости 0,938 0,822 0,941 0,784 0,910 1,029 0,927 0,901

Индекс психологического климата в 
трудовом коллективе 

0,541 0,716 0,482 0,694 0,314 0,405 0,424 0,577

Индекс взаимодействия с общим 
жизненным пространством 

0,364 0,703 0,207 0,628 0,240 0,409 0,263 0,557

Индекс социальной значимости 
труда

0,357 0,741 0,342 0,698 0,205 0,278 0,286 0,530

Интегральный (сводный) индекс удовлетворенности КТЖ

Индекс удовлетворенности качест-
вом трудовой жизни 

0,311 0,425 0,252 0,372 0,220 0,375 0,254 0,390

Источник: данные социологических опросов «Качество трудового потенциала», ВолНЦ РАН, 2018–2020 гг.

Именно в этом ключе, через призму каче-
ства трудовой жизни, как показывают резуль-
таты исследования, необходимо оценивать ди-
намику параметров социально-трудовой сферы. 

Заключение 
Учитывая значимость качества трудовой 

жизни для экономики в целом, считаем, что в 
условиях новых экономических реалий эффек-
тивным способом его повышения будет являть-
ся создание высокопроизводительных рабочих 
мест. Опираясь на определение высокопроизво-
дительных рабочих мест, можно утверждать, что 
их сущность тесно связана с КТЖ. Во-первых, 
такое рабочее место должно быть обеспечено 
высокой оплатой труда. Во-вторых, оно должно 
быть высокотехнологичным, автоматизирован-
ным, инновационным, цифровым и т. д. 

Рассмотрение КТЖ как инструмента управ-
ления позволяет получить положительные ре-
зультаты от внедрения различных социальных 
практик, отвечающих потребностям работни-
ков. Это могут быть различные социальные 
инновации (организационные, экологиче-
ские, эстетические и т. д.), существенно влия-
ющие на производительность труда; например, 
внедрение на предприятиях и организациях  
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программ здоровьесбережения. Такие корпо-
ративные практики позволяют снизить потери 
от нетрудоспособности от ряда причин почти 
на 30%19. 

Повышению качества трудовой жизни бу-
дет способствовать рост ответственности 
работо дателей в данном вопросе. Этому могут 

помочь внедрение и использование субъек-
тивной оценки КТЖ в качестве одного из ин-
дикаторов специальной оценки условий труда 
(СОУТ) и соответствующий мониторинг по-
казателя удовлетворенности условиями труда 
как индикатора эффективности деятельности 
работодателей.
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Social and Labor Sphere in the Russian Federation: Trends and Risks in the 
Formation of the Quality of Working Life

Abstract. The relevance of studying the social and labor sphere from the position of its tendencies and 
risks for the formation of the quality of working life is due to the search of determinants causing its low 
estimates. It is important to address the issues concerning the quality of working life because the quality 
of life in general becomes today the main criterion of social progress, indicating the turn of the economy 
toward human needs and its humanization. The article analyzes trends in the social and labor sphere 
(employment, unemployment, working conditions). It shows changes taking place inside the socio-
demographic groups of the employed population (growth of educational level, growth of highly educated 
population in the composition of the unemployed, etc.). We highlight the causes of economic losses related 
to the unsatisfactory condition of workplaces, the maintenance of a high share of workers in industries 
with harmful and hazardous working conditions, and workplace injuries. We provide index assessments of 
the quality of working life of the employed population and assess workers’ low satisfaction with working 
conditions. The information base is represented by the data of a sociological survey of employable 
population of the region, conducted by RAS Vologda Research Center in 2018 and 2020. The article 
uses the method of subjective evaluation of quality of working life by the indicators that characterize 
people’s assessment of wages, working conditions, organizational and economic characteristics, and 
socio-psychological conditions. Scientific novelty of the research consists in substantiating the influence 
of social and labor sphere on the formation of the quality of working life of the working population. 
Practical significance lies in the development of proposals to improve the quality of working life, which 
helps to obtain positive results in terms of improving the efficiency of working activity. Various social 
innovations (organizational, environmental, aesthetic, etc.) in the workplace that influence employees’ 
work efficiency (for example, the introduction of health saving programs at enterprises and organizations, 
which will reduce losses from disability) can be such tools. They can also include surveys of employees 
about their satisfaction with the quality of working life in a special assessment of working conditions. 
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Введение
Актуальность исследования обусловлена 

процессами глобализации, цифровизации, ин-
форматизации, широким внедрением инфор-
мационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) и интернета в организацию труда и воз-
растанием их роли в экономике государства. 
В современных быстроменяющихся условиях 
цифровой экономики под влиянием множе-
ства различных факторов трансформируется 
занятость населения, развиваются ее цифро-
вые формы, изменяется структура экономики 
страны, в том числе отрасль информационных 
технологий (далее – ИТ-отрасль). Для своев-
ременного выявления масштабов, структуры, 
гендерных особенностей и эффективности ис-
пользования цифровой занятости в ИТ-отрасли 
необходимы метрики социально-экономиче-
ской оценки развития данного сегмента занято-
сти. Разработка таких метрик выступает одним 
из ожидаемых результатов реализации Стра-
тегии развития ИТ-отрасли до 2025 года1, со-
гласно которой данная отрасль в России имеет 

потенциал глобальной конкурентоспособно-
сти и должна стать одной из важнейших то-
чек роста экономики. В настоящее время доля 
ИТ-специалистов в общей численности заня-
тых не превышает 1,2%, в то время как в стра-
нах с развитой цифровой экономикой этот по-
казатель достигает 2,0–3,4%. Для достижения 
лидирующих позиций в области цифровиза-
ции экономики в России необходим значитель-
ный прирост квалифицированных ИТ-кадров в 
крат косрочной перспективе. Это требует новых 
подходов к систематизации информации об ак-
туальном спросе и предложении на рынке тру-
да, применения релевантных метрик для оцен-
ки развития цифровой занятости в ИТ-отрасли, 
а также корректировки государственной поли-
тики в сфере занятости.

Цель исследования – критическая оценка и 
отбор основных метрик цифровой занятости в 
ИТ-отрасли, которыми располагают цифровые 
платформы поиска работы и подбора персонала 
(работные порталы).

сий и резюме в цифровом сегменте занятости в ИТ-отрасли, в том числе содержащих указание 
на удаленный график работы, как в целом по выборке, так и в гендерном и отраслевом разре-
зе. Контент-анализ охватил вакансии и резюме по всем федеральным округам: Центральному, 
Северо-Западному, Южному, Северо-Кавказскому, Приволжскому, Уральскому, Сибирскому, 
Дальневосточному. На основе полученных результатов рассчитана структура профессиональных 
квалификаций, выявлены гендерная специфика и общие тенденции развития цифровой занято-
сти в ИТ-отрасли как в среднем по стране, так и по федеральным округам. Анализ информации о 
запросах участников рынка труда в исследуемой области позволил сделать вывод об асимметрии 
спроса и предложения. Для оценки развития рынка профессиональных квалификаций в отрас-
ли информационных технологий были вычленены метрики цифровой занятости, позволяющие 
оценить ее количественные и качественные характеристики, в том числе в гендерном и террито-
риальном разрезе. Результаты исследования в дальнейшем могут применяться при мониторинге 
развития и комплексной оценке цифровой занятости в отрасли информационных технологий, а 
также послужить основой для разработки и реализации программ государственной политики в 
сфере регулирования цифровой занятости на рынке труда ИТ-отрасли.

Ключевые слова: цифровая занятость, удаленная (дистанционная) занятость, отрасль информа-
ционных технологий, ИТ-отрасль, гендер, резюме, вакансия, рынок труда.
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Задачи исследования:
1) провести контент-анализ спроса и пред-

ложения в цифровом сегменте рынка труда в 
ИТ-отрасли по данным работных порталов;

2)  вычленить метрики, характеризующие 
развитие цифровой занятости в ИТ-отрасли по 
данным работных порталов;

3) выявить гендерные особенности и струк-
туру цифровой занятости в ИТ-отрасли в раз-
резе федеральных округов.

Новизна исследования заключается в воз-
можности применения информационной базы 
цифровых платформ поиска работы и подбора 
персонала (работных порталов) для оценки мас-
штаба, гендерной и территориальной специ- 
фики цифровой занятости в сфере информаци-
онных технологий.

Обзор литературы
Результатом четвертой промышленной ре-

волюции (Индустрии 4.0) стала трансформация 
современного общества, которая, в свою оче-
редь, привела к развитию цифровых форм 
коммуникаций в социально-трудовой сфере и 
сфере занятости. Благодаря беспрецедентному 
развитию ИТ-отрасли рынок труда приобрел 
значительную гибкость, появились цифровые 
формы занятости в разных отраслях, такие как 
дистанционная, платформенная, самозанятость 
на основе цифровых технологий и др.

Осмысление цифровой занятости как части 
цифровой экономики является новым про-
блемным исследовательским полем. Хотя на-
учный интерес к вопросам цифровой трансфор-
мации занятости начал формироваться более 20 
лет назад, понятийно-терминологический ап-
парат в данной области проработан весьма сла-
бо. Проведенный анализ научных публикаций 
подтверждает, что в настоящее время не сложи-
лось единого подхода к определению и понима-
нию сущности цифровой занятости, однако по-
зволяет выделить разнообразие ее форм.

Мейнстримом цифровой занятости в насто-
ящее время является дистанционная занятость. 
Этот сегмент на рынке труда достаточно широк 
(Колосова, Луданик, 2018; Федченко и др., 
2018; Калашникова, Филиппова, 2020), в связи 
с чем исследователи поднимают вопросы пре-
имуществ и недостатков применения дистан-
ционной занятости, а также уделяют внимание 
факторам, обусловливающим перспектив-

ное развитие удаленной занятости (Мамонто-
ва, 2019; Мусаев, 2019; Дашкова, Звягинцева, 
2020; Разумова и др., 2020; Lapina, Stuken, 2017; 
Róbert et al., 2019). Среди преимуществ дистан-
ционной занятости отмечаются возможность 
иметь гибкий рабочий график, сокращение рас-
ходов на дорогу; особое внимание уделяется 
возможностям трудоустройства, которые дис-
танционная занятость открывает перед лица-
ми с ограниченными возможностями здоровья 
и женщинами с маленькими детьми.

Наряду с преимуществами во многих публи-
кациях освещаются и недостатки применения 
дистанционной занятости (Гебриаль, 2008; 
Пеша, 2018; Землянухина, 2019; Тонких, 2019; 
Thulin, Vilhelmson, 2019), которые могут послу-
жить препятствием для ее развития и распро-
странения на рынке труда. Основные проблемы 
дистанционной работы связаны с коммуника-
тивным взаимодействием между коллегами и 
руководителем.

Воздействие цифровизации стало вызовом 
для организации и структурирования рынка 
труда и способствовало появлению цифровой 
занятости. Одни из первых работ, посвящен-
ных именно этому виду занятости, принадлежат 
Н.А. Азьмук, которая сделала попытку сфор-
мулировать определение цифровой занятости, 
раскрыть ее сущность, обосновала сегмента-
цию рынка труда на цифровой и традицион-
ный, определила особенности цифрового рын-
ка труда, преимущества и риски использования 
цифровой занятости (Азьмук, 2020). Е.А. Чер-
ных вычленила критерии данного феномена, 
определила социально-демографические харак-
теристики платформенных работников, устано-
вила корреляцию между этими характеристи-
ками и качеством и устойчивостью занятости 
(Черных, 2021).

М.В. Чудиновских (Чудиновских, 2021) 
обосновала преимущества использования 
платформенной занятости, вместе с тем вы-
явила угрозы и риски ее применения. Основ-
ная проблема связана с отсутствием законода-
тельного регулирования и правового статуса 
платформенных работников, что может сни-
жать уровень их социальной защищенности. 
Аналогичную проблему «нестандартного» ре-
гулирования и необходимость ее дальнейше-
го решения отмечают зарубежные исследова-
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тели (Dieuaide, Azaïs, 2020). Цифровизация, с 
одной стороны, создала бесконечные возмож-
ности для развития новых форм занятости, а 
с другой, способствовала значительному уси-
лению неопределенности на рынке труда. На-
пример, развитие цифровых форм занятости 
остро поставило проблему «скрытого статуса» 
цифровых работодателей, что требует скорей-
шей трансформации государственной полити-
ки в сфере занятости и нового типа цифрового 
управления (Chen et al., 2020).

Р.Н. Абрамов и А.В. Быков подчеркивают, 
что проникновение цифровых технологий в 
сферу труда способствовало развитию платфор-
менной и дистанционной занятости. Панде-
мия COVID-19 только ускорила цифровизацию 
ряда отдельных сфер занятости, в первую оче-
редь связанных с услугами доставки и перевоз-
ки. Рост сегмента платформенной занятости в 
крупных российских городах, по мнению авто-
ров, связан с неквалифицированным трудом и 
прекарными условиями занятости. Можно со-
гласиться с ними в том, что фундаментальные 
изменения в сфере занятости нуждаются в ос-
мыслении и анализе их последствий (Абрамов, 
Быков, 2021).

Обзор научных источников позволяет вы-
явить общую тенденцию: к цифровой занято-
сти многие исследователи относят нестандарт-
ные дистанционные и платформенные формы 
занятости. На наш взгляд, такой подход к опре-
делению сущности цифровой занятости слиш-
ком узок. Следует согласиться с тем, что дис-
танционная (удаленная) и платформенная 
занятость – формы цифровой занятости, что 
особенно ярко проявилось в постпандемий-
ный период. Однако мы понимаем цифровую 
занятость шире – занятость с использованием 
(более 70% рабочего времени) цифровых техно-
логий и ИКТ как неотъемлемой части трудовой 
деятельности. При этом собственно трудовой 
процесс может осуществляться как на стацио-
нарном рабочем месте, так и в удаленном фор-
мате, способы применения цифровых техноло-
гий и ИКТ могут отличаться в зависимости от 
формы занятости.

Всё это обусловливает проблемы статисти-
ческого учета самой цифровой занятости и ее 
форм, которые развиваются под влиянием 
цифровизации (дистанционной, платформен-

ной и пр.)2. Крайне затруднительно оценить 
объем платформенной занятости в России, 
что связано с отсутствием ее статистическо-
го учета; количество зарегистрированных на 
платформах самозанятых также не позволя-
ет делать достоверные выводы (Синявская и 
др., 2021). В целом учет цифровой занятости 
не охватывает ее во всей полноте, конкрет-
ные виды занятости не выделяются, и в связи с 
продолжающейся цифровизацией экономики 
необходимо совершенствовать инструмента-
рий измерения рынка труда для охвата имею-
щихся и вновь появляющихся форм цифровой 
занятости.

Следует подчеркнуть, что в отечественных 
статистических публикациях учет цифровой за-
нятости ведется только среди занятых в про-
фессиях, связанных с интенсивным исполь-
зованием ИКТ (Абдрахманова и др., 2022), что 
подтверждает наш тезис об ИКТ как неотъем-
лемой части цифровой занятости.

Что касается зарубежных методик учета, то, 
например, исследование новых форм занято-
сти, их масштабов, распространенности про-
водит Европейский фонд по улучшению усло-
вий жизни и труда, выявляя новые тенденции и 
актуальные проблемы новых форм занятости, в 
том числе цифровой, для обеспечения адекват-
ной социальной защиты и достойных условий 
труда (Mandl, 2020).

Вопросам методики оценки цифровых ви-
дов занятости посвящены работы отечествен-
ных и зарубежных ученых. Так, Д.В. Маляр  
исследовал корреляцию дистанционной заня-
тости и развития цифровой экономики и уста-
новил, что применение дистанционного фор-
мата в разных отраслях экономики зависит от 
степени использования цифровых техноло-
гий в производстве, а также от возможности 
«оцифровывания» результатов работы. Можно 
согласиться с ним в том, что дистанционная 
занятость, основанная на использовании ИКТ, 
способствует развертыванию цифровой эконо-

2 Демьянова А.В. Статистическое измерение вли-
яния цифровизации экономики на занятость: презен-
тация к докладу на заседании секции статистики науки, 
инноваций, образования и информационного общества 
НМС Росстата (9 апреля 2021 г.). URL: https://rosstat.gov.
ru/storage/mediabank/ryCC4yXJ/Demyanova.pdf (дата об-
ращения 10.10.2022).
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мики, а объемы такой занятости могут служить 
метриками диджитализации экономики (Ма-
ляр, 2019).

Н.В. Тонких, М.В. Чудиновских и Т.Л. Мар-
ковой исследованы гендерные аспекты жен-
ской дистанционной работы в условиях циф-
ровой экономики. Метрики удаленной за-
нятости позволили оценить ее масштабы и 
перспективы развития данного сегмента заня-
тости среди женщин, связанные с возможно-
стью совмещать родительскую и социальную 
функции (Tonkikh et al., 2019).

Несмотря на охват многих аспектов цифро-
вой занятости, можно отметить, что в научной 
литературе представлено недостаточно само-
стоятельных исследований, посвященных во-
просам оценки развития цифровой занятости 
на рынке труда по данным открытых источни-
ков, каковыми могут выступать цифровые плат-
формы поиска работы и подбора персонала.

Материалы и методы
Методология исследования базировалась на 

авторском понимании цифровой занятости. 
Отличительным признаком цифровой занято-
сти является, на наш взгляд, применение ИКТ 
как неотъемлемой части трудовой деятельно-
сти, занимающее более 70% рабочего време-
ни. Специалистов ИТ-отрасли можно отнести 
к цифровой занятости, так как их труд связан с 
интенсивным использованием ИКТ.

Цифровая занятость, предполагающая при-
менение ИКТ, может осуществляться как в 
«стандартных» условиях на стационарном ра-

бочем месте (не более 40 часов по Трудовому 
кодексу РФ на территории работодателя), так и 
с помощью нестандартных форм (дистанцион-
ной, гибридной, платформенной, гибкого ре-
жима работы, самозанятости, фриланса).

В ходе исследования использовались мето-
ды статистического и социально-экономиче-
ского анализа, бенчмаркинга. Эмпирическое 
исследование спроса и предложения в сегменте 
цифровой занятости в ИТ-отрасли проводилось 
путем контент-анализа информации об общем 
количестве и составе резюме и вакансий, опуб-
ликованных на российских государственных и 
коммерческих цифровых платформах поиска 
работы и подбора персонала (работных порта-
лах).

Информационной базой послужили резю-
ме и вакансии в ИТ-отрасли, представляющие 
сегмент цифровой занятости, опубликованные 
в открытом доступе на крупнейших работных 
порталах – коммерческом интернет-ресурсе 
HeadHunter и государственном веб-сервисе 
«Работа России».

Ключевые поисковые критерии: вакансии и 
резюме с указанием специализации «информа-
ционные технологии».

Сбор информации о спросе и предложении 
осуществлен 19 июня 2022 года во всех феде-
ральных округах. Количество обработанных ва-
кансий и резюме в сегменте цифровой занято-
сти в ИТ-отрасли представлено в таблице 1.

Обработка вакансий и резюме проводилась 
с помощью Microsoft Excel.

Таблица 1. Количество вакансий и резюме в сегменте цифровой занятости  
в ИТ-отрасли по федеральным округам

Платформа Федеральный округ
Количество  

резюме
Количество  
вакансий

HeadHunter Центральный 249157 29867

Северо-Западный 104698 8550

Южный 40994 3461

Северо-Кавказский 6403 390

Приволжский 62240 8257

Уральский 22496 3635

Сибирский 24320 3867

Дальневосточный 8984 1201

Итого по Российской Федерации 519292 59228

Работа России Российская Федерация 150384 20490

Источник: рассчитано авторами по данным порталов HeadHunter и «Работа России».
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Результаты и обсуждение
Для решения первой исследовательской за-

дачи нами был проведен контент-анализ ин-
формации об общем количестве резюме и ва-
кансий в ИТ-отрасли, опубликованных на 
портале HeadHunter3. Анализ охватил все фе-
деральные округа (табл. 2).

Северо-Западный и Центральный феде-
ральные округа занимают лидирующие пози-
ции по количеству резюме и вакансий в ИТ-
отрасли. Наличие интереса со стороны ра-
ботников и работодателей может говорить о 
развитости отрасли информационных техно-
логий на рассматриваемых территориях.

Уральский федеральный округ по спросу и 
предложению труда в ИТ-отрасли занимает 
среднее положение, что можно объяснить про-
мышленной специализацией экономики окру-
га, где более востребованы специалисты дру-
гих профессий. Небольшое предложение труда 
в ИТ-области в Южном и Северо-Кавказском 
федеральном округах также можно связать с от-
раслевой спецификой территорий, где в прио-
ритете сельское хозяйство.

Доля вакансий в ИТ-отрасли в среднем по 
федеральным округам в 1,5 раза превышает 
долю аналогичных резюме. Что касается ко-
личественных показателей вакансий и резю-
ме, то наблюдается перекос в сторону предло-
жения труда, которое превышает спрос в 8,7 
раза в среднем по всем округам (меньше всего 
разница между количеством резюме и вакан-
сий в Уральском федеральном округе – 6,12, 
больше всего в Северо-Кавказском – 16,42). 
Таким образом, из количественного сравне-
ния резюме и вакансий можно сделать вы-
вод, что современное предложение труда не 
может удовлетворить спрос на специалистов 
в ИТ-отрасли.

Проведенный бенчмаркинг не позволил со-
поставить полученные данные в территориаль-
ном разрезе с аналогичной информацией на 
портале «Работа России»4, поскольку геогра-
фические области на работных порталах пред-
ставлены по-разному и не в полном объеме. 
Уровень представленности реального рынка ре-
зюме и вакансий в целом по стране составил 
2,37 и 0,85% соответственно.

 

3 URL:       https://ekaterinburg.hh.ru/search/resume/advanced?no_default_area=&area=1118&area=1174&area=1192&area 
=1932&area=1941&area=1943&area=1946&area=1948&area=1960&area=1975&area=1982&clusters=tru
e&exp_period=all_time&gender=male&items_on_page=50&label=only_with_gender&logic=normal&no_
magic=false&order_by=relevance&ored_clusters=true&pos=full_text&professional_role=10&professional_
role=12&professional_role=25&professional_role=34&professional_role=36&professional_role=73&professional_
role=96&professional_role=104&professional_role=107&professional_role=112&professional_role=113&professional_
role=114&professional_role=116&professional_role=121&professional_role=124&professional_role=125&professional_
role=126&text=&hhtmFrom=resume_search_result (дата обращения 25.06.2022).

4 Резюме соискателей по всей России // Работа России: [сайт]. URL: https://trudvsem.ru/cv/search?_regionIds=&p
age=0&professionalSphere=InformationTechnology (дата обращения 25.06.2022).

Таблица 2. Доля цифровой занятости в ИТ-отрасли по федеральным округам

Федеральный округ Резюме, % Вакансии, %
Коэффициент соотношения 

вакансий и резюме

Центральный 5,65 10,63 1,9

Приволжский 3,49 5,77 1,7

Дальневосточный 3,81 5,33 1,4

Сибирский 3,61 5,13 1,4

Уральский 3,50 4,91 1,4

Северо-Западный 6,72 8,65 1,3

Южный 3,79 4,88 1,3

Северо-Кавказский 3,81 3,75 0,9

Среднее значение 4,29 6,47 1,5

Источник: рассчитано авторами по данным портала HeadHunter.

https://ekaterinburg.hh.ru/search/resume/advanced?no_default_area=&area=1118&area=1174&area=1192&area=1932&area=1941&area=1943&area=1946&area=1948&area=1960&area=1975&area=1982&clusters=true&exp_period=all_time&gender=male&items_on_page=50&label=only_with_gender&logic=normal&no_magic=false&order_by=relevance&ored_clusters=true&pos=full_text&professional_role=10&professional_role=12&professional_role=25&professional_role=34&professional_role=36&professional_role=73&professional_role=96&professional_role=104&professional_role=107&professional_role=112&professional_role=113&professional_role=114&professional_role=116&professional_role=121&professional_role=124&professional_role=125&professional_role=126&text=&hhtmFrom=resume_search_result
https://ekaterinburg.hh.ru/search/resume/advanced?no_default_area=&area=1118&area=1174&area=1192&area=1932&area=1941&area=1943&area=1946&area=1948&area=1960&area=1975&area=1982&clusters=true&exp_period=all_time&gender=male&items_on_page=50&label=only_with_gender&logic=normal&no_magic=false&order_by=relevance&ored_clusters=true&pos=full_text&professional_role=10&professional_role=12&professional_role=25&professional_role=34&professional_role=36&professional_role=73&professional_role=96&professional_role=104&professional_role=107&professional_role=112&professional_role=113&professional_role=114&professional_role=116&professional_role=121&professional_role=124&professional_role=125&professional_role=126&text=&hhtmFrom=resume_search_result
https://ekaterinburg.hh.ru/search/resume/advanced?no_default_area=&area=1118&area=1174&area=1192&area=1932&area=1941&area=1943&area=1946&area=1948&area=1960&area=1975&area=1982&clusters=true&exp_period=all_time&gender=male&items_on_page=50&label=only_with_gender&logic=normal&no_magic=false&order_by=relevance&ored_clusters=true&pos=full_text&professional_role=10&professional_role=12&professional_role=25&professional_role=34&professional_role=36&professional_role=73&professional_role=96&professional_role=104&professional_role=107&professional_role=112&professional_role=113&professional_role=114&professional_role=116&professional_role=121&professional_role=124&professional_role=125&professional_role=126&text=&hhtmFrom=resume_search_result
https://ekaterinburg.hh.ru/search/resume/advanced?no_default_area=&area=1118&area=1174&area=1192&area=1932&area=1941&area=1943&area=1946&area=1948&area=1960&area=1975&area=1982&clusters=true&exp_period=all_time&gender=male&items_on_page=50&label=only_with_gender&logic=normal&no_magic=false&order_by=relevance&ored_clusters=true&pos=full_text&professional_role=10&professional_role=12&professional_role=25&professional_role=34&professional_role=36&professional_role=73&professional_role=96&professional_role=104&professional_role=107&professional_role=112&professional_role=113&professional_role=114&professional_role=116&professional_role=121&professional_role=124&professional_role=125&professional_role=126&text=&hhtmFrom=resume_search_result
https://ekaterinburg.hh.ru/search/resume/advanced?no_default_area=&area=1118&area=1174&area=1192&area=1932&area=1941&area=1943&area=1946&area=1948&area=1960&area=1975&area=1982&clusters=true&exp_period=all_time&gender=male&items_on_page=50&label=only_with_gender&logic=normal&no_magic=false&order_by=relevance&ored_clusters=true&pos=full_text&professional_role=10&professional_role=12&professional_role=25&professional_role=34&professional_role=36&professional_role=73&professional_role=96&professional_role=104&professional_role=107&professional_role=112&professional_role=113&professional_role=114&professional_role=116&professional_role=121&professional_role=124&professional_role=125&professional_role=126&text=&hhtmFrom=resume_search_result
https://ekaterinburg.hh.ru/search/resume/advanced?no_default_area=&area=1118&area=1174&area=1192&area=1932&area=1941&area=1943&area=1946&area=1948&area=1960&area=1975&area=1982&clusters=true&exp_period=all_time&gender=male&items_on_page=50&label=only_with_gender&logic=normal&no_magic=false&order_by=relevance&ored_clusters=true&pos=full_text&professional_role=10&professional_role=12&professional_role=25&professional_role=34&professional_role=36&professional_role=73&professional_role=96&professional_role=104&professional_role=107&professional_role=112&professional_role=113&professional_role=114&professional_role=116&professional_role=121&professional_role=124&professional_role=125&professional_role=126&text=&hhtmFrom=resume_search_result
https://ekaterinburg.hh.ru/search/resume/advanced?no_default_area=&area=1118&area=1174&area=1192&area=1932&area=1941&area=1943&area=1946&area=1948&area=1960&area=1975&area=1982&clusters=true&exp_period=all_time&gender=male&items_on_page=50&label=only_with_gender&logic=normal&no_magic=false&order_by=relevance&ored_clusters=true&pos=full_text&professional_role=10&professional_role=12&professional_role=25&professional_role=34&professional_role=36&professional_role=73&professional_role=96&professional_role=104&professional_role=107&professional_role=112&professional_role=113&professional_role=114&professional_role=116&professional_role=121&professional_role=124&professional_role=125&professional_role=126&text=&hhtmFrom=resume_search_result
https://ekaterinburg.hh.ru/search/resume/advanced?no_default_area=&area=1118&area=1174&area=1192&area=1932&area=1941&area=1943&area=1946&area=1948&area=1960&area=1975&area=1982&clusters=true&exp_period=all_time&gender=male&items_on_page=50&label=only_with_gender&logic=normal&no_magic=false&order_by=relevance&ored_clusters=true&pos=full_text&professional_role=10&professional_role=12&professional_role=25&professional_role=34&professional_role=36&professional_role=73&professional_role=96&professional_role=104&professional_role=107&professional_role=112&professional_role=113&professional_role=114&professional_role=116&professional_role=121&professional_role=124&professional_role=125&professional_role=126&text=&hhtmFrom=resume_search_result
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В Стратегии развития ИТ-отрасли отраже-
ны ключевые индикаторы развития, одной из 
основных метрик назван удельный вес числен-
ности занятых в ИТ-отрасли в численности за-
нятых по экономике. Этот показатель в 2017 
году равнялся 0,49%, прогноз на 2025 год со-
ставляет 0,60%.

Анализ резюме позволил выявить гендер-
ную структуру специализаций в ИТ-отрасли, а 
также специфику «женских» и «мужских» про-
фессий (рис. 1).

В среднем по округам была выявлена общая 
гендерная структура цифровой занятости, кото-
рая позволила выделить «типично мужские» 
(технический директор, директор по информа-
ционным технологиям) и «типично женские» 
(дизайнер, художник) профессии.

Бенчмаркинг аналогичной информации на 
портале «Работа России» не дал возможности 

выявить структуру специальностей в ИТ-
отрасли ввиду отсутствия данных метрик.  
Информация, представленная на указанном 
портале, позволяет рассмотреть резюме лишь 
в целом по сфере «Информационные техно-
логии, телекоммуникация, связь». Так, доля  
женских резюме в этой профессиональной  
области в целом по стране составила 31,91%, 
мужских – 68,09%.

Гендерная структура ИТ-профессий в  
распределении по округам (табл. 3) отражает 
общие тенденции в выборе специальностей  
в отрасли.

Так, по всем федеральным округам, кроме 
Дальневосточного, первое место в мужских  
резюме занимает профессия технического ди-
ректора (CTO). Также можно выделить такие 
преимущественно «мужские» специальности, 
как системный инженер, системный админи-

Рис. 1. Гендерная структура цифровой занятости по ИТ-профессиям 
в среднем по федеральным округам, %

Источник: рассчитано авторами по данным портала HeadHunter.
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стратор, сетевой инженер, директор по инфор-
мационным технологиям (CIO). Практически 
на всех рассматриваемых территориях в топ-5 
«женских» специальностей входят дизайнер (ху-
дожник), арт-директор (креативный директор), 
аналитик, гейм-дизайнер, менеджер продукта. 
В Центральном и Дальневосточном федераль-
ных округах в пятерку «женских» профессий во-
шла должность руководителя проектов.

На рисунке 2 представлены пять ключевых 
компетенций и навыков, указанных в резюме 
соискателей – женщин и мужчин, в среднем по 
всем округам.

Указанные компетенции у женщин и муж-
чин имеют некоторые отличия, что связано, 
скорее всего, с выявленными гендерными пред-
почтениями профессий в ИТ-отрасли. Напри-
мер, у мужчин отмечена одна из основных 
компетенций «управление проектами», необ-
ходимая на должностях технического директора 
и директора по информационным технологи-
ям; у женщин профессиональная компетенция 
Adobe Photoshop – ключевая для дизайнера/ху-
дожника и гейм-дизайнера. Считаем, что ука-

зывать компетенцию «пользователь ПК» для 
ИТ-отрасли неуместно, так как она является 
базовой.

Бенчмаркинг информации на портале  
«Работа России» не позволил выявить основ-
ные ключевые навыки в ИТ-отрасли ввиду  
отсутствия соответствующей информации.  
В поисковых фильтрах на данном портале  
присутствуют такие ключевые компетенции, 
как «обзвон», «сборка», «благоустройство» и 
пр., что трудно назвать ИТ-компетенциями.  
В связи с этим следует отметить, что список 
ключевых компетенций на портале «Работа 
России» требует унификации.

Возрастная структура ИТ-специалистов в 
разрезе федеральных округов дает возможность 
увидеть общую тенденцию преобладания муж-
чин во всех возрастных группах (рис. 3).

Кроме того, можно отметить, что растет ин-
терес к данной области у женщин, доля в воз-
растной группе от 18–30 лет по всем округам 
самая многочисленная, особенно в Северо- 
Западном, Центральном и Уральском федераль-
ных округах.

Рис. 2. Гендерная структура ключевых навыков соискателей в сегменте 
цифровой занятости в ИТ-отрасли в среднем по округам, %

Источник: рассчитано авторами по данным портала HeadHunter.
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Рис. 3. Гендерно-возрастная структура цифровой занятости в ИТ-отрасли в федеральных округах, %

Источник: рассчитано авторами по данным портала HeadHunter.
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В таблице 4 представлен социальный пор-
трет соискателя в ИТ-отрасли, показатели рас-
считаны по среднему значению исследуемых 
округов.

Основные возрастные группы соискателей в 
ИТ-отрасли – 18–30 лет (поколение Z) и 30–40 
лет (поколение Y). Эти поколения характеризу-
ются влиянием цифровизации, активным ис-
пользованием интернета, мобильных устройств, 
социальных сетей, что может влиять на интерес 
к изучаемой сфере. Интерес молодого поколе-
ния к этой области можно отметить и в струк-
туре соискателей по опыту работы, где данная 
возрастная группа занимает второе место среди 
соискателей (как мужчин, так и женщин). При 
этом доля женщин без опыта работы больше, 
чем аналогичная доля мужчин, следовательно, 
интерес женщин к ИТ-отрасли растет.

В таблице 5 представлена структура спроса 
и предложения в сегменте цифровой занятости 
в ИТ-отрасли по критерию «тип занятости».

В гендерной структуре предложения рабо-
чей силы по критерию «тип занятости» можно 

выделить общие признаки у женщин и мужчин. 
Так, на первом месте в поиске находится пол-
ная занятость (причем у соискателей-мужчин 
на 4,66 процентных пункта больше, чем у жен-
щин). В структуре спроса полная занятость так-
же преобладает, причем превышает предложе-
ние на 37,15 процентных пункта.

В резюме женщин чаще, чем мужчин, упо-
минается поиск частичной занятости и проект-
ной работы, что может быть связано с желани-
ем работать неполную рабочую неделю. Кроме 
того, частичная занятость предполагает, как 
правило, гибкий график работы, что позволя-
ет женщине совмещать семейные и трудовые 
обязанности.

В таблице 6 отражена гендерная структура 
цифровой занятости в ИТ-отрасли по критерию 
«тип занятости» по округам. Самая большая 
доля предпочитающих полную занятость муж-
чин зафиксирована в Центральном федераль-
ном округе. Наибольшая доля женщин, пред-
почитающих частичную занятость, отмечена в 
Уральском федеральном округе.

Таблица 4. Усредненный гендерный портрет соискателей в ИТ-отрасли, %

Показатель Группа Мужчины Женщины

Возраст

18–30 лет 28,52 35,86

30–40 лет 44,47 44,06

40–50 лет 18,60 13,70

50–60 лет 6,21 5,11

От 60 лет 2,20 1,27

Опыт работы

Нет опыта 14,85 18,16

От 1 года до 3 лет 9,55 11,91

От 3 до 6 лет 12,47 15,45

Более 6 лет 63,13 54,48

Источник: составлено авторами.

Таблица 5. Спрос и предложение труда в сегменте цифровой занятости 
по критерию «тип занятости» в среднем по округам, %

Тип занятости
Резюме

Вакансии
Мужчины Женщины

Полная занятость 58,96 54,30 93,78

Частичная занятость 20,42 23,59 4,72

Проектная работа 13,00 15,65 0,45

Стажировка 6,43 5,58 1,05

Волонтерство 1,19 0,88 0,00

Итого 100,00 100,00 100,00

Источник: рассчитано авторами по данным портала HeadHunter.
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В таблице 7 представлена гендерная струк-
тура спроса и предложения по предпочитаемо-
му графику работы, указанному в резюме и ва-
кансиях.

Менее половины соискателей обоих полов 
предпочитают трудиться полный день, о чем 
указывают в своих резюме, тогда как в вакан-
сиях такой график преобладает. Можно отме-
тить интерес соискателей к удаленной работе 
и гибкому рабочему графику, при этом среди 
женщин интерес выше, чем у мужчин. Это мож-
но объяснить тем, что удаленная работа позво-
ляет, например, сокращать расходы на транс-
порт (как временные, так и материальные), 
работать из любого места, дополнительно за-
рабатывать, получать образование, участвовать 
в общественной жизни, продолжать работу во 
время декретного отпуска, а также создает воз-

можность трудоустройства для лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья. Работа на 
условиях гибкого графика дает возможность 
самостоятельно распределять рабочее время, 
выбирать порядок выполнения работ и пр. (Ка-
марова, 2018).

Второе место в вакансиях занимает удален-
ный график работы, что может быть связано с 
преимуществами такого графика для работода-
телей: возможность нанимать квалифициро-
ванных сотрудников из других регионов, эконо-
мия на аренде, содержании офисных площадей, 
организации рабочих мест и пр.

Значительную долю удаленной занятости 
как в структуре спроса, так и предложения 
можно объяснить тем, что ИТ-отрасль позво-
ляет организовать работу в дистанционном 
формате с ИКТ.

Таблица 6. Гендерная структура цифровой занятости в ИТ-отрасли по критерию «тип занятости», %

Федеральный  
округ

Пол
Полная  

занятость
Частичная  
занятость

Проектная  
работа

Стажи ровка
Волон-
терство

Итого

Центральный
Мужчины 63,29 17,78 12,36 5,65 0,92 100,00
Женщины 56,40 21,45 15,57 5,71 0,87 100,00

Северо-
Западный

Мужчины 58,14 19,55 13,77 7,29 1,25 100,00
Женщины 51,63 23,02 17,21 7,19 0,95 100,00

Южный
Мужчины 59,03 20,57 13,08 6,18 1,14 100,00
Женщины 53,59 24,04 16,35 5,16 0,86 100,00

Северо-
Кавказский

Мужчины 57,71 21,73 12,54 6,48 1,54 100,00
Женщины 53,11 25,01 16,10 4,72 1,06 100,00

Приволжский
Мужчины 59,89 19,93 12,57 6,57 1,04 100,00
Женщины 57,10 22,99 13,85 5,35 0,71 100,00

Уральский
Мужчины 58,03 20,96 13,61 6,24 1,16 100,00
Женщины 52,18 25,05 16,25 5,55 0,97 100,00

Сибирский
Мужчины 57,07 21,63 12,89 7,27 1,14 100,00
Женщины 52,92 24,50 15,46 6,30 0,82 100,00

Дальне-
восточный

Мужчины 58,50 21,25 13,19 5,73 1,33 100,00
Женщины 57,49 22,62 14,42 4,68 0,79 100,00

Источник: рассчитано авторами по данным портала HeadHunter.

Таблица 7. Спрос и предложение труда в сегменте цифровой занятости 
по критерию «график работы» в среднем по округам, %

График работы
Резюме

Вакансии
Мужчины Женщины

Полный день 46,38 44,32 73,57
Удаленная работа 19,01 23,12 17,87
Гибкий график 17,52 19,25 4,31
Сменный график 12,97 11,98 3,73
Вахтовый метод 4,12 1,33 0,52
Итого 100,00 100,00 100,00
Источник: рассчитано авторами по данным портала HeadHunter.
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В таблице 8 представлена гендерная структу-
ра цифровой занятости в ИТ-отрасли по крите-
рию «график работы» по федеральным округам.

В Уральском и Северо-Кавказском феде-
ральных округах наибольшая доля резюме как 
женщин, так и мужчин содержит упоминание 
об удаленном графике работы. Видимо, это свя-
зано с тем, что удаленная работа и гибкий гра-
фик дают возможность поддерживать баланс 
между работой и личной жизнью, что особен-
но важно для женщин с маленькими детьми, а 
также лиц, ухаживающих за членами семьи (от-
метим, что за последние пять лет суммарный 
коэффициент рождаемости в этих округах был 
высоким, на уровне 1,67 и 1,81 соответственно). 
Реже всего в резюме указывали удаленный гра-
фик работы женщины из Центрального и При-
волжского федеральных округов (за последние 
пять лет в этих регионах наблюдался низкий 
средний коэффициент рождаемости – 1,42 и 
1,44 соответственно). По всем федеральным 
округам прослеживаются общие тенденции: 
преобладание графика работы с полным днем 
(причем у мужчин – на несколько процентных 
пунктов больше); вторым и третьим по значи-
мости являются удаленная работа и гибкий гра-
фик соответственно (в обоих случаях преобла-
дают соискатели-женщины).

Бенчмаркинг информации на портале «Ра-
бота России» по типу занятости и графику ра-
боты не позволяет сопоставить аналогичную 
информацию с данными портала HeadHunter 
ввиду разных критериев. Такой актуальный за-
прос, как «удаленная занятость», отсутствует в 
поисковых фильтрах.

Заключение
С целью определения основных метрик 

цифровой занятости в ИТ-отрасли проведен 
контент-анализ спроса и предложения с уче -
том открытой информации на российских  
государственных и коммерческих платфор-
мах поиска работы и подбора персонала.  
Авторами определены базовые метрики циф-
ровой занятости в анализируемой отрасли: 
доля и количество занятых в ней в общем объ-
еме предложения на рынке труда; структу-
ра занятых в ИТ-отрасли по полу, возрасту, 
специализациям, предпочитаемому графику 
работы и формам занятости; структура ком-
петенций. Предложенная система базовых 
метрик позволит уточнить перечень офици-
альных статистических метрик для измере-
ния развития цифровых форм занятости на 
рынке труда и выявить востребованные про-
фессиональные компетенции, связанные с их  
применением.

Таблица 8. Гендерная структура цифровой занятости в ИТ-отрасли 
по критерию «график работы» в среднем по округам, %

Федеральный  
округ

Пол
Полный 

день
Удаленная 

работа
Гибкий 
график

Сменный 
график

Вахтовый 
метод

Итого

Центральный
Мужчины 52,35 17,05 16,46 11,56 2,58 100,00

Женщины 47,77 20,87 19,28 11,12 0,96 100,00

Северо-
Западный

Мужчины 47,23 18,51 18,11 12,73 3,42 100,00

Женщины 43,01 22,17 20,67 12,96 1,19 100,00

Южный
Мужчины 46,14 19,37 17,10 13,24 4,15 100,00

Женщины 42,87 24,00 19,26 12,57 1,30 100,00

Северо-
Кавказский

Мужчины 45,12 19,88 17,64 13,32 4,06 100,00

Женщины 42,83 26,02 18,15 11,72 1,30 100,00

Приволжский
Мужчины 47,16 18,88 17,40 12,78 3,78 100,00

Женщины 46,94 21,83 18,53 11,66 1,04 100,00

Уральский
Мужчины 44,34 19,62 17,78 13,37 4,89 100,00

Женщины 41,67 24,14 20,52 12,31 1,36 100,00

Сибирский
Мужчины 44,00 19,52 18,50 13,73 4,25 100,00

Женщины 42,71 23,31 20,00 12,56 1,42 100,00

Дальне-
восточный

Мужчины 44,70 19,22 17,21 13,01 5,86 100,00

Женщины 46,74 22,61 17,54 11,06 2,05 100,00

Источник: рассчитано авторами по данным портала HeadHunter.
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В ходе исследования выявлены гендерные и 
территориальные особенности цифровой заня-
тости в ИТ-отрасли.

Во-первых, в структуре цифровой занятости 
выделяются «типично мужские» ИТ-профес-
сии, к которым относятся технический дирек-
тор (доля вакансий 98,67%), директор по ин-
формационным технологиям (96,98%), а также 
«типично женские» профессии – дизайнер/
художник (доля вакансий 42,13%). Отличия 
в компетенциях у женщин и мужчин связаны 
с гендерными предпочтениями в отношении  
ИТ-профессий.

Во-вторых, выявлена общая тенденция пре-
обладания мужчин всех возрастных групп по 
всем федеральным округам, вместе с тем отме-
чен возросший интерес женщин 18–30 лет к 
ИТ-области также по всем округам с преоб-
ладанием Северо-Западного, Центрального и 
Уральского (их доли составили 34,35; 32,13 и 
31,73% соответственно).

В-третьих, в рамках анализа предпочтений 
по типу занятости зафиксирована общая тен-
денция – превалирование полной занятости по 
всем рассматриваемым округам среди мужчин 
(доля вакансий составила 58,96%) и женщин 
(54,30%). Помимо этого, отмечается преобла-
дающий интерес женщин к удаленной работе 
(доля вакансий 23,12%) и гибкому рабочему 
графику (17,53%), что объясняется возмож-

ностью поддерживать баланс между работой 
и личной жизнью и ухаживать за маленькими 
детьми; наибольшая доля резюме с указанием 
таких графиков работы – у женщин в Северо-
Кавказском и Уральском федеральных округах 
(26,02 и 24,14% соответственно).

Эмпирические результаты позволили вы-
явить потенциальную возможность и перспек-
тивность использования информационных баз 
цифровых платформ по поиску работы и под-
бору персонала для оценки масштаба, гендер-
ной и территориальной специфики цифровой 
занятости в отрасли информационных техно-
логий, выделения общих трендов на цифровом 
рынке труда. Полученные результаты показали 
наличие дифференциации в применяемых на 
российских государственных и коммерческих 
работных порталах метриках.

В качестве ключевых выводов и предложе-
ний по итогам исследования можно отметить, 
что оценка цифровой занятости нуждается в 
централизованном механизме сбора и обра-
ботки информации на основе унифицирован-
ных метрик. Для оценки развития цифровых 
форм занятости представляется целесообраз-
ным комплексный подход, предполагающий 
использование не только баз данных цифровых 
платформ по поиску работы и статистических 
материалов, но и результатов социологических 
исследований.

Литература
Абдрахманова Г.И., Васильковский С.А., Вишневский К.О. [и др.] (2022). Цифровая экономика: 2022.  

М.: НИУ ВШЭ. 124 с. DOI: 10.17323/978-5-7598-2599-9

Абрамов Р.Н., Быков А.В. (2021). Мир профессий в контексте труда и занятости: пандемическое и цифро-
вое вертиго // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. № 3 (163). 
С. 4–20. DOI: 10.14515/monitoring.2021.3.2001

Азьмук Н.А. (2020). Цифровая занятость в системе регулирования национальной экономики // Проблемы 
экономики (Харьков). № 1 (43). С. 52–58. DOI: 10.32983/2222-0712-2020-1-52-58

Гебриаль В.Н. (2008). Социальные аспекты феномена дистанционной работы как нового вида трудовых 
отношений // Государственное управление. Электронный вестник. № 17. URL: http://e-journal.spa.msu.
ru/vestnik/item_377 (дата обращения 04.08.2022).

Дашкова Е.С., Звягинцева В.Е. (2020). Дистанционная занятость: оценка и направления регулирования // 
Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Экономика и управление. № 1.  
С. 83–88. DOI: 10.17308/econ.2020.1/2758

Землянухина Н.С. (2019). Современные тенденции в сфере занятости населения // Гуманитарный научный 
журнал. № 1. С. 38–43.

Калашникова И.В., Филиппова К.В. (2020). Трудовые отношения в эпоху гигономики // Вестник 
Тихоокеанского государственного университета. № 3 (58). С. 33–42.



213Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз       Том 15, № 6, 2022

Камарова Т.А., Баранова Н.В.СОЦИАЛЬНОЕ  И  ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ

Камарова Т.А. (2019). Распространение, достоинства применения и перспективы развития дистанционной 
занятости // Человеческий и производственный потенциал Российской экономики перед глобальными 
и локальными вызовами: материалы II Всерос. науч.-практ. конф. (Саратов, 30 ноября 2018 г.). Саратов: 
КУБиК. С. 157–162.

Колосова Р.П., Луданик М.В. (2018). Новая архитектура российского рынка труда в условиях цифровой 
экономики // Социально-экономическое развитие организаций и регионов Беларуси: эффективность 
и инновации: сб. науч. ст. Витебск: ВГТУ. С. 100–108.

Маляр Д.В. (2019). Дистанционная занятость: предусловие, форма проявления и следствие развития 
цифровой экономики // Бизнес Информ. № 10. С. 165–171. DOI: 10.32983/2222-4459-2019-10-165-171

Мамонтова С.В. (2019). Дистанционная занятость в условиях инновационных преобразований: проблемы 
и перспективы развития // Новая потребительская кооперация – драйвер продовольственного 
импортозамещения и социально-экономического благополучия российского села: материалы Всерос. 
науч.-практ. конф. (Тамбов, 16–17 мая 2019 г.). Тамбов: ИД «Державинский». С. 50–57.

Мусаев Б.А. (2019). Рост дистанционной занятости как новая тенденция в развитии российского рынка 
труда // Социально-трудовые исследования. № 2 (35). С. 40–50. DOI: 10.34022/2658-3712-2019-35-2-
40-50

Пеша А.В. (2021). Влияние нестандартных форм занятости на физическое и психосоциальное здоровье 
женщин. Обзор исследований // Вестник Омского университета. Серия: Экономика. 2018. № 4 (64). 
С. 111–125.

Синявская О.В., Бирюкова С.С., Аптекарь А.П. [и др.] (2021). Платформенная занятость: определение и 
регулироване. М.: НИУ ВШЭ. 77 с.

Разумова Т.О., Алешина А.Б., Серпухова М.А. (2020). Баланс семья-работа в условиях изменений качества 
трудовой жизни // Уровень жизни населения регионов России. Т. 16. № 3. С. 24–37. DOI: 10.38050/2078-
3809-2020-12-4-21-33

Тонких Н.В., Антонов Д.А., Агафонов В.Г. [и др.] (2019). Дистанционная женская занятость в контексте 
института родительства / отв. ред. Н.В. Тонких. Екатеринбург: УрГЭУ. 310 с.

Федченко А.А., Дорохова Н.В., Дашкова Е.С. (2018). Гибкая занятость: глобальный, российский и 
региональный аспекты // Мировая экономика и международные отношения. Т. 62. № 1. С. 16–24. 
DOI: 10.20542/0131-2227-2018-62-1-16-24

Черных Е.А. (2021). Социально-демографические характеристики и качество занятости платформенных 
работников в России и мире // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 
Т. 14. № 2. С. 172–187. DOI: 10.15838/esc.2021.2.74.11

Чудиновских М.В. (2021). Основные тенденции развития цифровых трудовых платформ в условиях 
пандемии // Бизнес. Образование. Право. № 3 (56). С. 280–284. DOI: 10.25683/volbi.2021.56.370

Chen B., Liu T., Wang Y. (2020). Volatile fragility: New employment forms and disrupted employment protection in 
the new economy. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(5), 1531. DOI: 10.3390/
ijerph17051531

Dieuaide P., Azaïs C. (2020). Platforms of work, labour, and employment relationship: The grey zones of a digital 
governance. Frontiers in Sociology, 5, 2. DOI: 10.3389/fsoc.2020.00002

Lapina T.A., Stuken T.Yu. (2017). Work satisfaction of non-standard employed in Russia. In: The 11th International 
Days of Statistics and Economics: conference proceedings (Prague, September 14–16, 2017). Prague: University of 
Economics.

Mandl I. (2020). New Forms of Employment: 2020 Update. Luxembourg: Publications Office of the European Union. 
DOI: 10.2806/278670

Róbert P., Oross D., Szabó A. (2017). Youth, precarious employment and political participation in Hungary. 
Intersections, 3(1), 120–146. DOI: 10.17356/ieejsp.v3i1.299

Thulin E., Vilhelmson B. (2019). New telework, time pressure, and time use control in everyday life. Sustainability, 
11(11), 3067. DOI: 10.3390/su11113067

Tonkikh N.V., Chudinovskikh M.V., Markova T.L. (2019). Assessment of female telework scope in the conditions of 
digital economy. Advances in Economics, Business and Management Research, 81, 160–163. DOI: 10.2991/mtde-
19.2019.30



214 Том 15, № 6, 2022       Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз

Оценка развития цифровой занятости на рынке труда на примере ИТ-отрасли...

Сведения об авторах

Татьяна Александровна Камарова – кандидат экономических наук, доцент кафедры, Уральский 
государственный экономический университет (620144, Российская Федерация, г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта/Народной Воли, д. 62; e-mail: Kta@usue.ru)

Наталья Владимировна Баранова – доцент кафедры, Уральский государственный экономиче-
ский университет (620144, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 
д. 62; e-mail: Baranova_usue@mail.ru)

Статья поступила 04.08.2022.

Kamarova T.A., Baranova N.V.

Assessing the Development of Digital Employment in the Labor Market  
on the Example of the IT Sector: Basic Metrics

Abstract. The article is devoted to the assessment of the development of digital employment in the IT 
sector. The aim of the study is to determine the metrics of digital employment in the IT sector in the 
gender and territorial perspective, which can be used for monitoring the development and comprehensive 
assessment of the labor market in the area under consideration. We provide our own understanding of the 
essence of the term “digital employment”. The research was conducted by benchmarking and content 
analysis of information about the supply and demand of labor force in the IT sector; the information 
was retrieved from Russian government and commercial job search and recruitment websites (Rabota 
Rossii and HeadHunter). The subject of the content analysis was information about the number and 
composition of vacancies and resumes in the digital segment of employment in the IT sector, including 
vacancies containing references to remote working hours, both overall in the sample, and in the context of 
gender and industry. The content analysis covered vacancies and resumes in all federal districts: Central, 
Northwestern, Southern, North Caucasian, Volga, Ural, Siberian and Far Eastern. The results were used 
to calculate the structure of professional qualifications, to identify gender specifics and general trends 
in the development of digital employment in the IT sector, both on average in the country and in the 
federal districts. The analysis of information on the demands of the labor market participants in the 
area under consideration allowed us to conclude about the asymmetry of supply and demand. In order 
to assess the development of the market for professional qualifications in the IT sector, the metrics of 
digital employment were identified, which help to evaluate its quantitative and qualitative characteristics, 
including in the gender and territorial perspective. The research results can further be used in monitoring 
the development and comprehensive assessment of digital employment in the IT sector, and also serve as 
the basis for the development and implementation of state policy programs to regulate digital employment 
in the labor market of the IT sector.
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Введение
Рост социального неравенства и невозмож-

ность государства обеспечить равный доступ к 
мериторным благам для всех категорий населе-
ния независимо от территории проживания 
обусловили необходимость формирования 
некоммерческого сектора экономики. Пред-
полагалось, что создание некоммерческих орга-
низаций (НКО) позволит нивелировать усили-
вающиеся дисфункции (провалы) государства 
и рынка. Акцентировалось внимание на таких 
сравнительных преимуществах НКО, как ин-
дивидуальный подход и ускоренная адаптация 
к изменяющимся потребностям благополуча-
телей, способность привлекать дополнитель-
ные ресурсы (волонтеров, пожертвования), 
возможность продолжать свою работу в случае 
сокращения государственного финансирования 
(Мерсиянова, Беневоленский, 2016).

В результате появилось значительное число 
исследований, посвященных факторам, опре-
деляющим величину и уровень развития не-
коммерческого сектора. Среди таких факторов  
выделены гетерогенность общества (Matsunaga, 
Yamauchi, 2004; Paarlberg, Gen, 2009), размер  
государственной финансовой поддержки (Lecy, 
Van Slyke, 2013; Bae, Sohn, 2018), уровень соци-
ально-экономического развития территории 
(Grønbjerg, Paarlberg, 2001; Sevak, Baker, 2022).

Однако, как известно из институциональ-
ной экономической теории, становление и раз-
витие нового института в условиях действую-
щей институциональной среды без создания 
специальных механизмов его стабилизации 
всегда сопровождается ростом усиливающихся 
диспропорций. Применительно к некоммерче-
скому сектору это проявляется в широком спек-
тре проблем, с которыми сталкиваются НКО в 
своей деятельности. Заметим, что на изучение 
специфики и глубины их проявления в разных 
странах направлены многочисленные исследо-
вания. Для России особо актуальны такие про-
блемы, как недостаток и проектный характер 
финансирования, вынужденность конкуренции 
с государственными учреждениями, дефицит 
квалифицированных кадров и т. д. (Григорьева, 
Парфенова, 2021).

На наш взгляд, все они возникают из-за  
отсутствия побудительных мотивов к созда-
нию прозрачных правил деятельности НКО,  
понятных и единых для всех заинтересован-
ных экономических агентов (государства, 
бизнеса, общества и самих НКО). Одним из  
оснований для формирования таких пра-
вил является четкое понимание долгосроч-
ных социально-экономических эффектов и 
конкретных критериев эффективности дея-

здоровья и социальной поддержки, имеющих приоритетное значение для формирования ба-
зовых потребностей населения, возможность удовлетворения которых у государства в полном 
объеме независимо от территории проживания и с учетом индивидуальных потребностей на-
селения ограничена. При оценке эффективности своей деятельности представители СОНКО 
кон центрируют внимание на ее социальной значимости, используя механизмы точечного реше-
ния текущих проблем целевой аудитории. Идентифицирован спектр потенциальных социально- 
экономических эффектов от деятельности СОНКО, осуществляемой на системной и долго-
срочной основе, детализированный по приоритетным сферам деятельности организаций. Под-
черкнуто, что авторский подход за счет формирования единого представления у экономических 
агентов (государства, бизнеса, общества и самих некоммерческих организаций) расширяет пред-
ставление о ее значимости для экономики региона и может стать отправной точкой для создания 
институциональных условий развития некоммерческих организаций в России. Перспективы  
будущих исследований авторов заключаются в моделировании системы управления конкрет-
ными регионами РФ на основе создания институциональных условий для наращивания вклада 
СОНКО в сбалансированное развитие территорий.

Ключевые слова: эффективность деятельности СОНКО, социально-экономические эффекты, 
экономика региона, социальное неравенство, уязвимые категории населения, общественные 
блага, провалы государства.
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тельности НКО для территории (региона) их 
размещения. Как показал наш анализ, указан-
ный аспект исследования представлен крайне  
фрагментарно.

В связи с этим цель данного исследования 
заключается в обосновании значимости созда-
ния институциональных условий развития 
НКО на основе выявления социальных и эко-
номических эффектов их деятельности для эко-
номики региона.

В следующем разделе статьи кратко обозна-
чим теоретический базис нашего исследования.

Теоретические концепции возникновения и 
особенностей развития НКО

Одним из основных подходов, объясняю-
щих возникновение и развитие НКО, является 
теория провалов государства, представленная 
Б. Вайсбродом в 80-х годах ХХ века (Weisbrod, 
1986). Она заключается в том, что государство 
производит блага для большинства и не спо-
собно учесть запросы всех групп населения. 
Истоки этого лежат в политических процессах, 
когда государство старается обеспечить под-
держку основной части участвующих в выбо-
рах граждан. В то же время постепенно число 
категорий граждан, оказавшихся в меньшин-
стве, растет, что требует привлечения альтер-
нативного участника для удовлетворения их 
потребностей (Lu, Xu, 2018, p. 455). Чем боль-
ше таких групп, тем более гетерогенно обще-
ство, тем выше вероятность появления неком-
мерческих организаций, готовых производить 
товары и услуги, спрос на которые не может 
удовлетворить государство (Скокова, Рыбни-
кова, 2022). Отметим, что теория провалов до-
вольно широко используется в качестве теоре-
тической основы исследований. Так, японские 
ученые в ходе анализа взаимозависимости раз-
меров государства и размеров некоммерческо-
го сектора на данных 22 стран выявили нали-
чие негативной корреляции между объемом 
государственных расходов на сферы образо-
вания и здравоохранения и величиной неком-
мерческого сектора в этих отраслях (Matsunaga 
et al., 2010). Результаты, полученные в рам-
ках панельного анализа, подтверждаются ис-
следованиями, проведенными на националь-
ном уровне (Lecy, Van Slyke, 2013; Van Puyvelde, 
Brown, 2016). Это дает основания заключить, 
что для некоммерческих организаций харак-

терна восполняющая (supplementary) функция, 
т. е. они занимают «ниши», в которых объем 
спроса на товары и услуги существенно мень-
ше предложения (Lu, Xu, 2018).

 На теории провалов базируется теория вза-
имозависимости, согласно которой взаимоот-
ношения государства и некоммерческих орга-
низаций носят кооперационный характер. 
Государство опирается на НКО как альтерна-
тивных поставщиков общественных благ, осо-
бенно для групп населения, оказывающихся в 
меньшинстве. В то же время для осуществления 
такой деятельности НКО получают государ-
ственную поддержку в виде грантов, субсидий, 
социальных контрактов и пр., информационно-
консультационной и правовой помощи, что мо-
жет приводить к появлению их зависимости от 
нее (Gazley, 2010; Bae, Sohn, 2018). Исследова-
ния подтверждают, что некоммерческий сектор 
тем больше, чем значительнее эта поддержка 
(Kim, 2015; Lecy, Van Slyke, 2013). Однако вы-
явлен негативный тренд: НКО, стремясь к фи-
нансовой стабильности, предпочитают работать 
в регионах с более высоким уровнем социаль-
но-экономического развития и меньшей чис-
ленностью нуждающихся в их услугах (Sevak, 
Baker, 2022). В некоторой степени это вступает 
в противоречие с интуитивным представлени-
ем о том, что НКО возникают в качестве отве-
та на существующие проблемы населения. Тем 
не менее, приобретенная в результате государ-
ственной поддержки финансовая устойчивость 
позволяет некоммерческим организациям раз-
вивать экспертные компетенции и внедрять в 
свою деятельность новые практики, реализуя 
установленную социальную миссию. Фактиче-
ски речь идет о дополняющей (complementary) 
роли НКО, которые в данном случае выступают 
партнерами государства (Lu, Xu, 2018).

Эмпирические исследования подтвержда-
ют, что величина государственных расходов 
связана с уровнем активности НКО в решении 
проблем бедности (Joassart-Marcelli, Wolch, 
2003) и в целом соответствует размеру неком-
мерческого сектора в регионе (Kim, Kim, 2016; 
Liu, 2017). Теория взаимозависимости предпо-
лагает, что некоммерческие организации эф-
фективнее оказывают социальные услуги на-
селению в силу лучшего понимания локальных 
проблем, наличия возможности обеспечить 
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индивидуальный подход и менее бюрократи-
зированную организацию работы. В свою оче-
редь государство компенсирует затраты НКО, 
предоставляет информационно-консульта-
ционную и правовую поддержку. Тем самым 
между государством и некоммерческими ор-
ганизациями возникают взаимозависимые от-
ношения.

Представляется, что рассмотренные теоре-
тические подходы могут способствовать кон-
цептуальному обоснованию влияния эффек-
тивности деятельности НКО на развитие 
региона. В настоящее время в научном дис-
курсе высказывается мнение, что в России не-
коммерческий сектор развивается под силь-
ным влиянием государства (Тарасенко, 2015,  
с. 172). Следовательно, именно государство, 
используя финансовые механизмы, будет зада-
вать приоритетные направления деятельности 
НКО, определение которых позволит выявить 
ниши нивелирования провалов государства. На 
этой основе далее можно определить социаль-
но-экономические эффекты деятельности НКО 
для территории размещения в краткосрочной и 
долгосрочной перспективе. В следующем раз-
деле статьи описан инструментарий, исполь-
зуемый авторами для реализации цели иссле-
дования.

Методы и информационная база исследо
вания

Для достижения поставленной цели приме-
нялись следующие методы:

а) контент-анализ научной литературы,  
релевантных нормативно-правовых докумен-
тов, опубликованных отчетов некоммерческих 
организаций;

b) анализ статистических данных Феде-
ральной службы государственной статистики о 
деятельности социально ориентированных не-
коммерческих организаций (СОНКО); выбор 
объекта исследования обусловлен значимостью 
СОНКО в структуре некоммерческого сектора, 
т. к. они реализуют роль его ядра; функциона-
лом СОНКО, концентрирующих свою деятель-
ность на предоставлении социально значимых 
услуг населению, имеющих приоритетное зна-
чение для сбалансированного развития реги-
ональной экономики; большей доступностью 
показателей деятельности СОНКО в системе 
государственной статистики;

c) контент-анализ заявок НКО, получив-
ших поддержку Фонда президентских грантов 
(ФПГ); для анализа были отобраны проекты-
победители конкурсов 2022 года (два основ-
ных и один специальный); в качестве объекта  
исследования выбран Приволжский федераль-
ный округ (ПФО). Это обусловлено апробаци-
ей предложенного в статье подхода к оценке 
эффективности деятельности НКО для эконо-
мики региона на одном из субъектов ПФО по-
средством участия авторов в разработке «Кон-
цепции содействия развития НКО в Пермском 
крае» по заказу Фонда грантов губернатора 
Пермского края1. 

Выбор ФПГ в качестве информационной 
базы связан с возможностью осуществления 
объективного сравнительного анализа заявок 
НКО разных регионов, входящих в ПФО, по-
скольку Фонд, являясь крупнейшим отече-
ственным регулятором в области финансовой 
поддержки некоммерческих организаций, при-
меняет единые критерии оценки ко всем про-
ектам. Данные по всем 13 направлениям про-
ектов характеризуются открытостью, частично 
включают описание потенциальных эффектов 
организациями заявителями.

Эмпирический анализ приоритетных сфер и 
критериев эффективности деятельности неком
мерческих организаций (на примере ПФО)

Начиная с 2012 года количество социально 
ориентированных некоммерческих организа-
ций в ПФО, так же, как и стране в целом, уве-
личилось почти в 3 раза и составляет в настоя-
щий момент 24839 ед. Активный рост СОНКО 
обусловлен усилением остроты проблем, свя-
занных с ростом социально-экономического 
неравенства, и осознанием Правительством РФ 
важности использования потенциала неком-
мерческого сектора для их решения. В стра-
не был принят комплекс мер, направленных 
на развитие СОНКО и обеспечение их досту-
па к бюджетным средствам, разработана до-
рожная карта «Поддержка доступа негосудар-
ственных организаций к предоставлению услуг 
в социальной сфере», внесены изменения в  
федеральный закон «О некоммерческих орга-
низациях» и введено понятие «НКО – испол-

1 Обсуждение проекта данного документа заплани-
ровано на 10.12.2022 в рамках Пермского краевого фору-
ма общественности и добровольчества.
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нитель общественно полезных услуг», принят 
указ Президента РФ, определяющий приори-
тетные направления деятельности СОНКО.  
В число приоритетных сфер вошли дошкольное 
образование, организация отдыха и оздоров-
ления детей, образовательная деятельность по 
дополнительным общеобразовательным про-
граммам, реализация территориальных про-
грамм обязательного медицинского страхова-
ния, услуги ранней диагностики, социализации 
и реабилитации детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, а также развитие негосу-
дарственных (немуниципальных) организаций 
в сфере культуры2. Установленные государством 
приоритеты находят отражение в деятельности 
некоммерческого сектора. Так, анализ видов 
деятельности СОНКО подтвердил концентра-
цию их услуг в сферах образования, здравоох-
ранения, социального обслуживания, культуры 
и спорта (табл. 1). 

Согласно данным таблицы 1 максимальное 
число СОНКО занято в сфере предоставления 
различных видов персональных услуг по об-
служиванию населения (к примеру, ремонт и 
обслуживание вычислительной техники, пред-
метов домашнего обихода и личных вещей и 
т. п.). Особенно актуальной такая поддержка 
является для пожилых и маломобильных граж-
дан. Кроме того, необходимо учитывать, что 
сбор указанных данных осуществляется в ходе 
выборочного обследования социально ориен-
тированных некоммерческих организаций и 
анкета предусматривает несколько вариантов 
ответов на вопрос о видах деятельности. Это 

означает, что наряду с основным видом дея-
тельности респонденты могли выбрать и не-
специфические персональные услуги. Таким 
образом, при исключении общих персональ-
ных услуг из расчета становится очевидным, 
что СОНКО преимущественно функциони-
руют в сферах образования, здравоохране-
ния, социальных услуг и культурно-досуговой 
деятельности. Указанные отрасли обладают 
крайне высокой значимостью для региона, по-
скольку создают условия для формирования и 
повышения качества человеческого капитала, 
выступающего основным фактором производ-
ства в условиях современной экономики, спо-
собствуют росту социальной защищенности 
населения и, как следствие, направлены на со-
кращение социального неравенства. 

Данные выборочного обследования со-
циально ориентированных некоммерческих 
организаций позволяют также оценить их фи-
нансовое положение и определить основные 
источники доходов. По итогам 2021 года выяв-
лено, что в округе «внешняя» финансовая под-
держка (гранты, субсидии и подобные посту-
пления, а не доходы, полученные от реализации 
своих товаров и услуг) остается основным ре-
сурсом для СОНКО, ее доля составляла около 
65% в общем объеме поступлений (для срав-
нения: в 2017 году 75%). Причем наблюдается 
дифференциация среди регионов ПФО: напри-
мер, в Пермском крае соотношение внешние/
внутренние источники составляет примерно 
54/45%. Однако этот аспект функционирова-
ния СОНКО нуждается в более тщательном 

Таблица 1. Структура сфер деятельности СОНКО в ПФО в 2021 году

Сфера деятельности
ПФО

Число СОНКО Доля от общего числа СОНКО, %

Деятельность в области культуры, спорта, 
организации досуга и развлечений

3506 14,1

Образование 2791 11,2

Деятельность в области здравоохранения и 
социальных услуг

1654 6,7

Предоставление прочих видов услуг 13459 54,2

Примечание: в таблицу не включены сферы деятельности, в которых число СОНКО составляет менее 1654 ед. 
Источник: ЕМИСС. URL: https://www.fedstat.ru/

2 Об утверждении приоритетных направлений деятельности в сфере оказания общественно полезных услуг:  
Указ Президента Российской Федерации от 8 августа 2016 г. № 398.

https://www.fedstat.ru/
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анализе, что выходит за рамки статьи и мо-
жет стать предметом будущих исследований.  
Вместе с тем тот факт, что СОНКО во многом 
опираются на грантовую поддержку, послужил 
достаточным основанием для обращения к све-
дениям Фонда президентских грантов – одного 
из главных операторов финансовой поддержки 
третьего сектора.

С целью выявления конкретных эффектов 
деятельности СОНКО для территории разме-
щения нами был осуществлен контент-анализ 
поддержанных Фондом президентских гран-
тов проектов, представленных в 2022 году от 
регионов Приволжского федерального округа. 
Количественные показатели и объемы финан-
сирования в региональном разрезе отражены в 
таблице 2.

Обратим внимание, что согласно представ-
ленным в таблице 2 данным объем собственных 
средств, вложенных СОНКО для реализации 
проектов, составляет 44%. В краткосрочной 
перспективе это означает, что фактически они 
также инвестируются в решение локальных 
проблем граждан. В долгосрочной перспекти-
ве, как будет показано нами далее, это может 
выражаться в целом спектре мультиплициру-
ющих эффектов для региональной экономики.

В ходе контент-анализа заявок выявлено, 
что преобладающее направление деятельности 
СОНКО в регионах ПФО – социальное обслу-
живание, социальная поддержка и защита 
граждан, второе по значимости – охрана здо-
ровья граждан, пропаганда здорового образа 
жизни. Третьим приоритетом в зависимости от 
региона стали проекты в области образования 
и науки или поддержки семьи (табл. 3).

Результаты детализированного контент-
анализа проектов свидетельствуют, что основ-
ной целевой аудиторией СОНКО являются со-
циально уязвимые категории населения: 
малоимущие семьи с детьми, инвалиды и по-
жилые. Соответственно, проекты реализуют-
ся либо для оказания им натуральной помо-
щи (в виде предоставления продуктов питания 
или вещей), либо фокусируются на решении 
проблем социализации граждан (патриотиче-
ское воспитание детей, вовлечение инвалидов 
и пожилых в общественно-трудовую деятель-
ность, создание условий для выхода из социаль-
но опасного положения и улучшения качества 
жизни). Заметной тенденцией, отражающей 
влияние государства на определение направ-
лений деятельности СОНКО, стало то, что в 
текущем году значительная часть проектов,  

Таблица 2. Количественная характеристика проектов, поддержанных 
Фондом президентских грантов в 2022 году 

Регион
Кол-во поддержанных  

проектов
Объем грантов,  

руб.
Объем софинансирования,  

руб.

Республика Башкортостан 175 204635006,9 163287479,9

Кировская область 36 59695098,62 44795745,7

Республика Марий Эл 20 37465125,22 18895093

Республика Мордовия 41 48337340,64 40807011,06

Нижегородская область 94 259711940,7 193710365,9

Оренбургская область 48 78247423,83 65049552,33

Пензенская область 32 93196393,99 90233715,51

Пермский край 78 138605416,1 166508377,1

Самарская область 146 290884796,8 221621101,7

Саратовская область 58 103591928,1 58113145,41

Республика Татарстан 98 192308118,5 145704867,3

Удмуртская Республика 91 129008666 111782162,7

Ульяновская область 61 81524522,8 54783511,93

Чувашская Республика 22 41015257,71 25299701,5

Итого по ПФО 1000 1758227036 1400591831

Рассчитано по: https://президентскиегранты.рф
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получивших поддержку в рамках специального 
конкурса грантов Фонда, нацелена на оказание 
различной помощи гражданам, находящимся в 
сложной жизненной ситуации вследствие кон-
фликта на Украине.

С учетом поставленной цели исследования 
возникает вопрос о заявленных СОНКО резуль-
татах реализации проектов и возможных соци-
ально-экономических эффектах для региона.  
В ходе контент-анализа проектов выявлено, что 
большинство СОНКО определяют их с точки 
зрения благополучателей, то есть целевой ау-
дитории (табл. 4).

С одной стороны, очевидно, что специфика 
деятельности СОНКО обусловливает концен-
трацию внимания их сотрудников на социаль-
ной значимости проектов. Реализация СОНКО 
функций посредника в оказании социальных 
услуг, их близость к населению объясняет фо-
кусирование на точечном решении проблем це-
левой аудитории. С другой стороны, замыкание 
только на устранении локальных проблем не 
позволяет СОНКО выработать долгосрочную 
стратегию развития, создает ситуацию «лата-
ния дыр». На наш взгляд, это является одной из 
объективных причин отсутствия эффективного 

Таблица 3. Приоритизация направлений деятельности СОНКО,  
% от общего числа СОНКО (по данным 2022 года)

Регион

Направление деятельности

Охрана 
здоровья

Охрана 
окружаю-
щей среды

Молодеж-
ные  

проекты

Образо-
вание

Под-
держка 
семьи

Развитие 
гражданско-
го общества

Сохра-
нение 

истории

Социаль-
ное обслу-
живание

Республика 
Башкортостан

17,1 1,7 3,4 16,6 12 2,9 5,7 33,1

Кировская область 5,6 11,1 11,1 22,2 13,9 5,6 8,3 19,4

Республика Марий 
Эл

40 5 - 10 10 5 5 25

Республика 
Мордовия

24,4 - 14,6 2,4 19,5 7,3 7,3 22

Нижегородская 
область

19,1 3,2 5,3 13,8 11,7 2,1 11,7 25,5

Оренбургская 
область

12,5 4,2 8,3 6,3 12,5 2,1 12,5 35,4

Пензенская область 25 6,3 - 12,5 12,5 6,3 6,3 31,3

Пермский край 19,2 10,3 9 10,3 6,4 3,8 7,7 29,5

Самарская область 21,2 6,8 8,9 6,8 15,1 6,2 6,2 24

Саратовская область 22,4 3,4 5,2 - 19 3,4 15,5 27,6

Республика 
Татарстан

15,3 2 8,2 12,2 13,3 4,1 10,2 28,6

Удмуртская 
Республика

16,5 1,1 9,9 31,9 4,4 1,1 12,1 17,6

Ульяновская область 23 16,4 4,9 13,1 6,6 3,3 9,8 23

Чувашская 
Республика

13,6 4,5 4,5 13,6 13,6 4,5 18,2 18,2

Условные обозначения (полное наименование грантового направления):
охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; охрана окружающей среды и защита животных; поддержка 
молодежных проектов, реализация которых охватывает виды деятельности, предусмотренные статьей 31 Федерального 
закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; поддержка проектов в области науки, образования, 
просвещения; поддержка семьи, материнства, отцовства и детства; развитие институтов гражданского общества; сохранение 
исторической памяти; социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан.
Примечания: 1) заливкой выделены три приоритетных направления по региону; 
                       2) направления с ограниченным участием регионов, доля которых составляет менее 5%, не включены в таблицу.
Рассчитано авторами по: https://президентскиегранты.рф
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Таблица 4. Представление СОНКО о результатах реализации поддержанных проектов  
(примеры, выборочно, по данным 2022 года)

Направление Эффект / результат

Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан

Поддержка беженцев «Обеспечение беженцев сезонной одеждой. В рамках проекта мы окажем вещевую помощь 
не менее чем на 1500 обращений. При этом средняя оценка стоимости полученной помощи 
по каждому обращению составит 3000 рублей» (Zа Добро I Система обеспечения беженцев 
сезонной одеждой. Пензенская обл.)

Поддержка малоимущих «Результатом работы станет решение проблем в семье, что повлечет за собой повышение 
материального благосостояния, повышение родительской и социальной компетентности, 
разрешение конфликтов и в конечном итоге – более высокий жизненный старт детей  
в данных семьях» (Профессиональная поддержка для семьи в трудной ситуации. 
Нижегородская обл.)

Поддержка населения с ОВЗ «Создание благоприятной среды для социальной адаптации и самореализации глухих и 
слабослышащих людей через включение в разнообразные виды деятельности» (Дом, где 
нас слышат. Инклюзивная площадка для глухих и слабослышащих г. Кирова. Кировская 
обл.)

Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни

Спортивные мероприятия «Наиболее ожидаемые результаты от реализации проекта: количество мероприятий 
спортивной направленности не менее 2 в месяц, число участников спортивных мероприятий 
не менее 35 человек, количество местных жителей, занимающихся скандинавской ходьбой, 
не менее 10 человек» (Сельским жителям – площадка для игры, спорта и укрепления 
здоровья! Башкортостан)

«Увеличение двигательной активности людей, способствование увеличению периода 
активного долголетия и продолжительности жизни пожилых людей» (Спорт в каждый дом. 
Мордовия)

Развитие туризма «Создание условий для социальной адаптации и разносторонней реабилитации инвалидов по 
зрению средствами адаптивной физической культуры, спорта и туризма путем организации 
тренировок по плаванию, туристического сплава по реке, тематических туристических 
походов и просветительских мероприятий» (Плавание и туризм – лучший для жизни девиз. 
Марий Эл)

Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения

Дополнительное образование 
для детей

«Увеличить количества обучающихся за один год реализации проекта на 250 человек к 
основному числу получателей образовательных услуг благодаря введению новых и смежных 
друг с другом разновозрастных студий-мастерских. Соответственно, произойдет увеличение 
количественных показателей с 3,1 до 4,7% охвата дополнительным образованием нашей 
организацией от общего числа количества детей в городе, и с 6,6 до 9,8% от плановых 
показателей городского охвата из занимающихся детей» (Театрально-творческие мастерские 
«Точка+». Удмуртия)

Сохранение традиционной 
культуры

«В результате проекта не менее 35 семей приобщатся к культурным традициям хорового 
пения, произойдет популяризация образа многодетной семьи. У участников проекта 
повысится вокальное мастерство, улучшится психоэмоциональный фон, расширятся знания 
о культурных традициях» (Музыкальные вечера в Большой семье. Самарская обл.)

Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства

Поддержка населения с ОВЗ «Улучшить качество жизни семей, в которых воспитывается ребёнок с ОВЗ, путём вовлечения 
100 родителей в процесс абилитации, повышения уровня родительской компетенции, в т. ч. 
оказания помощи в создании развивающей и абилитационной среды, включения их в 
абилитационный процесс, для достижения максимально эффективных и пролонгированных 
результатов абилитации у детей» (Мы идем к вам! Татарстан)

Поддержка замещающих семей «Содействие оказанию всесторонней поддержки замещающим семьям как посредством 
обучения, так и благодаря разнообразному досугу и активизации внутреннего потенциала, 
расширяя новые возможности поддерживающей среды для приемных семей» (Расширяя 
горизонты: новые возможности поддерживающей среды для приемных семей. Саратовская 
обл.)

Составлено по: https://президентскиегранты.рф
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механизма межсекторного взаимодействия для 
решения на системной основе существующих 
социально значимых проблем в регионах. 

С целью устранения выявленных ограниче-
ний в следующем разделе статьи выделим воз-
можные социально-экономические эффекты 
деятельности СОНКО для территории разме-
щения. 

Концептуальное обоснование потенциальных 
мультиплицирующих эффектов деятельности 
СОНКО для экономики региона 

Как показал наш анализ, приоритетными 
направлениями деятельности для СОНКО в 
ПФО являются оказание услуг в системе до-
школьного и дополнительного образования, 
сфере охраны здоровья, социального обслу-
живания и социальной поддержки населения.  
Далее кратко представим спектр получаемых 
социально-экономических эффектов для реги-
она в результате функционирования СОНКО в 
указанных отраслях экономики.

Система образования региона
В настоящее время для России характерна 

сильная региональная дифференциация по до-
ступности дошкольного образования, особенно 
для детей до трех лет: максимальное значе-
ние показателя в 2021 году зафиксировано в 
Уральском федеральном округе (36,8%), мини-
мальное – в Северо-Кавказском (15%). В ПФО 
только 29,6% детей в возрасте до 3 лет обеспе-
чены местами в дошкольных детских учреж-
дениях (ДДУ). При этом различия по округу 
составляют более 17%: лидером является Перм-
ский край (38,3%), аутсайдером – Саратовская  
область (21,2%). Стопроцентная обеспечен-
ность ДДУ детей в возрасте от 3 до 6 лет в ПФО 
по данным за 2021 год достигнута только в  
Удмуртской Республике, тогда как почти 15% 
детей в Саратовской и Оренбургской областях 
не имеют такой возможности3. Нерешенность 
данной проблемы имеет ряд негативных соци-
ально-экономических последствий для насе-
ления и экономики региона. Так, по данным 
исследований, более 36% женщин отмечают 
наличие малолетних детей (дошкольного воз-
раста) в качестве барьера для участия в обще-
ственном производстве, профессиональном и 

3 Основные показатели в сфере дошкольного обра-
зования по Российской Федерации. URL: https://rosstat.
gov.ru/statistics/education

социальном развитии (Колесникова, Маслова, 
2019). Кроме этого, дефицит мест в ДДУ сокра-
щает возможности вторичной социализации де-
тей. Особо сложная ситуация возникает в мало-
обеспеченных, многодетных семьях и семьях, 
имеющих лиц с ограниченными возможностя-
ми. Частичная компенсация оплаты родителей 
за содержание детей в учреждении дошкольного 
образования (а тем более в частных детских са-
дах) для них труднодоступна (Абанкина, Фила-
това, 2018, с. 231). Кроме того, специализация 
женщин на накоплении семейного капитала  
(в терминах Г. Беккера) в результате концент-
рации времени на заботе о детях ограничивает 
возможность их возвращения на рынок труда и, 
как следствие, приводит к обесцениванию че-
ловеческого капитала (в терминах Г. Беккера –  
рыночного капитала). На этой основе может 
сформироваться вторичное неравенство, огра-
ничивающее качество человеческого капитала 
детей в таких семьях. К примеру, эмпирически 
доказано, что дети из семей, находящихся в ме-
нее благополучном социально-экономическом 
положении, демонстрируют менее значимые 
успехи в учебе (Уваров, Ястребов, 2014, с. 126).

Аналогичная ситуация наблюдается и в сфе-
ре дополнительного образования. По данным 
НИУ ВШЭ, 44% не вовлеченных в программы 
дополнительного образования детей состав-
ляют дети из семей с низким уровнем образо-
вания и дохода4. Кроме этого, масштабы во-
влечения детей в процессы дополнительного 
образования существенно различаются в город-
ской и сельской местности. В результате отсут-
ствия сети специализированных учреждений 
в сельской местности предложение услуг до-
полнительного образования чаще ограничено 
школами. Одна из главных причин сложившей-
ся ситуации заключается в том, что в субъектах 
РФ основная доля бюджетных расходов на до-
полнительное образование детей приходится на 
местные бюджеты, а поскольку на него не рас-
пространяются гарантии бесплатности и обще-
доступности, то его финансирование осущест-
вляется «по остаточному принципу»5.

4 Дополнительное образование детей в России: еди-
ное и многообразное (2019) / Под ред. С.Г. Косарецкого, 
И.Д. Фрумина. Издательский дом ВШЭ. Москва. 280 с. 
С. 81.

5 Там же. С. 140.
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Между тем, деятельность учреждений в сфе-
ре дошкольного и дополнительного образова-
ния представляет собой особую среду социали-
зации и создает условия для приобретения 
различных социальных навыков, что затем ока-
зывает влияние на устойчивость и качество че-
ловеческого капитала конкретных индивидов и, 
как следствие, человеческого капитала региона 
в целом (Иванюшина, Александров, 2014; Пав-
лова, 2020). Освоение социальных норм, ценно-
стей, правил определяет дальнейшее поведение 
индивида, его отношение к обществу, форми-
рует мировоззрение, являющееся основой для 
формирования социального капитала региона 
(Чурекова, Пуранен, 2017).

Необходимо отметить, что важность этих 
подсистем образования осознана на государ-
ственном уровне. Майскими указами6 Прези-
дента РФ и рядом других нормативно-правовых 
документов предусмотрено достижение стопро-
центной доступности дошкольного образо-
вания7 и поставлена задача увеличения охвата 
детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительны-
ми общеобразовательными программами8. В то 
же время очевидно, что государство «работает» 
на усредненного потребителя, а указанные про-
блемы, как было показано нами выше, требуют 
адресного вмешательства с учетом индивиду-
альных потребностей семей. Участие СОНКО 
в этой сфере позволит сократить государствен-
ные расходы9 и будет способствовать сокраще-
нию неравенства в доступности услуг дошколь-
ного и дополнительного образования в аспекте 
как финансовых, так и пространственных огра-
ничений.

6 О мерах по реализации государственной политики 
в области образования и науки к 2020 году: Указ Прези-
дента от 7 мая 2012 г. № 599.

7 URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_317388/ba67ee28baf743ea8ac5da312cf81d413fd60e0f/

8 Об утверждении Концепции развития дополни-
тельного образования детей и признании утратившим 
силу Распоряжения Правительства РФ от 04.09.2014  
№ 1726-р: Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 
№ 678-р (вместе с «Концепцией развития дополнитель-
ного образования детей до 2030 года»); Федеральный 
проект «Успех каждого ребенка». URL: https://edu.gov.ru/
national-project/projects/success/

9 Алекперов В. (2018).Инвестиции в новаторов. Со-
циальное предпринимательство // Ведомости. № 12 (32).
URL: https://www.nb-fund.ru/upload/iblock/dd6/dd6f3de8b
19f585b9867f807188851f2.pdf

Система здравоохранения
Здоровье является одним из ключевых ре-

сурсов общественного производства. Вместе с 
тем здравоохранение относится к числу сфер, 
вызывающих значительную обеспокоенность 
экспертов (Иванов, Суворов, 2021). Рост де-
мографической нагрузки (на 133% с 2005 по 
2020 год в стране) и увеличение численности 
населения старше трудоспособного возраста 
(на 4,8 п. п. с 2005 по 2020 год) ведут к значи-
тельным социально-экономическим послед-
ствиям. Согласно прогнозам Росстата, в 2035 
году средняя продолжительность жизни уве-
личится до 79,1 года (по среднему варианту)10.  
В то же время устойчиво возрастает общая  
заболеваемость россиян, что обусловлено как 
старением населения, так и ухудшением состо-
яния здоровья людей11. По оценкам, из общего 
числа неизлечимо больных граждан в России 
паллиативную медицинскую помощь (ПМП) 
получают лишь 15% нуждающихся в ней,  
что соответствует среднемировым значениям  
(Фадеева, 2019, с. 111). Однако при этом не-
обходимо учитывать, что 78% нуждающихся в 
ПМП проживают в странах с низким и средним 
уровнем дохода12. Известно, что РФ по итогам 
2021 года отнесена Всемирным банком к стра-
нам со средним уровнем дохода13 и в настоящее 
время реальные доходы населения в ней имеют 
негативную динамику. 

Старение населения формирует новые вы-
зовы для институтов пенсионного обеспечения, 
занятости, здравоохранения и др. и требует до-
полнительных механизмов поддержки по-
жилых граждан в виде создания системы ге-
риатрической помощи (Черешнев, Чистова, 
2017; Доброхлеб, 2018). Результаты канад-
ского исследования показали, что на послед-
ний год жизни человека приходится четверть  

10 Росстат представил уточненный демографический 
прогноз до 2036 года. URL: https://clck.ru/qC7YH

11 Щербакова Е. Заболеваемость населения России, 
2019–2020 годы. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/ 
2021/0897/barom01.php#_ftn1

12 Паллиативная медицинская помощь. Всемирная 
организация здравоохранения. URL: https://www.who.int/
ru/news-room/fact-sheets/detail/palliative-care

13 World Bank country classification by income level. 
URL: https://blogs.worldbank.org/opendata/new-world-
bank-country-classifications-income-level-2022-2023
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общих затрат на медицинские услуги14. Органи-
зация паллиативной помощи позволяет более 
эффективно и экономично расходовать ресур-
сы системы здравоохранения благодаря сокра-
щению расходов на уход за людьми с угрожаю-
щими жизни хроническими заболеваниями и 
переводу пациентов со стационарной на амбу-
латорную паллиативную помощь. Так, иссле-
дования свидетельствуют, что начало оказания 
паллиативной помощи пациентам в течение 
трех дней после поступления в больницу зна-
чительно сокращает расходы медицинского уч-
реждения (May et al., 2018).

В качестве необходимых мер профилакти-
ческого воздействия, способных снизить на-
грузку на систему здравоохранения в целом и 
организацию системы долговременного ухо-
да в частности, является развитие системы 
мероприятий по охране здоровья населения  
(Селезнева и др., 2022, с. 9). Однако, по оцен-
кам экспертов, в России в последние два года 
численность граждан, ведущих здоровый образ 
жизни, сокращается, в 2021 году их доля со-
ставила чуть более 7%15, что ниже заложенного 
нацпроектом «Демография» значения (12%). 
Исследователи считают, что негативные тен-
денции связаны с невысоким уровнем доходов 
населения, подчеркивая, что последствия ко-
ронакризиса могут стать причиной роста уров-
ня заболеваемости (Пруель, Градусова, 2021).  
Как было указано нами в более ранних публи-
кациях (Базуева, 2015), это будет иметь спектр 
негативных последствий на всех уровнях соци-
ально-экономической системы как в виде уве-
личения прямой стоимости медицинской помо-
щи, так и наращивания косвенных видов затрат, 
среди которых уменьшение ВВП, обусловлен-
ное потерями трудоспособности в связи с бо-
лезнью, отсутствием людей на работе и (или) 
снижением производительности труда, ростом 
социальной напряженности и нестабильности 
в обществе, снижением доходов предприятий и 

14 Palliative Care. A vital service with clear economic, 
health and social benefits. URL: https://www.portailpalliatif.
ca/Assets/Economics-of-Palliative-Care-Final-EN_ 
20170320114419.pdf

15 ЗОЖ после коронакризиса: в 2021 году количе-
ство россиян без вредных привычек сократилось на 21%. 
URL: shorturl.at/rtvCI

домохозяйств, уменьшением совокупной отда-
чи от инвестиций в человеческий капитал и др.  
Однако, несмотря на значимость здоровья в 
качестве стратегического ресурса националь-
ной экономики, в России до сих пор не создана 
единая система охраны здоровья, включая ме-
роприятия по профилактике и формированию 
здорового образа жизни16.

Мероприятия, направленные на улучшение 
качества жизни, формирующего предпосылки 
для более здорового образа жизни, реализуют-
ся точечно, по отдельным категориям населе-
ния. К примеру, План мероприятий («дорож-
ная карта») по повышению качества и доступ-
ности паллиативной медицинской помощи 
предусматривает достижение значения 90% от 
числа всех нуждающихся в ПМП к 2024 году17.  
В Плане мероприятий для реализации страте-
гии по поддержке пожилых граждан до 2025 
года также заявлено улучшение организации 
медицинской помощи гражданам старшего по-
коления, в т. ч. внедрение программы профи-
лактики когнитивных расстройств18. Вместе с 
тем государство осознает ограниченность своих 
возможностей в оперативном и полном охвате 
указанными услугами граждан старшего возрас-
та, в связи с чем в рамках национального про-
екта «Демография» на конкурсной основе из 
федерального бюджета с 2020 года, стали пре-
доставляться субсидии частным организациям 
для оказания медико-социальной помощи по-
жилым гражданам в 15 пилотных регионах19.  
В целом для выполнения данного социально-
го заказа государством разработан конкретный 
порядок взаимодействия медицинских органи-
заций и организаций социального обслужива-
ния с общественными объединениями и иными 
НКО, осуществляющими деятельность в сфере  

16 Современные тенденции в системе здравоохране-
ния Российской Федерации. М.: Издание Государствен-
ной Думы, 2019. 80 с.

17 Методические рекомендации. Ведение регистра 
пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи с 
использованием региональной медицинской информа-
ционной системы ЕЦП.МИС. Пермь, 2021. 32 с. URL: 
rekomendacii-po-vedeniyu-registra-pmp-s-ispolzovaniem-
ecp-mis-v1-6-1(1).pdf (rtmis.ru)

18 Распоряжение от 23 июня 2021 года №1692-р. 
URL: http://government.ru/news/42628/

19 Распоряжение от 27 января 2022 года №97-р. URL: 
http://government.ru/news/44425/

https://rtmis.ru/assets/files/rekomendacii-po-vedeniyu-registra-pmp-s-ispolzovaniem-ecp-mis-v1-6-1(1).pdf?ysclid=l2xi5zdkp1
https://rtmis.ru/assets/files/rekomendacii-po-vedeniyu-registra-pmp-s-ispolzovaniem-ecp-mis-v1-6-1(1).pdf?ysclid=l2xi5zdkp1
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охраны здоровья20. В 2021 году, согласно дан-
ным Росстата, СОНКО оказали услуги в сфере 
здравоохранения примерно 29 тысячам чело-
век, в области спорта (именно в этот раздел, как 
правило, включены организации, занимающи-
еся формированием здорового образа жизни) – 
67 тысячам21. В то же время доля нуждающихся 
в повседневной помощи по причине ограниче-
ний, наложенных хроническими заболевания-
ми, составляет 29,4% от численности населения 
России (Селезнева и др., 2022, с. 40). Следова-
тельно, потенциал СОНКО задействован не в 
полной мере и имеется возможность наращива-
ния их участия в решении указанных проблем. 
Увеличение объема и спектра услуг, оказывае-
мых СОНКО, могло бы существенно сократить 
неравенство возможностей в формировании ка-
питала здоровья данных групп населения.

Система социального обслуживания населения 
Старение и рост инвалидизации населения 

приводит к необходимости повышения госу-
дарственных расходов на предоставление дол-
говременного ухода за гражданами (Нацун, 
2019). В настоящее время в России спрос на та-
кие услуги удовлетворен только на 20%22. Низ-
кий уровень доходов населения ограничивает 
возможности полного возмещения таких затрат.

Формирующиеся в настоящее время систе-
мы долговременного ухода и социального со-
провождения направлены в первую очередь  
на поддержку пожилого населения (Колосова,  
Гущина, 2021). В то же время специфика России 
заключается в том, что 93% от общего числа жи-
вущих за чертой бедности составляют граждане 
трудоспособного возраста и дети до 16 лет23. За-
явленный Правительством РФ адресный под-
ход к социальной помощи и поддержке населе-

20 URL: https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4= 
37821-k_aprobatsii_sotsialnogo_zakaza_prisoedinilis_
novye_regiony; Приказ от 31 мая 2019 года № 345н/372н.  
URL: https://docs.cntd.ru/document/560482941

21 Количество человек, которым оказаны социаль-
ные услуги в 2021 г. ЕМИСС. URL: https://www.fedstat.ru/
indicator/58621

22 Долговременный уход за гражданами пожилого 
возраста и инвалидами как элемент сопровождаемого 
проживания: методические рекомендации для специ-
алистов учреждений социального обслуживания населе-
ния (2019). Красноярск: КГКУ «Ресурсно-методический 
центр системы социальной защиты населения». 190 с. С. 5.

23 Распределение малоимущего населения по соци-
ально-демографическим группам. https://www.fedstat.ru/
indicator/59454

ния фактически не достигнут (Усова, Грищук, 
2019). В результате сохраняются критически 
высокие для национальной экономики значе-
ния относительно количества граждан, нужда-
ющихся в социальной поддержке. С точки зре-
ния охвата населения существующая система 
обеспечивает достаточно высокие показатели 
(65% охвата населения России в целом и 84% 
охвата малоимущих), однако эффективность 
этих мер составляет, по экспертным оценкам, 
в среднем 25%24. Это выступает фактором де-
стабилизации социально-экономического по-
ложения страны и ее регионов, фрагментиру-
ет социальную структуру общества, ослабляет 
основы общественной солидарности в резуль-
тате эксклюзии уязвимых групп населения из 
нормальной социальной жизни (Зубова, 2017; 
Ильин, Морев, 2022).

Усилить адресную поддержку нуждающихся 
в социальной помощи также возможно посред-
ством более активного привлечения организа-
ций некоммерческого сектора, которые, как 
показал наш анализ, в настоящее время рабо-
тают в данном направлении на бессистемной 
основе по ограниченному спектру социально 
значимых задач. Потенциал СОНКО не ис-
пользован в полной мере в одной из предпо-
чтительных форм жизнеустройства граждан, 
нуждающихся в долговременном уходе,  – со-
провождаемом проживании, которое позволяет 
обеспечить сохранение пребывания граждан в 
привычной и благоприятной для них социаль-
ной среде. Наряду с этим поддерживается их 
самостоятельность и автономность в реализа-
ции основных жизненных потребностей (орга-
низация быта, досуга, общения и социальных 
связей), осуществляется выработка навыков, 
необходимых для проживания в домашних  
условиях25. Интенсификация участия СОНКО 
в функционировании системы долговремен-
ного ухода выступит фактором ее совершен-
ствования, что позволит улучшить общее со-

24 Развитие эффективной социальной поддержки на-
селения в России: адресность, нуждаемость, универсаль-
ность (2017) / Под ред. к.э.н. В. Назарова и А. Пошарац. 
Научный доклад. М.: Научно-исследовательский финан-
совый институт; Всемирный банк. 144 с.

25 Годовой отчет за 2021 год о ходе реализации и оцен-
ке эффективности государственной программы Россий-
ской Федерации «Социальная поддержка граждан». URL: 
https://mintrud.gov.ru/docs/2232

https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37821-k_aprobatsii_sotsialnogo_zakaza_prisoedinilis_novye_regiony
https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37821-k_aprobatsii_sotsialnogo_zakaza_prisoedinilis_novye_regiony
https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37821-k_aprobatsii_sotsialnogo_zakaza_prisoedinilis_novye_regiony
https://docs.cntd.ru/document/560482941
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стояние здоровья граждан, их психологическое 
самочувствие, снизить вероятность депрессии 
(Brimblecombe et al., 2018), сократить величину 
спроса на госпитализацию (Feng et al., 2020), 
продлить жизнь (Choi, Joung, 2016).

Систематизируем рассмотренные в дан- 
ном и предшествующих разделах возможные  
социально-экономические эффекты влияния  
СОНКО на экономику региона (табл. 5).

Представленные экономические эффекты, 
в частности в отношении повышения уровня 
доходов населения, нуждаются в некотором по-
яснении. Фактические данные не дают прямого 
подтверждения влияния деятельности социаль-
но ориентированных некоммерческих органи-
заций на рост объема доходов граждан, однако 
нами учитываются разные формы помощи, по-
ступающей от СОНКО (в натуральном виде, ре-
сурсная, техническая, финансовая поддержка), 
что позволяет перераспределить статьи расхо-
дов семейного бюджета, дать большую свобо-
ду выбора.

Представленные в таблице 5 социально-
экономические эффекты деятельности СОНКО, 
с одной стороны, подчеркивают значимость  
их развития для экономики региона, с другой –  

дают системное представление о потенциаль-
ных возможностях от деятельности СОНКО, 
если она осуществляется профессионально, 
на системной и долгосрочной основе для тер-
ритории размещения. Кроме того, эффекты 
свидетельствуют, что характер деятельности 
СОНКО имеет не только социальную значи-
мость, как подчеркивают авторы существую-
щих исследований и представители СОНКО, 
власти и бизнеса. Это, по мнению авторов, 
может сформировать дополнительные побу-
дительные мотивы у заинтересованных эко-
номических агентов для создания институцио-
нальных условий развития НКО в РФ.

Заключение
Резюмируя полученные результаты, следует 

отметить следующее. Во-первых, проведенный 
анализ концептуальных подходов к объясне-
нию причин возникновения НКО (теория 
провалов и теория взаимозависимости) по-
зволил установить, что финансовые механиз-
мы, используемые государством для поддерж-
ки некоммерческих организаций, оказывают 
влияние на размер третьего сектора (теория 
взаимозависимости) и дают ему возможность 
устанавливать приоритетные направления их 

Таблица 5. Систематизация потенциальных эффектов влияния 
деятельности СОНКО на экономику региона

Экономические эффекты Социальные эффекты 

Система образования

1) Рост оплачиваемой занятости;
увеличение объема поступлений в фонд социального страхования 
РФ и в территориальный фонд ОМС;
2) рост доходов населения;
сокращение уровня бедности;
3) повышение эффективности использования человеческого 
капитала женщин; повышение качества человеческого капитала 
региона

1) Разносторонность социализации детей; 
2) рост качества человеческого капитала детей; 
3) нивелирование гендерной дискриминации женщин;
4) повышение качества социального капитала региона

Система здравоохранения

1) Увеличение ВРП;
2) эффективное использование человеческого капитала, 
повышение уровня его отдачи;
3) повышение эффективности использования бюджетных средств

1) Улучшение качества жизни населения;
2) увеличение продолжительности активной жизни;
3) улучшение качества жизни пациентов и членов их 
семей

Система социального обслуживания населения

1) Снижение расходов государства на систему социального 
обеспечения и социального обслуживания;
2) снижение спроса на госпитализацию при невозможности 
обеспечения долговременного ухода;
3) повышение уровня доходов семей;
снижение уровня бедности и социального неравенства

1) Дефрагментация социальной структуры общества;
2) повышение уровня солидарности общества;
3) улучшение качества жизни нуждающихся в 
долговременном уходе и членов их семей;
4) увеличение продолжительности жизни

Источник: разработано авторами.



228 Том 15, № 6, 2022       Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз

Эффективность деятельности некоммерческих организаций...

деятельности в сферах, где предложение обще-
ственных благ в условиях ограниченности ре-
сурсов и забюрократизированности социальной 
системы значительно меньше спроса (теория 
провалов).

Во-вторых, на основе контент-анализа под-
держанных Фондом президентских грантов 
проектов от регионов ПФО установлено, что 
деятельность СОНКО сконцентрирована на 
предоставлении спектра услуг в системе обра-
зования, сфере охраны здоровья и социальной 
поддержки, имеющих приоритетное значение 
для формирования базовых потребностей на-
селения, возможность удовлетворения кото-
рых у государства в полном объеме независимо 
от территории проживания и с учетом индиви-
дуальных потребностей населения ограничена.

В-третьих, представители СОНКО при 
оценке эффективности своей деятельности 
концентрируют внимание на ее социальной 
значимости, используя механизмы точечного 
решения текущих проблем целевой аудитории. 
При этом остается недооцененным вклад соб-
ственных ресурсов СОНКО в решение острых 
социальных проблем в регионах размещения.

В-четвертых, идентифицирован спектр  
потенциальных социально-экономических  

эффектов от деятельности СОНКО при условии 
ее осуществления на системной и долгосрочной 
основе, что расширяет представление о ее зна-
чимости для экономики региона. По мнению 
авторов, это может стать отправной точкой для 
создания институциональных условий разви-
тия НКО в РФ.

Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что 
авторы, безусловно, понимают, что объем вкла-
да обозначенных в статье социально-экономи-
ческих эффектов деятельности СОНКО для 
территории размещения не является таким 
же значительным, как вклад других секторов 
экономики. Однако, при этом не стоит его  
недооценивать, особенно учитывая современ-
ные тенденции, связанные с необходимостью 
трансформации доминирующих моделей эко-
номического развития и формированием усло-
вий для инклюзивного экономического роста, 
нивелирующего неравенство потенциальных 
возможностей для уязвимых категорий населе-
ния. Моделирование системы управления кон-
кретными регионами РФ на основе создания 
институциональных условий для наращивания 
вклада СОНКО в их сбалансированное разви-
тие определяет перспективы будущих исследо-
ваний авторов.
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Artamonova A.S., Bazueva E.V.

Effectiveness of Nonprofit Organizations for the Regional Economy:  
Conceptual Foundations for Identification

Abstract. We make an attempt to substantiate the significance of creating institutional conditions for the 
development of nonprofit organizations; to this end, we identify social and economic impact of their 
activities on the regional economy. Using the synthesis of theoretical approaches to explaining the reasons 
for the emergence of the nonprofit sector (theory of interdependence and failure theory) and the results 
of content analysis of the projects supported by the Presidential Grants Foundation and submitted by 
socially oriented nonprofit organizations from the Volga Federal District, we identify directions and 
specify forms of leveling government failures. It was found that socially oriented nonprofit organizations 
focus on providing a range of services in the education system, health care and social support, which are 
of priority importance for the formation of people’s basic needs, which can be fulfilled by the state only 
to a certain limit, regardless of the territory of residence and taking into account residents’ individual 
needs. When assessing the effectiveness of their own work, representatives of socially oriented nonprofit 
organizations focus on its social significance, using mechanisms of point solutions to the current problems 
of the target audience. We identify the range of potential socio-economic effects from the activities of 
socially oriented nonprofit organization carried out on a systematic and long-term basis in the context 
of priority areas of their work. We emphasize that our approach, due to the formation of a unified view 
among economic agents (government, business, society and nonprofit organizations themselves), expands 
the idea of its importance for the region’s economy and may become a starting point for the creation of 
institutional conditions for the development of nonprofit organizations in Russia. The prospects for our 
future research include modeling the management system of specific regions of the Russian Federation 
based on the creation of institutional conditions to increase the contribution of socially oriented nonprofit 
organizations to the balanced development of territories.

Key words: effectiveness of socially oriented nonprofit organizations, socio-economic effects, regional 
economy, social inequality, disadvantaged groups, public goods, government failures. 
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Введение
Приоритетность защиты окружающей сре-

ды и сохранения природных ресурсов является 
общемировым трендом последних десятилетий, 
побуждая компании включать вопросы эко-
логической безопасности и ответственности 
в стратегии развития как значимые факторы 
конкурентоспособности, инвестиционной при-
влекательности и доверия заинтересованных 
сторон (Dummett, 2008; Wang, 2016). Практи-
ка компаний показывает, что устойчивые дол-
госрочные экологические результаты достига-
ются за счет консолидации природоохранной 
деятельности и системы управления человече-
скими ресурсами (УЧР), которая обеспечивает 
повышение компетентности, осведомленно-
сти и вовлеченности персонала в решение эко-
логических задач в каждом бизнес-процессе 
и на каждом рабочем месте (Bunge et al., 1996; 
Del Brío et al., 2007; Jabbour et al., 2010; Potrich 
et al., 2019).

В последние годы понимание критически 
значимой роли персонала в реализации эколо-
гической стратегии организации выводит на 
первый план понятие экологической ответ-
ственности персонала (ЭОП), которая обуслов-
ливается внутренними мотивами и установками 
человека по отношению к проблемам охраны 
окружающей среды и отражается в различных 

моделях экологического поведения сотрудни-
ков. Понимание ролевых моделей поведения 
сотрудников и их проявления в реальных дей-
ствиях выступает важным условием достиже-
ния экологических целей компании (Ramus, 
Killmer, 2007; Benn et al., 2015; Boiral et al., 
2015). Сегодня в литературе представлены раз-
личные типологии сотрудников в зависимо-
сти от наличия или отсутствия у них индивиду-
альных качеств, необходимых для выполнения 
экологически ориентированной деятельности, 
но не учитывающих взаимосвязи этих качеств 
или моделей поведения с экологической от-
ветственностью сотрудников, что ограничива-
ет понимание организационных и личностных 
механизмов ее формирования в условиях реаль-
ной организации. В связи с этим цель иссле-
дования заключается в эмпирическом обосно-
вании и идентификации типов экологической 
ответственности персонала.

Обзор литературы
В современной науке и практике экологиче-

ская ответственность является широко распро-
страненным понятием, связанным с осознан-
ной и бережной деятельностью организаций 
и людей по отношению к окружающей среде. 
На уровне личности экологическая ответст-
венность рассматривается с позиции индиви-

Эмпирическая база исследования сформирована на основе данных опроса сотрудников рос-
сийских эколого-ориентированных промышленных предприятий нефтегазовой отрасли. По ре-
зультатам кластерного анализа полученных данных выявлены характеристики ролевых моделей 
экологического поведения и идентифицировано четыре типа сотрудников: эко-консерваторы, 
эко-прагматики, эко-активисты, эко-проактивисты, отличающиеся степенью осознания и при-
нятия экологических ценностей компании, характером выполнения экологических требований 
в рабочей деятельности, заинтересованностью в участии в дополнительной экологической дея-
тельности и инициативностью в решении экологических проблем. Полученные результаты мо-
гут применяться для исследования природы индивидуального экологического поведения и эко-
логической ответственности, а также в практике компаний для разработки и совершенствова-
ния политик и практик управления человеческими ресурсами, направленных на экологическое 
развитие персонала. Основным ограничением является выбор в качестве объекта исследования 
крупных предприятий нефтегазовой отрасли, характеризующихся высоким уровнем развития 
экологической политики, экологического менеджмента и применяющих на постоянной основе 
практики экологического развития персонала, что сужает значимость полученных результатов в 
рамках одной отрасли, не позволяя сделать обобщенные выводы и дать практические рекомен-
дации. 

Ключевые слова: экологическое поведение сотрудника, обязательное экологическое поведение, 
добровольное экологическое поведение, экологическая ответственность персонала, экологиче-
ская компетентность, экологическая вовлеченность.
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дуального отношения и обязательств (мораль-
ная ответственность), в основе которых лежат 
мировоззренческие установки, экологические 
ценности, знания и опыт человека (Понома-
ренко, 2012; Крайник, Сергазина, 2018; Babu et 
al., 2019). При этом индивидуальные качества 
экологически ответственной личности прояв-
ляются в форме поведения, направленного на 
получение экологически благоприятных ре-
зультатов (Eden, 1993; Hemphill, Laurence, 2018; 
Norton et al., 2015). Когда речь идет о работ-
нике, то под экологической ответственностью 
подразумевается понимание экологических 
проблем, способность их решать и поведение, 
направленное на снижение и предотвращение 
негативного воздействия на окружающую сре-
ду при выполнении профессиональных обя-
занностей.

Способность сотрудника к решению эколо-
гических задач обеспечивается его экологиче-
ской компетентностью, представляющей сово-
купность экологических ценностей, знаний, 
умений и навыков эколого-ориентированной 
деятельности (Subramanian et al., 2016; Cabral, 
LochanDhar, 2020). Мерой проявления экологи-
ческой ответственности становится экологиче-
ское поведение сотрудника (ЭПС), основанное 
на чувстве личной заинтересованности, опре-
деляемой степенью включенности сотрудника 
в решение экологических задач и достижения 
значимых результатов в сфере охраны окружаю-
щей среды (Eden, 1993). ЭПС объединяет пове-
дение, предусматривающее выполнение обяза-
тельных экологических требований, связанных 
с экологическими целями и показателями орга-
низации (обязательное или нормативное ЭПС), 
и поведение, посредством которого сотрудни-
ки проявляют готовность сотрудничать со сво-
ей компанией и ее членами, демонстрируя на 
рабочем месте поведение, приносящее пользу 
природной среде (добровольное ЭПС) (Daily et 
al., 2009; Boiral, Paillé, 2012; Norton et al., 2015; 
Арзамасова, Эсаулова 2021). 

Таким образом, ЭОП может быть определе-
на как форма экологически значимого поведе-
ния, проявляющегося в осознанной доброволь-
ной включенности сотрудников в решение 
экологических задач компании, основанной 
на их внутренних установках и ценностях, и 
выражающегося в стремлении к реализации 

эффективной экологически ориентированной 
профессиональной деятельности через практи-
ческое применение эколого-ориентированных 
знаний и навыков1.

Экологическую ответственность персонала 
формируют два взаимосвязанных компонента 
(рис. 1):

 – экологическая компетентность – ком-
плекс экологических ценностей, знаний, на-
выков и опыта сотрудника в эколого-ориенти-
рованной профессиональной деятельности;

 – экологическая вовлеченность – активное 
соучастие сотрудников в реализации экологи-
ческой политики и целей организации, прояв-
ляющееся в добровольном содействии дости-
жению этих целей и стремлении внести поло-
жительный вклад в экологические инициативы 
и инновации.

Многокомпонентность этой конструкции 
дает основания предположить, что ЭОП может 
проявляться в различных формах экологиче-
ского поведения сотрудников. Определение 
этих форм становится важной задачей иссле-
дования, поскольку позволит обосновать вза-
имосвязи между ЭПС и ЭОП, что, в свою оче-
редь, будет полезно для выбора и реализации 
соответствующих практик управления персо-
налом в экологически ориентированных ком-
паниях. 

К настоящему времени в научной литерату-
ре существует несколько типологий, но, к сожа-
лению, эмпирически они пока не подкреплены. 
В частности, H. Opatha и А. Arulrajah описали 
три типа сотрудников: «защитники», «не за-
грязнители», «активисты» (Opatha, Arulrajah, 
2014). Встречаются расширенные классифика-
ции, где помимо демонстрируемого поведения 
учитываются психологические мотивы сотруд-
ника при решении экологических задач. К при-
меру, по этим признакам D. Ones и S. Dilchert 
выделяют «защищающих», «исполнительных», 
«избегающих», «мотивирующих» и «инициатив-
ных» работников (Ones, Dilchert, 2012). В зави-
симости от интенсивности проявления ЭПС 
выделяют высокоинтенсивных и низкоинтен-
сивных сотрудников (Ciocirlan, 2016). 

1 Арзамасова Г.С. (2021). Формирование эколого-
интегрированной модели управления человеческими  
ресурсами: автореферат дис. ... канд. экон. наук. Пермь. 
26 с.
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Рис. 1. Элементы экологической ответственности персонала

Однако очевидно, что рассмотренные клас-
сификации описывают исключительно пове-
денческие отличия сотрудников по отношению 
к экологии, тогда как с точки зрения экологи-
ческого управления имеет значение сформиро-
ванность не столько моделей экологического 
поведения, сколько индивидуальной эколо-
гической ответственности, которая, как было 
обосновано выше, представляет собой слож-
ную конструкцию, объединяющую професси-
ональные знания, навыки, установки, личную 
заинтересованность и проэкологическую де-
ятельность сотрудников. В рамках нашего ис-
следования ключевым критерием построения 
типологии сотрудников является степень вы-
раженности компонентов ЭОП: экологической 
компетентности как основы, побуждающей к 
проявлению экологического поведения, и ре-
ального его проявления в форме экологической 
вовлеченности. 

Методология исследования
Общая модель исследования ЭОП включала 

три этапа (рис. 2).
В исследовании приняли участие 1522 ра-

ботника производственных и непроизвод-

ственных подразделений трех российских 
предприятий нефтегазового сектора, включая 
руководителей, специалистов и рабочих. Ис-
следование проводилось в 2021 году на пред-
приятиях, которые входят в число крупных 
природопользователей и относятся к социаль-
но ответственным компаниям. Объединяющи-
ми критериями выбора объектов исследования 
являлись наличие сформированной системы 
экологического менеджмента, «открытая» 
экологическая политика, признание значи-
мости работников в достижении экологиче-
ских результатов и применение на постоянной 
основе практик управления персоналом, на-
правленных на повышение компетентности и 
вовлеченности сотрудников в природоохран-
ную деятельность (экологическое обучение, 
оценка экологической результативности, раз-
витие корпоративной экологической культу-
ры, реализация социально-экологических ме-
роприятий и др.). Объем исследуемой выборки 
составляет 10% от общей списочной числен-
ности персонала рассматриваемых предпри-
ятий. Характеристика выборки представлена 
в таблице 1.

 

Экологические знания (ЭЗ) 

Экологические навыки (ЭД) 

Экологические ценности (ЭЦ) 

Экологическая  
компетентность персонала 

Экологическое поведение в рамках 
профессиональных обязанностей (НВ) 

Экологическое поведение, выходящее за 
рамки профессиональных обязанностей (ДВ) 

Инициативное экологическое поведение (ПВ) 

Экологическая  
вовлеченность персонала 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА (ЭОП) 

Источник: Арзамасова Г.С. (2021). Формирование эколого-интегрированной модели управления человеческими 
ресурсами: автореферат дис. ... канд. экон. наук. Пермь. 26 с.
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Сбор данных проводился методом анонимно-
го анкетирования сотрудников с использованием 
авторского опросника, содержащего 19 вопросов-
утверждений, разработанных на основе индика-
торов элементов ЭОП (см. рис. 1), в том числе:

1) экологическая компетентность включает 
три группы индикаторов для оценки знаниевых 
(экологические знания – ЭЗ), деятельностных 
(экологические действия – ЭД) и ценностных 
(экологические ценности – ЭЦ) характеристик 
работника;

2) экологическая вовлеченность представ-
лена вопросами-утверждениями для оценки 
уровня: 

 – нормативной вовлеченности (НВ), кото-
рая отражает проявление ЭПС в рамках долж-
ностных обязанностей сотрудника;

 – добровольной вовлеченности (ДВ), 
определяющей участие сотрудника в дополни-
тельных экологических мероприятиях, выходя-
щих за рамки требований должностных и рабо-
чих инструкций;

 – потенциальной вовлеченности (ПВ),  
отражающей потенциальную готовность работ-
ника к решению экологически значимых задач 
через поддержку и продвижение экологических 
предложений и инноваций. 

Характеристика индикаторов компонентов 
ЭОП представлена в таблице 2. 

Оценка элементов ЭОП проводилась по 
пятибалльной шкале Лайкерта в значениях от 
4,0 (ответ «полностью согласен») до 0 баллов 
(ответ «мне безразлично»). Валидность и  
надежность опросника проверялась с помо-
щью индикаторов Альфа Кронбаха и сред-
ней извлеченной дисперсии (AVE), значения 
которых не превышали критических 0,7 и 
0,5 соответственно. Значение дискриминан-
той валидности по критерию Fornell-Larcker 
(квадратный корень AVE) превышало коэф-
фициенты корреляции каждой переменной. 
Таким образом, можно говорить о согласо-
ванности и высокой надежности инструмента  
анализа. 

Рис. 2. Общая характеристика исследования

 

1. Сбор и анализ данных 

2. Идентификация типов экологического поведения 
персонала (ЭПС)  

• Анкетирование  
• Кластерный анализ 

• Детальный анализ ответов респондентов в 
кластерах 

• Оценка степени выраженности компонентов 
ЭОП 

3. Типология экологической ответственности персонала 
(ЭОП)  

• Интерпретация типов ЭПС ключевым 
параметрам ЭОП  

Источник: разработано авторами.

Таблица 1. Характеристика исследовательской выборки

Параметр Значение

Пол Мужчины – 75%; женщины – 25%

Тип подразделения
Сотрудники производственных подразделений – 78%
сотрудники непроизводственных подразделений – 21%

Стаж работы в компании Менее 1 года – 4%; до 5 лет – 18%; от 5 до 10 лет – 23%; более 10 лет – 56%

Возраст Менее 25 лет – 4%; до 35 лет – 33%; от 36 до 45 лет – 32%; более 45 лет – 31%

Образование Общее (школа) – 3,7%; среднее профессиональное – 29%; высшее – 67%; ученая степень – 0,3%

Должностная позиция Руководители – 17%; специалисты – 39%; рабочие – 44%
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Рис. 3. Результаты кластерного анализа (средние ответы респондентов)

Источник: рассчитано авторами.

Для выделения групп работников использо-
вался кластерный анализ с применением мето-
да k-средних с предварительным выделением 
оптимального количества кластеров при помо-
щи построения иерархической модели методом 
Варда. Кластерный анализ проводился с помо-
щью программного продукта SPSS Statistics. Ха-
рактеристика ролевых моделей ЭПС и сегмен-
тация персонала по типу ЭОП осуществлялись 
на основе детального анализа ответов респон-
дентов на вопросы анкеты и оценке средних от-
ветов в кластерах.

Результаты и обсуждение
На основе результатов опроса все 1522  

респондента распределились на 4 кластера по 
компонентам ЭОП. Принадлежность к класте-
рам проверялась в диапазоне от трех до пяти. 
Достоверность проверялась с помощью коэф-
фициента Фишера, значения которого показы-
вают, что использованные для кластеризации 
признаки вносят значительный вклад в диф-
ференциацию с выделением четырех кластеров. 
Результаты кластерного анализа представлены 
на рисунке 3.

Таблица 2. Индикаторы компонентов ЭОП (фрагмент)

Переменная Индекс Индикаторы

ЭК
О

-К
О

М
П

ЕТ
ЕН

Т-
Н

О
СТ

Ь

Экологические знания 
(ЭЗ)

Сотрудник знает меры, необходимые в его профессиональной деятельности 
для недопущения негативного воздействия на окружающую среду и сохранения 
природных ресурсов

Экологические ценности 
(ЭЦ)

Сотрудник понимает свою персональную ответственность за воздействие его 
деятельности на окружающую среду

Экологические действия 
(ЭД)

Сотрудник изучает информацию и взвешивает свои действия на рабочем месте, 
если они могут привести к негативным последствиям для окружающей среды

ЭК
О

-В
О

ВЛ
ЕЧ

ЕН
-

Н
О

СТ
Ь

Нормативная 
вовлеченность (НВ)

Сотрудник выполняет установленные обязательства и экологические требования к 
своей профессиональной деятельности

Добровольная 
вовлеченность (ДВ)

Сотрудник по личной инициативе принимает участие в экологических акциях,  
направленных на улучшение окружающей среды

Потенциальная 
вовлеченность (ПВ)

Сотрудник проявляет интерес и готовность к участию в рабочих группах для реше-
ния экологических вопросов

Источник: разработано авторами.
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Кластер 1 объединил 34,8% респондентов, 
для которых характерен высокий уровень вы-
раженности экологической компетентности 
(97%) и чуть менее выраженный уровень эко-
логической вовлеченности (91%). Данных 
сотрудников отличает одинаково высокий 
уровень развития всех составляющих эко-
компетентности (знаний, ценностей, навы-
ков эколого-ориентированной деятельности), 
что говорит о сформированности требуемых 
индивидуальных качеств, необходимых для 
выполнения эколого-ориентированной про-
фессиональной деятельности.  Об этом, в том 
числе, свидетельствует высокий уровень нор-
мативной вовлеченности (98%). Для пред-
ставителей кластера 2 (24,1% респондентов) 
также характерен сбалансированный по всем 
трем составляющим высокий уровень эко-
логической компетентности (91%), но менее 
выраженная эко-вовлеченность (79%), чем в 
кластере 1. Эти респонденты строго и своевре-
менно выполненяют должностные обязанно-
сти (НВ – 90%). Уровень добровольной (ДВ) и 
потенциальной вовлеченности (ПВ) у сотруд-
ников данного сегмента находился в диапазо-
не 73–75%, что подтверждает их готовность к 
участию в экологических программах и меро-
приятиях, а также к проявлению инициати-
вы с экологическим эффектом. Респонденты, 

объединённые в кластер 3 (34,6%) проявля-
ют более низкий уровень экологической во-
влеченности (69%), при этом стоит отметить, 
что данный показатель формируется за счет 
значительного снижения добровольной и по-
тенциальной вовлеченности (61 и 60% соот-
ветственно). Для данной группы сотрудников 
также характерно наличие необходимых зна-
ний и навыков для внесения предложений по 
улучшению экологической деятельности (уро-
вень эко-ответственности 83–86%). Кластер 4 
объединил 6,5% респондентов, отличающихся 
самым низким уровнем экологической компе-
тентности (на уровне 62%) и вовлеченности в 
экологическую деятельность (38%). 

Кластерный анализ показал, что ролевое 
поведение сотрудника не связано с должно-
стью или специализацией подразделения, по-
скольку представители выделенных четырех 
кластеров встречаются среди всех категорий 
персонала как производственных, так и непро-
изводственных служб предприятия (табл. 3).

Обобщение результатов кластерного анали-
за и оценок респондентов относительно пред-
ложенных вопросов по компонентам ЭОП  
позволило идентифицировать специфические 
модели экологического поведения сотрудников 
(ЭПС): консервативное, прагматичное, актив-
ное и проактивное (табл. 4).

Таблица 3. Результаты кластерного анализа по категориям персонала

Классификация Категория персонала
Доля в выборке, %

Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 Кластер 4

Должностная позиция
Руководители 45,8 30,5 21,8 1,9
Специалисты 27,8 34,8 30,9 6,5
Рабочие 36,5 36,2 34,6 8,2

Тип подразделения
Производственные 36,3 34,3 22,8 7,6
Непроизводственные 28,8 34,6 29,5 1,2

Источник: рассчитано авторами.

Таблица 4. Модели экологического поведения сотрудников (ЭПС)

Консервативное Прагматичное
Пассивная позиция по отношению к экологическим обя-
занностям, мероприятиям и нововведениям, отсутствие 
заинтересованности в экологической деятельности и 
развитии компании

Строгое соблюдение экологических требований в рамках должност-
ных и рабочих обязанностей, не вникая в сущность и значимость этих 
требований, для достижения личных экологических результатов и ре-
зультатов компании

Активное Проактивное
Осознанное участие в экологической жизни компании, 
поддержка экологических изменений и внесение пред-
ложений по улучшению деятельности в области охраны 
окружающей среды

Высокая инициативность в области охраны окружающей среды,  
обусловленная глубокой приверженностью экологическим ценно-
стям компании, готовностью брать на себя ответственность за эколо-
гические результаты и выступать в качестве «экологических лидеров»

Источник: разработано авторами.
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В соответствии с выделенными типами  
экологического поведения были идентифици-
рованы четыре типа сотрудников: эко-консер-
ваторы, эко-прагматики, эко-активисты, эко- 
проактивисты (табл. 5).

Эко-консерваторы не проявляют интерес  
к экологической деятельности компании,  
отчасти вследствие того, что их должностные  
обязанности требуют минимальной эко-ком-
петентности, а экологические показатели не 
включаются в оценку результативности. Такие 
сотрудники проявляют низкую привержен-
ность экологическим ценностям и целям ком-
пании, что может стать фактором экологиче-
ских рисков из-за непонимания последствий 
своих действий или бездействия как в повсед-
невной работе, так и критической ситуации. 
Эко-прагматики – это сотрудники, для кото-
рых характерен высокий уровень нормативной 
вовлеченности. Для привлечения сотрудников 
второго типа к экологическим мероприятиям, 
не входящим в их профессиональные обязан-
ности, требуются дополнительные меры сти-

мулирования или перевод участия в меропри-
ятиях в плоскость «обязательных» требований. 
Как правило, сотрудники с прагматичным ти-
пом поведения не всегда видят возможности 
для улучшения своей деятельности с экологи-
ческой точки зрения, но с учетом необходимых 
знаний и навыков, а также высокой степени 
исполнительности могут проявлять инициати-
ву при условии дополнительного стимулиро-
вания, в первую очередь материального. Эко-
активисты и эко-проактивисты – это наиболее 
заинтересованные в экологической деятель-
ности предприятия сотрудники, готовые от-
давать свою энергию и силы на ее улучшение. 
Эко-активистам для проявления инициативной 
деятельности может требоваться формальная и 
неформальная поддержка извне, выражаемая в 
материальном стимулировании, поддержке со 
стороны руководства, привлечении в рабочие 
группы для решения экологических значимых 
задач, различных формах признания вклада 
в достижение экологической результативно-
сти (доски почета, побликации в СМИ и др.).  

Таблица 5. Типология экологической ответственности персонала

Параметр Эко-консерваторы Эко-прагматики Эко-активисты Эко-проактивисты

Отношение к экологи-
ческим ценностям и 
деятельности компании

Нейтральное или 
безразличное 

Принятие экологических 
ценностей на уровне 
прагматических обо-
снований (поощрение, 
награда, похвала) 

Разделяют эколо-
гические ценности 
компании и стремятся 
к наилучшим экологи-
ческим результатам

Воспринимают 
экологические 
ценности компании 
как свои собственные

Выполнение обяза-
тельных экологических 
требований 

Игнорирование и на-
рушение (намеренное 
и ненамеренное) 

Выполнение  
в строгом соответствии 
с требованиями 

Осознанная ответственность, личная и коллек-
тивная инициатива по вопросам экологии

Экологическая 
компетенность

Минимальная, в 
рамках требований к 
профессиональной 
деятельности

В рамках требований 
к профессиональной 
деятельности

Общие и специализированные экологические 
компетенции

Дополнительные знания 
и умения, связанные  
с занимаемой  
должностью или ролью 

Компетенции в смежных областях профессио-
нальной деятельности, опыт решения конкрет-
ных экологических задач и проблем

Добровольная  
экологическая 
деятельность

Избегают участия в 
дополнительных эко-
мероприятиях, иници-
ативу не проявляют

Принимают участие 
в эко-мероприятиях 
и могут проявлять 
инициативу при 
условии закрепления 
обязательных 
требований или 
материального 
поощрения 

Активные участники 
эко-мероприятий,  
инициативы в рамках 
непосредственных 
экологических 
обязанностей, могут 
быть членами рабочих 
команд по решению 
экологических 
проблем

Активно участвуют в 
эко-мероприятиях и 
инициируют их про-
ведение, выступают 
с предложениями по 
улучшению экологи-
ческой результатив-
ности своей работы, 
работы в смежных 
областях и компани-
ях, привлекая коллег 

Составлено по: Арзамасова Г.С. Формирование эколого-интегрированной модели управления человеческими ресурсами:  
автореф. дис. ... канд. экон. наук. Пермь: 2021. 26 с.
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Эко-проактивистов можно рассматривать в ка-
честве руководителей экологических проектов, 
рабочих групп, представителей компании на 
внешних эко-мероприятиях. Данные сотрудни-
ки, как правило, выступают драйверами эколо-
гических нововведений в своих подразделени-
ях и могут рассматриваться как экологические 
лидеры. 

Заключение 
На волне нарастающего интереса к повы-

шению экологической эффективности бизнеса 
весьма актуальной, но наименее изученной с 
научной и практической точки зрения являет-
ся задача измерения и оценки экологической 
ответственности персонала, обеспечивающей 
реальное соучастие сотрудников в достижении 
экологических целей организации. Представ-
ленное исследование предлагает эмпирически 
обоснованную типологию ЭОП, объединяю-
щую, с одной стороны, личностные механизмы 
экологической ответственности сотрудника, 
а с другой – их проявление в реальной прак-
тической деятельности с экологическим эф-
фектом. Такой подход позволяет сформировать 
новые подходы к исследованию механизмов  

и факторов формирования ЭОП, внося тем  
самым вклад в развитие представлений о его 
природе и методах управления им. 

С точки зрения практики полученные ре-
зультаты могут применяться специалистами в 
области управления персоналом для анализа 
экологической ответственности сотрудников 
с целью разработки соответствующих практик 
УЧР для формирования экологичных моде-
лей поведения и максимального использова-
ния «экологического» потенциала работников 
в контексте экологической политики и страте-
гии компании. 

Наше исследование имеет ряд ограничений. 
Опрос проводился на предприятиях одной от-
расли с высоким уровнем экологической ответ-
ственности, развитой системой экологического 
менеджмента и практик работы с персоналом, 
что, во-первых, сужает значимость его резуль-
татов рамками одной отрасли; во-вторых, оче-
видно, что на предприятиях с менее развитой 
экологической политикой и природоохранной 
деятельностью могут быть выделены и другие 
(скорее пограничные) типы экологического  
поведения сотрудников. 
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types of employee environmental responsibility. Methodological basis for our work includes the concept 
of individual environmental responsibility and environmental behavior of employees. The empirical base 
of the study is formed by the data from a survey of employees at Russian pro-environmental enterprises 
of the oil and gas industry. According to the results of the cluster analysis of the data obtained, we reveal 
characteristics for the role models of environmental behavior and identify four types of employees: eco-
conservatives, eco-pragmatists, eco-activists, eco-pro-activists, differing in the awareness and acceptance 
of the company’s environmental values, compliance with environmental requirements in work activities, 
interest in participating in additional environmental activities and initiative in addressing environmental 
issues. The results obtained can be used to study the nature of individual environmental behavior and 
environmental responsibility; they can be also useful for companies in developing and improving human 
resource management policies and practices aimed at employees’ environmental development. The main 
limitation is the fact that we have chosen major oil and gas industry enterprises as the object of research, 
and they have a highly developed environmental policy, environmental management and the practice of 
environmental development of personnel; this narrows the significance of the results obtained within one 
industry, not allowing us to draw generalized conclusions and give practical recommendations.
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Аннотация. В течение многих десятилетий Россия и Китай являются важнейшими торгово-
экономическими партнерами, тесное и эффективное сотрудничество которых приобретает 
особую значимость в условиях введения западных санкций. Новые стратегические ориентиры 
российско-китайских отношений обусловливают научную актуальность и практическую зна-
чимость исследования потребительских рынков двух стран. Особенно важным является изуче-
ние особенностей и тенденций изменения потребительских рынков в рамках эпидемиологи-
ческого кризиса. Цель работы заключается в анализе влияния пандемии COVID-19 на четыре 
сферы потребительского рынка в КНР и РФ: рынок интернет-торговли, рынок предметов ро-
скоши, рынок доставки еды и рынок онлайн-образования. Исследование влияния кризисных 
процессов на потребительские рынки отдельных стран представляется весьма актуальным для 
выработки действенных мероприятий по выходу из схожих ситуаций в будущем. Для достиже-
ния цели применяются методы анализа и синтеза статистических данных. Результаты иссле-
дования свидетельствуют, что пандемия COVID-19 оказала существенное негативное влияние 
на потребительский рынок России и Китая. Масштабный эпидемиологический кризис привел 
к ухудшению материального благосостояния и потребительских возможностей населения обе-
их стран. Вместе с тем пандемия COVID-19 способствовала ряду положительных изменений в 
отдельных секторах потребительского рынка в России и КНР: дальнейшему стремительному 
развитию дистанционной торговли, росту рынка доставки товаров, ускорению тренда разви-
тия онлайн-образования. Подобные позитивные тенденции будут способствовать дальней-
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Введение
Отношения между Россией и Китаем – 

крупнейшими государствами мира – имеют 
многовековую историю. Сегодня между Рос-
сийской Федерацией и Китайской Народной 
Республикой подписано более 30 соглашений, 
которые способствуют развитию торгово-эко-
номического и политического сотрудничества. 
16 июля 2001 года был подписан договор о до-
брососедстве и дружбе, положивший начало 
взаимовыгодным длительным партнерским от-
ношениям между РФ и КНР (Нагорный, 2015). 
С 2010 года Китай является крупнейшим тор-
говым партнёром России. По данным Феде-
ральной таможенной службы, Китай занимает 
первое место среди важнейших торговых пар-
тнеров в общем объеме экспорта и импорта РФ. 
В 2021 году по сравнению с 2020 годом товаро- 
оборот между странами вырос более чем на 

треть и превысил 140 млрд долларов (рис. 1). 
Российский экспорт в Китай увеличился в 2021 
году на 38% и превысил 68 млрд долл., а импорт 
из Китая – на 33%, составив 73 млрд долл. Бо-
лее того, Россия и Китай намерены выйти на 
товарооборот в 200 млрд долларов США уже 
к 2024 году. Россия поставляет товары с низ-
кой степенью обработки, такие как цветные ме-
таллы, нефть, древесина, а КНР – товары лег-
кой промышленности, высокотехнологическую 
продукцию машиностроения, электротехнику1.

В условиях введения западных санкций от-
ношения Российской Федерации с КНР имеют 
большое значение с точки зрения замены ушед-
ших с российского рынка предприятий и ком-
паний. Китай готов не только экспортировать 
свою конечную продукцию, но и создавать 
новые рабочие места и локализировать свои 

шему информационно-инновационному развитию, экономическому росту России и Китая.  
Научная новизна исследования состоит в выделении сфер потребительского рынка, ощутив-
ших наибольшее влияние пандемии, в части ускорения их развития, а также сравнительном 
анализе данных сфер в межстрановом сопоставлении.

Ключевые слова: потребительское поведение, цифровизация экономики, розничная онлайн-
торговля, пандемия коронавируса, розничный товарооборот. 

Рис. 1. Структура товарооборота России и Китая в 2019–2021 гг., млрд долл. США
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Источник: данные Росстата. URL: https://rosstat.gov.ru/statistics/incomparisons 

1 Россия и КНР-стратегия взаимодействия – Геополитическая стратегия Российской Федерации. URL: http://
www.worldpolit.ru/index.php?option=com_content&task=-view&id=141&Itemid=55
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технологии в России. Кроме того, в условиях 
санкционного влияния Запада Китай вполне 
сможет восполнить национальный рынок вы-
сокотехнологичным оборудованием, машина-
ми и транспортными средствами, а также ины-
ми необходимыми товарами (Мадиярова, 2022).

В июне 2019 года президент КНР Си Цзинь-
пин и президент России Владимир Путин под-
писали Совместное заявление Китайской На-
родной Республики и Российской Федерации 
о развитии всеобъемлющего стратегического 
партнерства в новую эпоху, которое подняло 
двухсторонние отношения на новый уровень 
(Мадиярова, 2022).

Новые стратегические ориентиры россий-
ско-китайского сотрудничества обусловливают 
научную актуальность и практическую значи-
мость исследования потребительских рын-
ков двух стран. Особенно важным является 
изучение особенностей и тенденций измене-
ния потребительских рынков во время пан-
демии COVID-19, которая кардинально из-
менила многие социально-экономические 
процессы на международном и национальном 
уровнях, оказала существенное влияние на ме-
ханизмы развития и функционирования сферы  
потребления.

Анализ научных публикаций по теме исследо-
вания

Проблемы влияния пандемии COVID-19 на 
мировую экономику, социально-экономиче-
ское положение отдельных стран, развитие на-
циональных потребительских рынков вызыва-
ют высокий научный интерес среди российских 
и зарубежных исследователей. Многочислен-
ные работы ученых посвящены различным на-
правлениям функционирования российской и 
китайской экономик в условиях пандемии но-
вой коронавирусной инфекции. 

В работах (Минакир, 2020; Смотрицкая, 
2020; Ли Чжимэн и др., 2022) выполнены вари-
антные расчеты экономического и финансово-
го ущерба, оценены параметры экономической 
динамики и изменение потребительского по-
ведения населения в связи с введенными огра-
ничениями, обоснованы принципы, приорите-
ты и векторы посткризисного восстановления 
экономики. В совместном исследовании уче-
ных характеризуется состояние деловой актив-
ности в производственном и непроизводствен-
ном секторах народного хозяйства, обобщаются 

основные меры противопандемийной полити-
ки китайского и российского правительства, 
рассматривается динамика функционирова-
ния в условиях пандемии COVID-19 офлайн-
сфер экономики, нацеленных на личную ком-
муникацию (туризм, общественное питание, 
розничная торговля, транспорт, культура, 
развлечения), а также онлайн-сфер, подраз-
умевающих взаимодействие человека и ком-
пьютера (розничная интернет-торговля, экспресс- 
доставка, удаленная работа, телемедицина)  
(Ли Чжимэн и др. , 2022).

В научной литературе, посвященной влия-
нию эпидемиологического кризиса непосред-
ственно на потребительский рынок, значимое 
внимание уделено рассмотрению таких аспек-
тов, как формирование новых паттернов потре-
бительского поведения, изменение функцио-
нирования рынка продовольственных товаров 
в целях обеспечения продовольственной безо-
пасности, разработка и массовое распростране-
ние современных технологий и цифровых ин-
новаций в сфере потребления, трансформация 
рынка потребительского кредитования. 

Так, в работах Е.К. Карпуниной, Н.Н. Гу-
бернаторовой, Т.Г. Соболевской, М.Д. Белец-
кого определены эффекты пандемии, оказав-
шие влияние на поведение российского 
потребителя. Систематизированы новые пат-
терны, определяющие характер потребитель-
ского поведения россиян в период пандемии. 
Сделан акцент на заметных переменах в субъ-
ективном восприятии населением социально-
экономических процессов, всплеске инфляци-
онных ожиданий потребителей, что привело к 
росту доли продовольственных товаров в общей 
структуре потребления населения и интенсив-
ному развитию сегмента FMCG рынка элек-
тронной коммерции, активному использова-
нию сервисов бесплатной доставки продуктов 
питания и широкому применению безналич-
ных платежных инструментов. Обосновано воз-
действие изменения поведения потребителей 
на производственную и сбытовую деятельность 
предприятий. Определена роль государства в 
преодолении эффектов пандемии (Карпуни-
на и др., 2022). Изменения потребительского 
поведения россиян на рынке в условиях пан-
демии характеризуются и в работах А.Р. Иш-
ниязовой, С.А. Андроновой, И.И. Юнусовой, 
где отмечается ориентированность потребите-



246 Том 15, № 6, 2022       Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз

Влияние пандемии COVID-19 на потребительский рынок РФ и КНР

лей на товары здоровьесберегающего направле-
ния и экологически чистые продукты питания, 
обосновывается зависимость тенденций потре-
бительского рынка от реализуемых стратегий 
поведения граждан в условиях угрозы распро-
странения новой коронавирусной инфекции 
(Ишниязова и др., 2021).

Н.В. Грибова рассматривает динамику и 
ключевые тенденции потребления китайских 
домохозяйств, основные факторы потребитель-
ского поведения семей, дает оценку влияния 
пандемии на состояние и перспективы по-
требительского спроса в КНР. Модель потре-
бительского поведения китайских домашних 
хозяйств имеет свои характерные черты и осо-
бенности и постоянно меняется под воздей-
ствием различных факторов. Важнейшими 
среди них выступают уровень доходов семей, 
демографическая структура населения, потре-
бительские привычки и предпочтения, а также 
широкое распространение цифровых техноло-
гий. Пандемия и ограничительные меры ока-
зали негативное влияние на доходы и потреби-
тельские расходы домашних хозяйств страны. 
При этом они способствовали формированию 
новых потребительских приоритетов, которые, 
по мнению автора, сохранятся и в перспективе, 
способствуя ускоренному продвижению новых 
моделей потребления в КНР (Грибова, 2021). 

В исследованиях отечественных ученых 
(Зюкин, Репринцева, 2022) также рассмотрено 
влияние пандемии коронавирусной инфекции 
и связанных с ней изменений в потребитель-
ском поведении на рынок продуктового ритей-
ла. Следует отметить и акцентирование внима-
ния на функционировании российского рынка 
потребительского кредитования, анализе фак-
торов, обусловивших как рост, так и сокраще-
ние рынка под влиянием пандемии, оценке ди-
намических изменений ключевых индикаторов, 
определяющих состояние данного сектора эко-
номики (Глущенко и др., 2020). В работе за-
рубежного автора (Нуэрчжада, 2021), посвя-
щенной развитию потребительских кредитов в 
Китае, показано, что в условиях кризиса потре-
бительский кредит может увеличить платеже-
способный спрос и стабилизировать экономи-
ческий рост, одновременно стимулируя раннее 
потребление, тем самым приводя к структурной 
трансформации экономики.

В большом количестве работ затрагивается 
тема развития электронной коммерции. Так в 
исследованиях (Россинская, Мамаева, 2020; 
Плотников, 2021; Ревинова, Третьякова, 2021) 
определено влияние информационных техно-
логий на сферу потребления в условиях пан-
демии, обосновывается необходимость ин-
тенсификации функционирования торговых 
онлайн-платформ и сервисов с целью повы-
шения эффективности взаимодействия субъек-
тов рынка, подчеркивается высокий потенциал 
интернет-торговли для российского рынка то-
варов и услуг. В исследовании И.Н. Дементье-
вой, Шэн Фанфу проанализировано состояние 
розничной онлайн-торговли в Китае и Рос-
сии, представлен сравнительный анализ раз-
личий в развитии сферы онлайн-потребления 
двух стран в условиях современных социаль-
но-экономических трансформаций. Доказано, 
что пандемия коронавируса выступила ката-
лизатором развития дистанционной торговли. 
Экономический спад на фоне коронавируса, 
карантинные ограничения и трансформация 
образа жизни и поведения потребителей спо-
собствовали резкому и основательному пере-
ходу к использованию новейших технологий в 
розничной торговле в Китае и России (Демен-
тьева, Шэн Фанфу, 2022). 

В целом, несмотря на широкий спектр про-
блем, затронутых в трудах зарубежных и отече-
ственных исследователей, недостаточно разра-
ботанными остаются вопросы, связанные с 
оценкой состояния и развития отдельных сек-
торов потребительского рынка России и Китая 
в условиях меняющейся под воздействием гло-
бального эпидемиологического кризиса соци-
альной реальности, что послужило основанием 
для проведения настоящего исследования.

Целью нашей работы является анализ вли-
яния пандемии COVID-19 на четыре сферы по-
требительского рынка в КНР и РФ: рынок ин-
тернет-торговли, рынок предметов роскоши, 
рынок доставки еды и рынок онлайн-образова-
ния. Выбор именно этих четырех сфер обуслов-
лен тем, что введенные ограничения на пере-
движение населения в России и Китае привели 
к росту дистанционных услуг: не имея возмож-
ности свободно перемещаться в пределах го-
родских пространств, население двух стран ста-
ло чаще делать покупки онлайн, заказывать еду 
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на дом, а также пользоваться услугами онлайн-
преподавателей. Для достижения поставленной 
цели исследования рассматриваются следую-
щие вопросы: как пандемия повлияла на по-
требительские паттерны населения двух стран и 
почему изменение потребительского поведения 
привело к росту четырех выбранных для иссле-
дования сфер рынка. Анализировались данные 
за 2020 – первую половину 2022 года.

Методика исследования и источники данных 
Для решения поставленных исследователь-

ских задач применялись общенаучные методы 
и приёмы (диалектический метод, метод стати-
стического анализа, обобщение, систематиза-
ция, метод сравнения).

Информационно-эмпирическая база  
ис следования включает в себя официальные  
данные Федеральной службы государственной  
статистики (Росстат), национального бюро 
статистики Китая, данные социологических  
исследований Международного института мар-
кетинговых и социальных исследований «GfK», 
исследовательского агентства в сфере электрон-
ной коммерции «Data Insight», британских ау-
диторско-консалтинговых и исследовательских 
компаний «EY», «Euromonitor International», 
международных консалтинговых компаний 
«McKinsey & Company», «Bain and Company», 
ведущего мирового консалтингового агент-
ства в сфере мобильного интернета «IIMEDIA 
Research Group», Московской школы управле-
ния «Сколково», китайской компании «China 
Youth Daily», Российской ассоциации элек-
тронных коммуникаций (РАЭК). 

Результаты исследования
Изменение потребительского поведения насе-

ления в РФ и КНР во время пандемии COVID-19
Как показывают многочисленные исследо-

вания, важнейшими детерминантами, опреде-
ляющими потребительское поведение и влия-
ющими на развитие потребительского рынка, 
выступают доходы населения и цены на товары 
и услуги. По данным Росстата, в условиях пан-
демии реальные располагаемые денежные дохо-
ды россиян в 2020 году снизились на 1,4%, при 
этом потребительские расходы уменьшились 
на 4,7%. По итогам первой половины 2020 года 
располагаемые доходы населения КНР в реаль-
ном измерении снизились в целом по стране на 
1,3%, реальные потребительские расходы на 

душу населения сократились на 9,3 % (Грибо-
ва, 2021). В результате по итогам 2020 года обо-
рот розничной торговли в России снизился по 
отношению к 2019 году в сопоставимых ценах 
на 4,1%, розничные продажи потребительских 
товаров в КНР сократились на 3,9%.

На фоне ухудшения материального положе-
ния и сокращения покупательной способности 
доходов населения происходят существенные 
изменения в потребительском поведении, ме-
няются привычки и предпочтения жителей 
России и Китая. 

Аудиторско-консалтинговое агентство «EY» 
провело исследование потребительского пове-
дения россиян в условиях повышенной эконо-
мической неопределенности, в ходе которого 
были выделены четыре потребительские груп-
пы по критерию влияния пандемии на доходы 
и расходы россиян: не пострадали и не беспо-
коятся (33%), держатся нормально, но адапти-
руются (13%), сталкиваются с трудностями и 
переживают (34%), сильно пострадали, но со-
храняют оптимизм (20%)2. Интересно, что ос-
новными критериями, которыми руководству-
ются российские потребители, по уменьшению 
влияния стали цена, польза для здоровья, на-
личие товара, качество обслуживания и эколо-
гичность.

Пандемия COVID-19 привела к улучшению 
технологических решений и росту онлайн- 
торговли в России. В исследовании Москов-
ской школы управления «Сколково» отмечено3, 
что с начала пандемии наблюдался переход рос-
сиян от свободного потребления к бережливо-
сти (интересно, что акции и бонусы от произ-
водителей и дистрибьюторов товаров и услуг 
начали оказывать большее влияние на потре-
бителей), однако очевидно, что пандемия спо-
собствовала росту доли онлайн-покупок от 
совокупных розничных продаж. Также анали-
тики «Сколково» говорят, что покупки онлайн  

2 Российский потребитель: сдержанный опти-
мизм и новые привычки (2021) // EY. URL: https://www.
ey.com/ru_ru/consumer-products-retail/russian-consumer-
behavior-changes 

3 Российские потребители электронной коммерции: 
новые потребительские привычки после перезагрузки 
(2020) // Московская школа управления «Сколково». 
URL: https://sk.skolkovo.ru/storage/file_storage/96d5b474-
4f11-46e1-9d8e-a03f4453c5c6/SKOLKOVO_Full_Report_
Russian_Ecommerce_Consumers.pdf 
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дешевле, чем офлайн, и в восприятии населе-
ния, и по факту. Среди российских потребите-
лей был отмечен тренд на резкое сокращение 
импульсивных покупок в силу перехода в он-
лайн, снижения посещаемости гипермаркетов 
и торговых центров4.

Пандемия повлияла и на потребительские 
привычки и предпочтения граждан Китая. Для 
удобства анализа предлагается следующая клас-
сификация китайских потребителей по демо-
графическому критерию. Потребители, кото-
рые родились до 1960-х гг., росли в тяжелые для 
страны времена, поэтому доля накоплений от 
располагаемого дохода в данной потребитель-
ской группе самая высокая. Для представи-
телей этой категории очень важны цена това-
ра и его качество. Потребители, рожденные в 
период 1966–1976 гг. (годы «культурной рево-
люции» в Китае), балансируют между «стары-
ми» и «новыми» потребительскими привычка-
ми, они также сильно склонны к накоплению 
средств, для них важно накопить средства для 
воспитания ребенка и на медицинские расходы. 
Миллениалы, которые получили хорошее обра-
зование и открыты новому опыту, любят под-
держивать новые тренды и технологии, более 
склонны к онлайн-шопингу, чем офлайн. Для 
рабочих-мигрантов в возрасте от 25 до 45 лет, 
крайне важна цена, они стремятся накопить 
денежные средства. Обеспеченные китайцы (с 
годовым располагаемым доходом более 1 млн. 
долл. США) живут в больших городах, готовы 
переплачивать за качественные товары и отда-
ют предпочтение импортным товарам5.

Одной из тенденций, отмеченных во время 
пандемии, можно назвать экономический на-
ционализм или патриотизм, который получил 
распространение в КНР. Идея экономического 
патриотизма предполагает большее значение 
государственного вмешательства в экономику, 
чем способность рынка самостоятельно регу-
лировать внутреннюю экономику государства. 

4 Россия 2021. Движение вперед (2020) // Ipsos. URL: 
https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/publication/
documents/2020-12/ipsos_flair_russia_2021.pdf 

5 Understanding Chinese Consumers: Growth Engine 
of the World (2020) // «McKinsey & Company». URL: 
https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20
insights/china/china%20sti l l%20the%20worlds%20
growth%20engine%20after%20covid%2019/mckinsey%20
china%20consumer%20report%202021.pdf 

Согласно проведенному исследованию, эконо-
мический патриотизм, обусловленный «това-
ро-ориентированным этноцентрическим по-
ведением» и изоляцией из-за пандемии, сильно 
повлиял на готовность потребителей покупать 
локальные товары и бренды, поскольку люди 
считают, что потребление отечественных това-
ров положительно воздействует на восстановле-
ние экономики (Verma, Naveen, 2021).

Поскольку «режим» пандемии в Китае еще 
продолжается, структура потребления меняется 
сравнительно медленно. Опрос, проведенный 
исследователями среди 697 человек, показал, 
что еще в первую волну пандемии большин-
ство китайских потребителей сократили расхо-
ды на развлечения, перенаправляя траты на то-
вары первой необходимости, образование детей 
и медицинские расходы. Результаты опросов, 
осуществленных во время второй волны, свиде-
тельствуют, что данная тенденция продолжает 
сохраняться. Несмотря на то, что националь-
ная экономика и социальная жизнь постепен-
но приходят в норму, потребители по-прежнему 
с осторожностью относятся к ситуации с пан-
демией в краткосрочной перспективе (Yuan et 
al., 2021). 

При этом интересно, что результаты указан-
ного выше исследования показали склонность 
китайских потребителей к офлайн-покупкам 
(во время первой волны 50% респондентов за-
явили о том, что совершают покупки офлайн, 
во время второй волны уже 85% отмечали свою 
приверженность офлайн-покупкам), также 
была зафиксирована приверженность жителей 
Китая к сохранению традиционных потреби-
тельских привычек, которые были до пандемии 
COVID-19. Данную тенденцию можно объяс-
нить двумя причинами: во-первых, во многих 
негородских районах сеть электронной коммер-
ции не полностью налажена, именно поэтому 
покупка товаров первой необходимости в них 
возможна только в физическом магазине, во-
вторых, во время вспышки пандемии китайские 
органы местной власти вводили ограничения на 
логистику (Yuan et al., 2021).

Таким образом, можно выделить одинако-
вые тенденции в изменении потребительских 
привычек населения КНР и РФ. Во-первых, в 
обеих странах пандемия привела к сокраще-
нию доходов населения, что объясняет изме-
нение в приоритете трат, а именно сокращение 
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расходов на развлечения и необязательные  
траты и рост трат на товары первой необходи-
мости, медицинские расходы и др. Во-вторых, 
накладываемые органами власти ограничения 
на передвижение привели к росту электронной 
коммерции и различных доставок. В-третьих, 
в обеих странах наблюдался рост заинтере-
сованности потребителей в товарах и услугах 
местного (локального) производства с целью 
поддержки малых и средних предприятий, опе-
рационная деятельность которых пострадала от 
пандемии больше всего. В-четвертых, рост цен 
на товары с начала пандемии, а также общая 
неопределенность способствовали повышению 
процента накоплений от располагаемого дохо-
да, то есть население обеих стран в условиях не-
определенности поняло, что необходимо иметь 
финансовую подушку.

Интернет-торговля и рынок предметов  
роскоши

Согласно данным портала Statista, количе-
ство онлайн-покупателей в Китае в 2021 году 
достигло 842 млн человек (примерно 60% 
населения)6, число россиян, совершивших хотя 
бы одну онлайн-покупку в 2021 году составило 
64,8 млн человек (примерно 45% населения)7. 
Общий объем интернет-продаж в Китае в 2021 
году достиг 2639 трлн долл. США8, объем рын-
ка розничной интернет-торговли в России со-
ставил 4,1 трлн рублей (69,7 млрд долл. США)9. 
Из указанных данных можно сделать вывод о 
том, что китайский рынок интернет-торговли 
больше российского примерно в 22 раза. Если 
рассматривать долю онлайн-покупок от обще-
го объема розничных продаж в двух странах, 
то в КНР этот показатель составляет 24,5%,  
в РФ – 9,2%.

6 Number of online shoppers in China from 2011 to 2021 
(in millions) (2022) // Портал Statista. URL: https://www.
statista.com/statistics/277391/number-of-online-buyers-in-
china/ 

7 Аналитики описали портрет типичного покупате-
ля интернет-магазина (2021) // РБК. URL: https://www.
rbc.ru/technology_and_media/10/10/2021/61618e229a7947
975cf67c04

8 Retail e-commerce sales in China for 2020 and 2021 
with forecasts until 2026(in billion U.S. dollars) (2022) // 
Statista. URL: https://www.statista.com/statistics/289734/
china-retail-ecommerce-sales/

9 Маркетинговое исследование «Интернет-торгов-
ля в России 2021» (2022) // Data insight. URL: https://
datainsight.ru/eCommerce_2021 

«Яндекс.Маркет» и компания «GfK Rus» 
провели опрос среди российской аудитории ин-
тернет-магазинов и выделили самые популяр-
ные категории товаров, приобретаемых онлайн: 
одежда и обувь для взрослых (64,1%), товары 
для ухода за лицом, телом и волосами (59,3%), 
смартфоны и планшеты (54,6%), игрушки и то-
вары для хобби (51,5%), продукты (кроме го-
товой еды и алкоголя, 49,7%), декоративная 
косметика и парфюмерия (49,3%), хозтова-
ры и посуда (47,7%), сумки, ремни, аксессуа-
ры (45,5%), лекарства и БАДы (44,8%), мелкая 
бытовая техника для кухни (40,6%)10: 

Данные опроса показали, что в период пер-
вой волны COVID-19 и введения режима само-
изоляции в России вырос спрос на товары для 
досуга и развлечения, например книги и музы-
кальные инструменты. Пользователи также ста-
ли больше интересоваться товарами для дачи и 
огорода (рост на 23%), для животных (на 18%), 
компьютерной техникой (15%). При этом спрос 
на одежду, обувь и аксессуары упал на 30%.

Самыми популярными категориями товаров 
у китайцев являются косметические товары 
(55%), сумки (40%), женская одежда (40%), 
женская обувь (35%), аксессуары (35%), това-
ры для декорирования дома (25%), парфюмерия 
(20%), женское белье (18%), мужская одежда 
(15%), мужская обувь (15%)11.

Согласно данным «Euromonitor Interna-
tional», рынок предметов роскоши в 2020 году 
в России сократился на 18%, с 14,7 до 12,1 млрд 
долл. США. Меньше всего пострадали рынки 
изысканных вин и крепких алкогольных напит-
ков и премиальных и люксовых автомобилей, в 
2020 году по сравнению с 2019 годом сократив-
шись на 17,3 и 5,7% соответственно. Больше 
всего пострадал рынок личных предметов ро-
скоши, уменьшившийся на 30% в 2020 году по 
сравнению с 2019 годом. Интересно, что если 
рассматривать категории товаров, то наимень-

10 Развитие онлайн-торговли в России. 2021 (2021) 
// Яндекс.Маркет и GfK Rus. URL: https://yandex.ru/
company/researches/2021/ecomdash; результаты по дан-
ным онлайн-опроса интернет-пользователей в возрасте 
16–55 лет, проживающих в городах и посёлках городско-
го типа.

11 Top 15 Most Purchased Products Online in China 
(2021) // E-commerce agency GMA. URL: https://
ecommercechinaagency.com/most-purchased-items-online-
marketplace-china/

https://yandex.ru/company/researches/2021/ecomdash
https://yandex.ru/company/researches/2021/ecomdash
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ший спад был зафиксирован в продажах деко-
ративной и уходовой косметики (21,1%)12.

Однако в то же время в Китае была отмечена 
динамика роста рынка предметов роскоши. Со-
гласно совместному отчету «Bain and Company» 
и «Tmall Luxury», ожидалось, что рост рынка 
предметов роскоши в 2020 году вырастет на 
48% и достигнет почти 346 млрд юаней (53 млрд 
долл. США). Мировой рынок предметов ро-
скоши в 2020 году сократился на 23%, а доля 
Китая увеличилась с примерно 11% в 2019 году 
до 20%. В данном отчете авторы предполагали, 
что к 2025 г. на Китай будет приходиться са-
мая большая доля мирового рынка предметов  
роскоши13. За время пандемии рост онлайн-
продаж предметов роскоши составил более 
150%. Эксперты выделили четыре причины 
этого явления: возвращение эмигрантов-ки-
тайцев обратно в Китай, все большее вовле-
чение представителей поколений Y и Z в по-
требление предметов роскоши, углубляющаяся 
цифровизация и развитие магазинов беспош-
линной торговли на Хайнане. Интересно, что 
продажи в магазинах беспошлинной торговли 
на Хайнане подскочили более чем на 230% в 
июле 2020 года, после того как правительство 
утроило квоту на покупки до 100 тыс. юаней 
(810 тыс. руб. или 14,9 тыс. долл. США) на каж-
дого покупателя.

Пандемия повлияла и на самих онлайн-ри-
тейлеров, целью которых было привлечение как 
можно большего количества людей к себе на 
площадку. Так, например, в Китае зафиксиро-
вана вторая вспышка развития онлайн-стри-
минга, направленного на продажу товаров и 
услуг. Все крупнейшие китайские онлайн-плат-
формы (Taobao, JD.COM, Kwai, TikTok и др.) 
начали активно продвигать трансляции, прово-
димые блогерами и знаменитостями. Согласно 
данным Китайского информационного центра 
сети Интернет, к концу 2020 года число зри-
телей интернет-трансляций достигло 617 млн 
чел., увеличившись на 10% по сравнению с 2019 
годом, составив 66,2% от общего числа покупа-

12 Будущее роскоши: как изменится рынок товаров 
люкс к 2025 году (20200 // РБК. URL: https://pro.rbc.ru/
demo/5c6bfce09a79477119f8e4f6 

13 China’s Unstoppable 2020 Luxury Market 
(2020) // «Bain & Company». URL: https://www.bain.
com/globalassets/noindex/2020/bain_report_chinas_
unstoppable_2020_luxury-market.pdf

телей, совершающих покупки онлайн, а объем 
покупаемых через онлайн-трансляции товаров 
составил более 30% от общего числа покупок в 
интернете (Deng, 2021). После начала панде-
мии, когда офлайн-трафик перешел в онлайн, 
новые каналы взаимодействия площадок и ко-
нечных потребителей продолжили развиваться: 
онлайн-трансляции, микроприложения внутри 
больших приложений. Например, в китайской 
социальной сети «WeChat» было создано мно-
го дополнительных приложений для увеличе-
ния продаж, а такие техники взаимодействия 
площадок и потребителей, как инфлюенсер-
маркетинг и SMM-маркетинг, стали нормой. 
Подобные тенденции можно отметить и среди 
российских ритейлеров. Например, платформа 
Ozon запустила Ozon Live, которая позволяет 
делать онлайн-трансляции с товарами, пред-
ставленными на маркетплейсе. Интересно, что 
в Китае с помощью онлайн-трансляций про-
давались и российские товары. Так, на транс-
ляции, которая прошла в ноябре 2020 года на 
площадке TMall, за полчаса было продано рос-
сийских товаров на 1,8 млн долл. США.

В целом на фоне пандемии произошло фор-
мирование новых потребительских практик, 
связанных с активным использованием сети 
Интернет для совершения покупок в обеих 
странах. Категория «Предметы роскоши» ста-
ла одной из подгрупп товаров, в наибольшей 
степени пострадавших в ходе пандемии. Одна-
ко в Китае была отмечена динамика роста рын-
ка предметов роскоши, что свидетельствует об 
уверенности китайских потребителей относи-
тельно своих финансовых перспектив.

Рынок доставки еды
Пандемия и прежде всего режим ограниче-

ния или запрета передвижения людей повлияли 
на бурный рост рынка доставки еды на дом.  
Согласно опросу, проводившемуся в 2019 году в 
России, 65% респондентов в возрасте старше 18 
лет в течение трех последних месяцев пользова-
лись услугами сервисов доставки еды из ресто-
ранов, а для людей 18–44 лет этот показатель 
составил 75%14. Опрос, проведенный китай-
ской компанией «China Youth Daily», показал, 

14 Рынок доставки еды в России: что заказывают, как 
часто и кто – лидер сегмента (2019) // New Retail. URL: 
https://new-retail.ru/business/rynok_dostavki_edy_v_rossii_
chto_zakazyvayut_kak_chasto_i_kto_lider_segmenta2841/
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что в 2018 году 64,9% респондентов как мини-
мум два раза в неделю покупают в ресторанах 
еду навынос15. Если проанализировать объем 
рынка доставки готовой еды, то в 2021 году в 
России он составил 329 млрд рублей (2,8 млрд 
долл. США), в Китае – 811,7 млрд юаней (62,4 
млрд долл.). Очевидно, что китайский рынок 
доставки еды значительно больше (ожидается, 
что в 2022 году китайский рынок станет самым 
крупным в мире), чем российский. При этом 
важно отметить, что в последние четыре года 
сохраняется тенденция роста рынка доставки 
еды в обеих странах (рис. 2).

Рынок доставки еды представляет собой ду-
ополию, где доминируют китайские технологи-
ческие гиганты Alibaba и Tencent, которым при-
надлежат Ele.me (饿了么 ) и Meituan (美团 ) 
соответственно. В совокупности эти два при-
ложения для доставки контролируют 95% рын-
ка доставки еды в Китае. Ele.me занимает 26% 
китайского рынка доставки еды, а Meituan – 
69%. Важно отметить, что Meituan предлагает 
больше услуг по доставке непродовольствен-
ных товаров, чем Ele.me, таких как цветы, кан-
целярские товары и многое другое16.

Согласно отчету iiMedia Research, такой 
объем китайского рынка доставки еды обуслов-
лен частотой заказов клиентов. 27% китайских 
потребителей заказывают еду от шести до де-
сяти раз в месяц, 14,3% – от 11 до 20 раз в ме-
сяц. Примечательно, что только 18,5% респон-
дентов заявили, что никогда не заказывают еду  
онлайн17. В Китае наблюдается изменение ос-
новного потребителя рынка доставки еды: в 
2015 году около 63% пользователей онлайн-
приложений для доставки еды были «белыми 
воротничками», а 30,5% – студентами. Одна-
ко в 2022 году 83 % – это «белые воротнички» 
и только 10% – студенты. Если рассматривать 
потребителей по гендеру и возрасту, то женщи-
ны составляют 51% пользователей приложе-
ний для доставки еды. Пользователи преиму-
щественно молодые, 85% – в возрасте от 18 до 
40 лет. Примечательно, что общее количество 
онлайн-заказов доставки еды, сделанных пред-
ставителями поколения хоумлендеров, выросло 
почти на 20%.

Такую популярность сервисов по доставке 
еды в КНР можно объяснить относительной де-
шевизной. Чрезвычайная доступность доставки 

Рис. 2. Объем рынка доставки готовой еды в РФ и КНР, млрд долл. США 

Источник: составлено автором по данным Statista и РАЭК.

15 Over 60% of Chinese eat takeout at least twice a week (2018) // China Daily. URL: http://www.chinadaily.com.cn/ 
a/201803/29/WS5abcac35a3105cdcf6515215.html#:~:text=More%20than%2060%20percent%20of,China%20Youth%20
Daily%20reported%20Thursday

16 China’s duopoly food delivery market (2022) // Daxue Consulting. URL: https://daxueconsulting.com/o2o-food-
delivery-market-in-china/

17 Анализ данных индустрии доставки еды: 35,2% китайских потребителей заказывали доставку еды в среднем 1–5 
раз в месяц в 2021 году (2021) // iiMedia Research. URL: https://www.gushiciku.cn/dl/0pwve  
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еды в Китае обусловлена жесткой конкуренци-
ей между поставщиками этих услуг. Из-за на-
пряженной конкуренции между приложения-
ми доставки китайские потребители получают 
большие скидки и купоны при размещении за-
каза, и часто складывается ситуация, при ко-
торой заказать еду на дом становится дешевле, 
чем приготовить самостоятельно дома. Инте-
ресно, что, например, компания Meituan ста-
ла прибыльной только в 2020 году, то есть через 
девять лет после появления на рынке (ее убы-
точность обусловлена как раз дотациями, пре-
доставляемыми покупателям, чтобы привлечь 
как можно больше новых клиентов в сервис). 

В России пандемия также повлияла на рост 
рынка доставки еды. По данным Tinkoff Data, 
учитывающим все транзакции клиентов банка 
«Тинькофф», продажи готовой еды и продук-
тов питания через интернет в России за 2020 год 
выросли более чем в 4 раза. Основными игро-
ками на рынке доставки готовой еды в 2020 
году в РФ стали Delivery Club (17,6%), Яндекс.
Еда (10,1%), Додо Пицца (7%), Domino’s Pizza 
(1,5%), Кухня на районе (1,4%)18.

Согласно данным опроса, проведенного 
компанией OMI в 2019 году, женатые и замуж-
ние респонденты заказывают еду чаще других 
(70%)19. Наличие в семье детей тоже влияет на 
частоту заказа доставки. Чем детей больше, 
тем больше вероятность пользования услугой:  
76% семей с одним ребенком, 79% с двумя и 
81% с тремя детьми заказывали еду через ка-
кой-либо сервис за последние три месяца.  
Самая распространенная сумма заказа в рас-
чете на человека – от 300 до 500 рублей (у 43% 
респондентов). В Москве средний чек выше – 
500–700 рублей (36%).

Платформа Marilyn выделила следующие 
тренды на рынке доставки еды: все больше ре-
сторанов пытаются создавать собственные 
службы доставки, поскольку агрегаторы заби-
рают себе от 20 до 30% комиссии от стоимости 
заказа; развитие «dark kitchen» (теневой фор-

18 Исследование: крупнейшие игроки на рынке до-
ставки еды и общепита в России (2020) // VC.ru. URL: 
https://vc.ru/food/173407-issledovanie-krupneyshie-igroki-
na-rynke-dostavki-edy-i-obshchepita-v-rossii 

19 Рынок доставки еды в России: что заказывают, как 
часто и кто – лидер сегмента (2019) // New Retail. URL: 
https://new-retail.ru/business/rynok_dostavki_edy_v_rossii_
chto_zakazyvayut_kak_chasto_i_kto_lider_segmenta2841/

мат кафе и ресторанов, которые работают ис-
ключительно на доставку, без посадочных мест 
в зале); доставка персонализированных набо-
ров питания на несколько дней; развитие до-
ставки наборов продуктов для самостоятельно-
го приготовления блюд; сокращение скорости 
доставки и развитие ускоренной доставки; раз-
витие сервисов, которые предоставляют услуги 
объединенной доставки из разных ресторанов 
и магазинов20. 

Если рассматривать рынок доставки в Рос-
сии в целом, то продукты питания и товары 
FMCG, а также готовая еда – самые популяр-
ные у потребителей категории товаров. 54% 
опрошенных потребителей заказывают достав-
ку продуктов питания и товаров FMCG, 42% –  
доставку готовой еды из кафе и ресторанов. 
Большинство потребителей удовлетворены ра-
ботой сервисов доставки. 82% опрошенных оце-
нили свой опыт использования сервисов как 
положительный или скорее положительный. 
Наиболее популярна доставка на дом – ей поль-
зуется половина опрошенных потребителей21. 

Важно отметить, что за первый квартал 2022 
года было зафиксировано уменьшение количе-
ства заказов готовой еды и наборов для готовки 
на 38,3% в годовом выражении. С 1 по 20 марта 
2022 года число заказов готовой еды из ресто-
ранов сократилось на 12–15% по сравнению 
с аналогичным периодом в феврале, онлайн- 
оборот доставки готовой еды снизился на 18% 
в денежном выражении, а количество заказов – 
на 16%22. Из-за введенных против России санк-
ций ассортимент продуктов начал сокращаться, 
появились проблемы с логистикой. Некото-
рые эксперты предполагали, что к октябрю –  
ноябрю 2022 года произойдут массовые закры-
тия бизнесов в сфере общепита. Однако уход 
многих брендов с российского рынка, возмож-
но, вызовет бурный рост развития собственных 
торговых марок российских компаний. 

20 Тренды рынка доставки еды 2021 года (2021) // 
Marilyn. URL: https://mymarilyn.ru/blog/marketing/trendy-
rynka-dostavki-edy-2021-goda/

21 Исследование РАЭК и НИУ ВШЭ: работа в до-
ставке готовой еды и продуктов питания – доступный и 
удобный способ дополнительного заработка для россиян 
(2022) // РАЭК. URL: https://raec.ru/live/raec-news/13010/ 

22 Россияне потеряли интерес к доставке готовой еды 
(2022) // Lenta.ru. URL: https://lenta.ru/news/2022/06/09/
dosta/
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В целом пандемия существенно ускорила 
миграцию продажи товаров из обычных мага-
зинов в онлайн-каналы, одновременно увели-
чив спрос на быструю и надёжную доставку. 
Подобные тренды характерны как для Китая, 
так и для России.

Рынок онлайн-образования
Как страна с самым большим населением в 

мире, Китай обладает разветвленной системой 
образования: в школах и вузах Китая в 2021 году 
обучалось около 282 млн чел. и преподавало 
около 17,32 млн педагогов. Всего образователь-
ная система страны насчитывает почти 530 тыс. 
образовательных учреждений. Онлайн-обуче-
ние стало важным каналом преподавания и об-
учения для учителей и учащихся и, похоже, оно 
будет «новой нормой» образования после пан-
демии. Кроме того, поскольку конкуренция на 
рабочем месте становится все более жесткой, 
все большее число работающих людей стремят-
ся повысить свои навыки с помощью онлайн-
обучения.

Согласно отчету UNICEF, ученики в Китае 
во время пандемии столкнулись со следующи-
ми проблемами23:

 – отсутствие навыков к самообучению 
(почти у половины (46,95%) всех опрошенных 
старшеклассников значительно снизилась успе-
ваемость, в то время как 34,68% сохранили ста-
бильные результаты, а 18,36% отметили улуч-
шение (Guo et al., 2022);

 – использование цифровых устройств 
привело к возможности нанесения вреда здо-
ровью (в первую очередь зрению);

 – отсутствие компьютеров и интернета в 
сельской местности ограничило доступ учени-
ков к образованию (как показывают последние 
статистические данные, количество китайских 
домохозяйств с доступом в интернет составля-
ет лишь 47,4%).

Если рассматривать рынок онлайн-образо-
вания в Китае, то пандемия COVID-19 лишь 
ускорила тренд его развития. Если в 2016 году 
рынок онлайн-образования в Китае оценивал-
ся в 78,7 млрд юаней (11,3 млрд долл. США), 
то в 2021 году его объем вырос почти в 4 раза 

23 China Case Study. Situation Analysis on the Effects 
of and Responses to COVID-19 on the Education Sector in 
Asia (2021) // UNICEF. URL: https://www.unicef.org/eap/
media/9321/file/Sit%20An%20-%20China%20Case%20
Study.pdf 

и составил 308,2 млрд юаней (44,5 млрд долл. 
США). Согласно прогнозам, объем рынка он-
лайн-образования в 2024 году может составить 
490,5 млрд юаней (70,8 млрд долл. США)24.

Однако важно отметить, что количествен-
ное увеличение количества онлайн-курсов не 
коррелирует с их качественным улучшением. 
Согласно данным исследования, проведенно-
го в Китае, количество учебных платформ от-
рицательно коррелирует с качеством представ-
ляемых курсов, демонстрируя значительный 
отрицательный эффект прогнозирования. Чем 
больше учебных платформ, тем ниже качество 
курсов; однако количество курсов, которые 
проходят ученики, положительно коррелирует 
с качеством курсов: чем больше курсов посеща-
ют студенты, тем выше вероятность повышения 
оценки качества курса (Jing et al., 2021).

Объем рынка онлайн-образования в России 
увеличивается не такими темпами, как в Китае. 
В 2016 году весь рынок оценивался в 20,7 млрд 
рублей (340 млн долл. США), в 2021 г. эта циф-
ра составила 53,3 млрд рублей (873 млн долл. 
США). Если рассматривать структуру рынка 
онлайн-образования в России, то можно вы-
делить следующие сегменты (указаны доли от 
общего объема рынка образования в России): 
дошкольное онлайн-образование (0,3%), общее 
среднее онлайн-образование (1,5%), дополни-
тельное школьное онлайн-образование (6,8%), 
высшее онлайн-образование (4,4%), среднее 
профессиональное онлайн-образование (1%), 
дополнительное профессиональное онлайн- 
образование (10,9%), языковое онлайн-образо-
вание (15,9%)25.

Согласно опросу, проведенному в 2021 году 
компаниями Data Insight и Нетология, было за-
фиксировано несколько важных тенденций26:

24 Market size of online education in China from 2016  
to 2020 with a forecast until 2024 (in billion yuan) 
(2021) // Statista. URL: https://www.statista.com/
s t a t i s t i c s / 1 0 1 4 4 9 1 / c h i n a - m a r k e t - s i z e - o f - o n l i n e -
education/#:~:text=According%20to%20a%20broader%20
market,(as%20of%20February%202021) 

25 Исследование российского рынка онлайн-обра-
зования и образовательных технологий // Нетология.  
URL:  https://estars.hse.ru/mirror/pubs/share/211448255 
(дата обращения 10.09.2022).

26 Маркетинговое исследование «Рынок онлайн- 
образования в России»: исследование Data Insight и  
Нетологии (2022) // Data Insight, Нетология. URL: https://
datainsight.ru/russian_education_market
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 – траты населения на онлайн-образование 
для взрослых превысили траты на офлайн- 
образование и составили 226 млрд руб.;

 – в среднем получающие дополнительное 
онлайн-образование учатся на 2–3 программах 
за год, около четверти учащихся (23%) прошли 
за год 4 программы или больше;

 – 70% получавших онлайн-образование за 
последние 12 месяцев учились с профессио-
нальными целями;

 – у большинства опрошенных (84,6%) есть 
планы обучаться онлайн в будущем; 34,4% из 
них – новички, никогда раньше не учившиеся 
онлайн. 

В целом на фоне пандемии COVID-19  
онлайн-образование стало актуальным вариан-
том организации обучения во многих странах 
мира, в том числе Китае и России. Процесс пе-
рехода на дистанционное образование в ходе 
борьбы против распространения новой коро-
навирусной инфекции является уникальным 
примером быстрого и качественного выстраи-
вания новой парадигмы предоставления обра-
зовательных услуг в широких масштабах.

Выводы
Потребительский рынок является одним из 

важнейших элементов современной рыночной 
экономики. Его устойчивое развитие выступая 
определяющим условием благополучия, ста-
бильности и экономической безопасности 
территории. Пандемия COVID-19 оказала су-
щественное негативное влияние на потреби-
тельский рынок России и Китая. Масштабный 
эпидемиологический кризис привел к ухудше-
нию материального благосостояния и потреби-
тельских возможностей населения обеих стран. 
Вместе с тем пандемия COVID-19 способство-
вала и ряду положительных изменений в от-
дельных секторах потребительского рынка в 
России и КНР.

Во-первых, пандемия выступила драйвером 
развития дистанционной торговли. Карантин-
ные ограничения повлекли за собой возникно-
вение новых возможностей и дополнительных 
направлений роста для сектора электронной 
коммерции. Китай, являясь абсолютным ли-
дером онлайн-торговли в мире, в 2020 году 
демонстрировал самые значительные объ-

емы рынка интернет-продаж. Российский  
рынок интернет-торговли – самый динамичный,  
Россия занимает первое место по темпам при-
роста розничного онлайн-ритейла (Дементьева, 
Шэн Фанфу, 2022). 

Во-вторых, вразрез с общемировыми тен-
денциями в Китае была отмечена динамика ро-
ста рынка предметов роскоши, что во многом 
связано с уверенностью китайских потребите-
лей в своих финансовых перспективах, а так-
же с социокультурными особенностями потре-
бителей китайского общества, корни которых 
восходят к традиционным ценностям. Одним 
из таких потребительских паттернов являет-
ся склонность к демонстративному поведению 
и преданность брендам (Морозова, Реунова, 
2021).

В-третьих, пандемия и связанные с ней 
ограничения повлияли на бурный рост рынка 
доставки еды на дом. Китайский рынок достав-
ки еды значительно превосходит российский. 
Такую популярность сервисов по доставке еды 
в КНР можно объяснить относительной деше-
визной в условиях жесткой конкуренции между 
поставщиками услуг доставки. В России пан-
демия также повлияла на рост рынка доставки 
еды. Введение западных санкций способствует 
развитию собственных торговых марок россий-
ских компаний. 

В-четвертых, пандемия COVID-19 заметно 
ускорила тренд развития онлайн-образования 
в Китае. Однако количественное увеличение об-
разовательных онлайн-платформ не коррелиру-
ет с их качественным улучшением. Объем рынка 
онлайн-образования в России увеличивается не 
такими темпами, как в Китае. В структуре рос-
сийского рынка онлайн-образования основны-
ми направлениями являются языковое и про-
фессиональное онлайн-образование.

Эпидемиологический кризис, вызванный 
распространением новой коронавирусной ин-
фекции, придал дополнительный импульс раз-
витию отдельных сфер российского и китай-
ского потребительского рынка. Подобные 
позитивные тенденции будут способствовать 
дальнейшему информационно-инновацион-
ному развитию, экономическому росту России 
и Китая. 
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Мониторинг общественного мнения 
о состоянии российского общества

Продолжая сложившуюся традицию нашего издания, приводим результаты мониторинговых 
оценок общественного мнения о состоянии российского общества, выполняемых ФГБУН 
ВолНЦ РАН в Вологодской области1.

Нижеследующие таблицы и графики показывают динамику ряда параметров социального 
самочувствия и общественно-политических настроений населения региона по результатам по-
следней «волны» мониторинга (декабрь 2022 г.), а также за период с декабря 2021 по декабрь 
2022 г. (последние 7 опросов, то есть почти год).

Дается сопоставление результатов исследований со среднегодовыми данными за 2000  
(первый год I президентского срока В.В. Путина), 2007 (последний год II президентского срока 
В.В. Путина, когда были достигнуты наиболее высокие оценки президентской деятельности), 
2011 (последний год президентства Д.А. Медведева) и 2012 (первый год III президентского 
срока В.В. Путина) годы. 

Представлена годовая динамика данных за 2018, 2020–2022 гг.2

В октябре – декабре 2022 г. оценка деятельности главы государства существенно не изме-
нилась: доля положительных суждений составила 59–60%, отрицательных – 24–25%.

В более долгосрочной динамике отмечаются позитивные изменения. По сравнению  
с февралем 2022 г. уровень одобрения деятельности Президента РФ возрос на 12 п. п. (с 48 до 
60%); удельный вес негативных оценок снизился на 8 п. п. (с 33 до 25%).

За последние 12 месяцев (в декабре 2022 г. по сравнению с декабрем 2021 г.) доля положи-
тельных оценок работы главы государства увеличилась на 9 п. п. (с 51 до 60%); отрицательных –  
уменьшилась на 9 п. п. (с 34 до 25%)3.

1 Опросы проводятся 6 раз в год в Вологде, Череповце и в восьми районах области (Бабаевском, Великоустюгском, 
Вожегодском, Грязовецком, Кирилловском, Никольском, Тарногском и Шекснинском). Метод опроса – анкетирова-
ние по месту жительства респондентов. Объем выборочной совокупности – 1500 человек в возрасте 18 лет и старше. 
Выборка целенаправленная, квотная. Репрезентативность выборки обеспечена соблюдением пропорций между город-
ским и сельским населением, пропорций между жителями населенных пунктов различных типов (сельские населен-
ные пункты, малые и средние города), половозрастной структуры взрослого населения области. Ошибка выборки не 
превышает 3%. 

Более подробную информацию о результатах опросов, проводимых ВолНЦ РАН, можно найти на сайте http:// 
www.vscc.ac.ru/.

2 В 2020 г. было проведено четыре «волны» мониторинга. Опросы в апреле и июне 2020 г. не проводились в связи 
с карантинными ограничениями в период распространения COVID-19.

3 Здесь и далее по тексту в рамке выделены результаты сравнительного анализа данных опроса, проведенного в 
декабре 2022 г., с результатами «волны» мониторинга, осуществленной в декабре 2021 г.
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Как Вы оцениваете в настоящее время деятельность..? (в % от числа опрошенных)

Вариант 
ответа

Динамика среднегодовых данных
Динамика данных за последние  

7 опросов
Изменение (+/-), 

дек. 2022 к 

2000 2007 2011 2012 2018 2020 2021 2022
Дек.
2021

Фев. 
2022

Апр.
2022

Июнь
2022

Авг.
2022

Окт.
2022

Дек.
2022

дек.
2021

фев. 
2022

окт.
2022

Президент РФ
Одобряю 66,0 75,3 58,7 51,7 66,4 52,3 51,5 57,0 50,6 48,0 56,3 58,0 60,9 59,0 59,5 +9 +12 +1
Не одобряю 14,8 11,5 25,5 32,6 21,7 32,6 32,0 25,7 33,8 32,9 25,9 24,7 21,8 23,5 25,1 -9 -8 +2

Председатель Правительства РФ*
Одобряю -* -* 59,3 49,6 48,0 38,7 39,9 45,4 38,3 37,6 43,6 45,5 47,5 48,1 50,1 +12 +13 +2
Не одобряю - - 24,7 33,3 31,6 40,4 37,6 32,0 38,9 37,7 32,5 31,4 29,4 31,3 29,9 -9 -8 -1

Губернатор
Одобряю 56,1 55,8 45,7 41,9 38,4 35,0 36,7 40,9 35,9 33,9 38,2 41,2 43,3 43,0 45,5 +10 +12 +3
Не одобряю 19,3 22,2 30,5 33,3 37,6 42,5 40,5 35,8 41,9 41,6 37,3 34,3 32,5 33,9 35,2 -7 -6 +1
Формулировка вопроса: «Как Вы оцениваете в настоящее время деятельность...?». Согласно методике проведения исследования 
ошибка выборки не превышает 3%, поэтому здесь и далее изменения с разницей в 2 п. п. не учитываются или считаются 
незначительными; в таблицах они выделены синим цветом. Позитивные изменения выделены зеленым цветом, негативные – 
красным.
*Вопрос задается с 2008 года.

Как Вы оцениваете в настоящее время деятельность Президента РФ? 
(в % от числа опрошенных, данные ФГБУН ВолНЦ РАН)

Изменение (+ / -),  
декабрь 2022 г. к 

Вариант 
ответа

дек.
2021

фев.
2022

окт.
2022

Одобряю +9 +12 +1
Не одобряю -9 -8 +2

Здесь и далее во всех графиках представлены среднегодовые данные за 2000, 2018, 2020, 2021, 2022 гг., а также 
среднегодовые данные за периоды 2000–2003, 2004–2007, 2008–2011, 2012–2017 гг., соответствующие периодам 
президентских сроков.

Для справки:
По данным ВЦИОМ, уровень одобрения деятельности Президента РФ с октября по декабрь  

2022 г. снизился на 3 п. п. (с 77 до 74%). 
По сравнению с февралем 2022 г. доля положительных оценок деятельности главы государства 

увеличилась на 9 п. п. (с 65 до 74%).

За период с декабря 2021 по декабрь 2022 г. уровень одобрения деятельности Президента РФ 
увеличился на 13 п. п. (с 61 до 74%).
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Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность Президента РФ?  
(в % от числа опрошенных; данные ВЦИОМ)

Изменение (+ / -),  
декабрь 2022 г. к 

Вариант 
ответа

дек.
2021

фев.
2022

окт.
2022

Одобряю +14 +9 -2
Не одобряю -12 -8 +2

Формулировка вопроса «Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность Президента России?». 

Данные за декабрь 2022 г. – среднее за 3 опроса (4, 11 и 18 декабря).

Источник: данные ВЦИОМ. URL: https://wciom.ru/

По данным Левада-Центра*, удельный вес позитивных оценок деятельности Президента РФ 
в октябре – декабре 2022 г. увеличился на 2 п. п. (с 79 до 81%).

За период с февраля по декабрь 2022 г. отмечается рост доли позитивных суждений  
на 10 п. п. (с 71 до 81%).

С декабря 2021 по декабрь 2022 г. уровень одобрения деятельности главы государства  
увеличился на 16 п. п. (с 65 до 81%).

Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность Владимира Путина  
на посту Президента России?  (в % от числа опрошенных; данные Левада-Центра*)

Изменение (+ / -),  
декабрь 2022 г. к 

Вариант 
ответа

дек.
2021

фев.
2022

окт.
2022

Одобряю +14 +10 +2
Не одобряю -17 -10 +2

Формулировка вопроса: «Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность Владимира Путина на посту прези-
дента России?» 

Источник: данные Левада-Центра*. URL: https://www.levada.ru/

* Внесен в реестр иностранных агентов.
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Насколько успешно, на Ваш взгляд, Президент РФ справляется с проблемами..? 
(в % от числа опрошенных; данные ФГБУН ВолНЦ РАН)

За последние два месяца доля людей, считающих успешными действия Президента РФ по 
укреплению международных позиций России, существенно не изменилась (48–49%). Удельный 
вес тех, кто придерживается противоположной точки зрения, также незначительно увеличился 
(на 2 п. п., с 30 до 32%). 

С февраля по декабрь 2022 г. доля положительных оценок действий главы государства по 
укреплению позиций России на международной арене увеличилась на 6 п. п. (с 42 до 48%); от-
рицательных – уменьшилась на 4 п. п. (с 36 до 32%).

По сравнению с октябрем 2021 г. удельный вес жителей области, позитивно оценивающих 
деятельность главы государства по укреплению международных позиций России, увеличилась 
на 3 п. п. (с 45 до 48%). Доля отрицательных суждений уменьшилась также на 3 п. п. (с 35 до 32%).

Укрепление международных позиций России

Изменение (+ / -),  
декабрь 2022 г. к 

Вариант 
ответа

дек.
2021

фев.
2022

окт.
2022

Успешно +3 +6 -2
Неуспешно -3 -4 +2

В октябре – декабре 2022 г. доля жителей области, положительно оценивающих работу 
главы государства по наведению порядка в стране, осталась стабильной (45–46%). Удельный 
вес негативных оценок незначительно увеличился (на 2 п. п., с 38 до 40%).

В целом за период с февраля по декабрь 2022 г. доля позитивных характеристик увеличилась 
на 5 п. п. (с 41 до 46%); отрицательных – уменьшилась на 2 п. п. (с 42 до 40%).

За последние 12 месяцев удельный вес жителей области, положительно оценивающих ра-
боту главы государства по наведению порядка в стране, возрос на 5 п. п. (с 41 до 46%). Доля 
тех, кто придерживается противоположного мнения, уменьшилась на 3 п. п. (с 43 до 40%).
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Наведение порядка в стране

Изменение (+ / -),  
декабрь 2022 г. к 

Вариант 
ответа

дек.
2021

фев.
2022

окт.
2022

Успешно +5 +5 +1
Неуспешно -3 -2 +2

В октябре – декабре 2022 г. доля положительных оценок успешности действий Президента 
по защите демократии и укреплению свобод граждан не изменилась и составила 39%. Удель-
ный вес отрицательных суждений незначительно увеличился (на 2 п. п., с 42 до 44%).

Позитивные изменения отмечаются за период с февраля по декабрь 2022 г.: доля позитивных 
оценок возросла на 7 п. п. (с 32 до 39%), отрицательных – снизилась на 2 п. п. (с 46 до 44%).

За последние 12 месяцев (с декабря 2021 по декабрь 2022 г.) общественное мнение о работе 
главы государства по защите демократии и укреплению свобод граждан также улучшилось:  
доля положительных оценок увеличилась на 6 п. п. (с 33 до 39%), отрицательных – снизилась 
на 4 п. п. (с 48 до 44%).

Защита демократии и укрепление свобод граждан 

Изменение (+ / -),  
декабрь 2022 г. к 

Вариант 
ответа

дек.
2021

фев.
2022

окт.
2022

Успешно +6 +7 0
Неуспешно -4 -2 +2
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В октябре – декабре 2022 г. существенно не изменилось общественное мнение относительно 
деятельности Президента по подъему экономики и росту благосостояния граждан: доля поло-
жительных оценок составила 34–35%, отрицательных – 51–52%.

С февраля по декабрь 2022 г. доля положительных суждений увеличилась на 7 п. п. (с 28 до 
35%), отрицательных – уменьшилась на 7 п. п. (с 59 до 52%).

За период с декабря 2021 по декабрь 2022 г. также отмечаются позитивные изменения: 
удельный вес людей, считающих успешными действия главы государства по подъему эконо-
мики и росту благосостояния граждан, возрос на 8 п. п. (с 27 до 35%), доля отрицательных 
характеристик снизилась на 8 п. п. (с 60 до 52%).

Подъем экономики, рост благосостояния граждан

Изменение (+ / -),  
декабрь 2022 г. к 

Вариант 
ответа

дек.
2021

фев.
2022

окт.
2022

Успешно +8 +7 +1
Неуспешно -8 -7 +2

 

25,6 28,1

38,7
33,1 30,9 31,0

24,8 26,0
31,5

26,9 28,2 28,9 30,7 32,1 34,2 34,9

52,9
50,9 46,8

51,5
56,1 56,2

61,1 61,2
54,3

59,9 59,0 56,8 54,3 52,9 50,5 52,0

0

10

20

30

40

50

60

70

2000 2000-
2003

2004-
2007

2008-
2011

2012-
2017

2018 2020 2021 2022 дек.21 фев.22 апр.22 июнь22 авг.22 окт.22 дек.22

Успешно Неуспешно

Динамика среднегодовых данных Динамика данных за последние 7 опросов

262 Том 15, № 6, 2022       Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз

МОНИТОРИНГ  ОБЩЕСТВЕННОГО  МНЕНИЯ



Структура партийно-политических предпочтений жителей области за последние два ме-
сяца существенно не изменилась: доля людей, чьи интересы выражает партия «Единая Рос-
сия», составляет 37–38%, КПРФ – 9–10%, ЛДПР – 6%, «Справедливая Россия» – 5%, «Новые 
люди» – 1–2%.

С февраля по декабрь 2022 г. отмечается рост поддержки «Единой России» (на 7 п. п.,  
с 31 до 38%).

По сравнению с декабрем 2021 г. доля сторонников партии власти увеличилась на 6 п. п.  
(с 32 до 38%). 

Какая партия выражает Ваши интересы? (в % от числа опрошенных; данные ФГБУН ВолНЦ РАН)

Партия

Динамика среднегодовых данных
Динамика данных за последние  

7 опросов

Изменение 
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Единая 
Россия

18,5 30,2 31,1 33,4 29,1 35,4 38,0 37,9 31,5 49,8 31,7 35,2 31,9 31,1 34,2 34,9 36,2 36,7 38,3 +6 +7 +1

КПРФ 11,5 7,0 10,3 16,8 10,6 8,3 14,2 9,2 8,4 18,9 9,3 10,1 10,5 9,5 11,2 10,2 10,4 9,9 9,3 -1 -1 -1

ЛДПР 4,8 7,5 7,8 15,4 7,8 10,4 21,9 9,6 9,5 7,6 9,9 7,3 9,9 9,4 7,7 7,8 6,8 6,0 6,3 -4 -3 0

Справедливая 
Россия – 
Патриоты – 
За правду

- 7,8 5,6 27,2 6,6 4,2 10,8 2,9 4,7 7,5 4,7 4,9 6,0 5,7 4,5 4,8 4,9 4,5 4,7 -1 -1 0

Новые люди* – – – – – – – – – 5,3 2,3 1,5 2,3 1,6 1,3 1,6 1,9 1,1 1,5 -1 0 0

Другая 0,9 1,8 1,9 – 2,1 0,3 – 0,7 0,5 – 0,2 0,3 0,2 0,7 0,3 0,1 0,1 0,5 0,0 0 -1 -1

Никакая 29,6 17,8 29,4 – 31,3 29,4 – 28,5 34,2 – 33,9 30,6 29,6 32,4 30,8 30,7 29,3 30,6 29,9 0 -3 -1

Затрудняюсь 
ответить

20,3 21,2 13,2 – 11,7 12,0 – 11,2 11,1 – 10,0 10,1 9,7 9,6 10,0 9,9 10,5 10,8 9,9 0 0 -1

* Партия «Новые люди» впервые получила место в Государственной Думу РФ по итогам выборов, прошедших 17–19 сентября 
2021 г.
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Оценка социального состояния 
(в % от числа опрошенных; данные ФГБУН ВолНЦ РАН)

За последние два месяца незначительно улучшилось социальное настроение жителей  
области. Доля людей, характеризующих свое повседневное эмоциональное состояние как  
«нормальное, прекрасное», увеличилась на 2 п. п. (с 64 до 66%). Удельный вес тех, кто испыты-
вает преимущественно «напряжение, раздражение, страх, тоску», не изменился и составил 
30–31%.

По сравнению с февралем 2022 г. снизилась доля позитивных оценок социального настро-
ения (на 3 п. п., с 69 до 66%) и возрос удельный вес отрицательных характеристик (также  
на 3 п. п., с 27 до 30%).

За последние 12 месяцев (с декабря 2021 по декабрь 2022 г.) удельный вес позитивных  
характеристик социального настроения снизился на 6 п. п. (с 72 до 66%), негативных – возрос 
на 6 п. п. (с 24 до 30%).

Социальное настроение

Изменение (+ / -),  
декабрь 2022 г. к

Вариант  
ответа

дек.
2021

фев.
2022

окт.
2022

Нормальное 
состояние, 
прекрасное 
настроение

-6 -3 +2

Испытываю 
напряжение, 
раздражение, 
страх, тоску

+6 +3 -1
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В октябре – декабре 2022 г. доля людей, считающих, что «все не так плохо, жить можно; жить 
трудно, но можно терпеть», осталась стабильной (75–76%). Удельный вес отмечающих, что 
«терпеть наше бедственное положение уже невозможно», также не изменился (15–16%).

С февраля по декабрь 2022 г. доля положительных характеристик запаса терпения составила 
76–77%, при этом удельный вес отрицательных оценок уменьшился на 3 п. п. (с 18 до 15%).

По сравнению с декабрем 2021 г. доля позитивных оценок уменьшилась на 4 п. п. (с 80 до 
76%), отрицательных – существенно не изменилась (15%).

Запас терпения

Изменение (+ / -), декабрь 2022 г. к

Вариант 
ответа

дек.
2021

фев.
2022

окт.
2022

Всё не так 
плохо, и 
жить можно; 
жить трудно, 
но можно 
терпеть

-4 -1 0

Терпеть наше 
бедственное 
положение 
невозможно

-1 -3 -1

Удельный вес жителей области, субъективно относящих себя к категории «бедных и нищих», 
за последние два месяца существенно не изменился (43–44%); доля тех, кто субъективно при-
числяет себя к категории «людей среднего достатка», также осталась стабильной (42–43%).

С февраля по декабрь 2022 г. доля людей «среднего достатка» составила 42–43%, при этом 
удельный вес «бедных и нищих» незначительно снизился (на 2 п. п., с 45 до 43%).

За последние 12 месяцев (декабрь 2021 – декабрь 2022 г.) в динамике социальной самоиден-
тификации отмечаются преимущественно позитивные изменения: доля «бедных и нищих» 
жителей области уменьшилась на 5 п. п. (с 48 до 43%); удельный вес «людей среднего достатка» 
возрос на 2 п. п. (с 41 до 43%).
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Социальная самоидентификация

Изменение (+ / -),  
декабрь 2022 г. к

Вариант  
ответа

дек.
2021

фев.
2022

окт.
2022

Доля 
считающих 
себя людьми 
среднего 
достатка

+2 +1 +1

Доля 
считающих 
себя 
бедными и 
нищими

-5 -2 -1

Формулировка вопроса: «К какой категории Вы себя относите?».

В октябре – декабре 2022 г. индекс потребительских настроений (ИПН) составил 80–81 п. 
Отмечается снижение ИПН за период с февраля по декабрь 2022 г. (на 5 п. п., с 86 до 81 п.), 

а также за период с декабря 2021 по декабрь 2022 г. (на 5 п. п., с 86 до 81 п.). Таким образом, 
динамика ИПН за последний год свидетельствует о росте пессимистических прогнозов людей 
относительно будущего российской экономики и своего личного материального положения.

Индекс потребительских настроений  
(ИПН в пунктах; данные ФГБУН ВолНЦ РАН по Вологодской области)

Изменение (+ / -),  
декабрь 2022 г. к

ИПН
дек.
2021

фев.
2022

окт.
2022

Значение 
индекса, 
в пунктах

-5 -5 +1

Для справки:
По данным общероссийских опросов Левада-Центра*, в динамике ИПН за последние два месяца 

отмечаются позитивные изменения (ИПН возрос на 6 пунктов, с 78 до 84 п.). 
За период с февраля по декабрь 2022 г. ИПН увеличился на 10 пунктов (с 74 до 84 п.). 

С декабря 2021 по декабрь 2022 г. – на 9 пунктов (с 75 до 84 п.).

* Внесен в реестр иностранных агентов.
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Индекс потребительских настроений  
(ИПН в пунктах; данные Левада-Центра* по России)

Изменение (+ / -),  
декабрь 2022 г. к

ИПН
дек.
2021

фев.
2022

окт.
2022

Значение 
индекса, 
в пунктах

+9 +10 +6

Индекс рассчитывается с 2008 г.

Последние данные – за август 2022 г. 

Источник: данные Левада-Центра*. URL: https://www.levada.ru/indikatory/sotsialno-ekonomicheskie-indikatory/

В динамике социального настроения за период с октября по декабрь 2022 г. ни в одной из 
основных социально-демографических категорий населения не отмечено негативных измене-
ний оценок социального настроения. При этом в 6 из 14 групп увеличилась доля позитивных 
характеристик: особенно среди людей, по самооценкам доходов относящихся к категории 20% 
наименее обеспеченных жителей области (на 4 п. п., с 51 до 55%); среди людей в возрасте до 
30 лет (на 4 п. п., с 75 до 79%) и среди людей со средним и неполным средним образованием 
(также на 4 п. п., с 59 до 63%).

С февраля по декабрь 2022 г. в большинстве социально-демографических групп населения 
(в 9 из 14) отмечаются негативные изменения оценок социального настроения, особенно  
среди людей старше 55 лет (доля положительных суждений уменьшилась на 8 п. п., с 65 до 57%) 
и 20% наиболее обеспеченных (по самооценкам уровня доходов) жителей области (на 7 п. п., 
с 82 до 75%).

За период с декабря 2021 по декабрь 2022 г. негативные изменения отмечаются практически 
во всех основных слоях населения. Прежде всего, доля тех, кто характеризует свое настроение 
как «нормальное, прекрасное, ровное», уменьшилась среди людей, по самооценкам доходов 
относящихся к группе 20% наиболее обеспеченных жителей области (на 10 п. п., с 85 до 75%).
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* Внесен в реестр иностранных агентов.
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Социальное настроение в различных социальных группах (вариант ответа «Прекрасное настроение, 
нормальное, ровное состояние», в % от числа опрошенных; данные ФГБУН ВолНЦ РАН)

Категория 
населения

Динамика среднегодовых данных
Динамика данных за последние  

7 опросов
Изменение (+/-), 

дек. 2022 к 

2000 2007 2011 2012 2018 2020 2021 2022
Дек.
2021

Фев.
2022

Апр.
2022

Июнь
2022

Авг.
2022

Окт.
2022

Дек.
2022

дек.
2021

фев.
2022

окт.
2022

Пол

Мужской 50,1 65,9 64,5 69,1 72,8 60,8 65,7 66,8 71,5 65,5 68,3 67,4 69,9 65,0 64,7 -7 -1 0

Женский 43,3 61,7 62,0 65,8 69,8 61,2 67,4 67,9 72,8 72,3 65,1 69,7 70,2 63,3 66,5 -6 -6 +3

Возраст

До 30 лет 59,1 71,3 70,0 72,3 80,0 67,6 73,5 77,6 81,9 75,3 81,8 77,3 77,8 74,5 78,7 -3 +3 +4

30–55 лет 44,2 64,8 62,5 67,9 72,6 61,8 69,5 69,4 75,1 70,7 71,1 68,8 72,0 65,2 68,5 -7 -2 +3

Старше 55 лет 37,4 54,8 58,3 62,1 65,2 57,4 60,5 61,1 65,2 65,3 55,2 65,3 64,6 58,7 57,2 -8 -8 -2

Образование

Среднее  
и н/среднее

41,7 58,4 57,4 57,2 64,8 56,1 62,1 64,6 69,7 68,7 63,0 65,8 68,5 58,9 62,7 -7 -6 +4

Среднее 
специальное

46,4 64,6 63,6 66,7 72,2 63,5 66,7 68,3 70,1 68,3 69,8 70,5 71,0 65,8 64,3 -6 -4 -2

Высшее  
и н/высшее

53,3 68,6 68,3 77,0 76,8 63,3 71,5 69,5 77,6 71,5 66,9 69,7 70,8 67,5 70,6 -7 -1 +3

Доходные группы

20% наименее 
обеспеченных

28,4 51,6 45,3 51,5 57,3 43,4 54,6 57,0 64,0 60,5 61,5 58,4 55,4 50,7 55,4 -9 -5 +4

60% средне-
обеспеченных

45,5 62,9 65,3 68,7 71,9 62,6 67,3 68,1 71,1 68,8 64,2 70,3 73,2 65,9 66,1 -5 -3 0

20% наиболее 
обеспеченных

64,6 74,9 75,3 81,1 82,9 75,6 79,9 78,3 85,3 81,5 81,9 75,7 77,0 78,7 74,9 -10 -7 -4

Территории

Вологда 49,2 63,1 67,1 73,6 71,0 60,9 60,3 59,8 65,7 63,2 60,2 61,0 61,5 55,7 57,2 -9 -6 +2

Череповец 50,8 68,1 71,2 76,2 75,8 60,4 71,0 71,2 75,1 72,6 70,1 72,8 74,6 67,9 69,1 -6 -4 +1

Районы 42,2 61,6 57,1 59,8 68,7 61,4 67,8 69,5 74,2 70,8 68,1 70,6 72,3 66,6 68,5 -6 -2 +2

Область 46,2 63,6 63,1 67,3 71,2 61,0 66,6 67,4 72,2 69,3 66,5 68,7 70,1 64,1 65,7 -7 -4 +2

РЕЗЮМЕ

Итоги очередной «волны» опросов, проведенных в декабре 2022 г., позволяют сделать следую-
щие выводы.

1.  Учитывая ощутимое ухудшение оценок общественного мнения в августе – октябре 2022 г.  
по таким важным показателям мониторинга, как оценка социального настроения, запаса терпения 
и индекс потребительских настроений (отражающих соответственно психологическое самочувствие 
людей в настоящее время и их представления о перспективах будущего), позитивными изменениями 
можно считать стабилизацию оценок населения по данным показателям в декабре 2022 г.:

 9 с октября по декабрь 2022 г. доля положительных оценок социального настроения увеличилась 
на 2 п. п. (с 64 до 66%, после снижения в августе – октябре на 6 п. п., с 70 до 64%);

 9 запас терпения в октябре – декабре не изменился (75%), но после ощутимого снижения в ав-
густе – октябре 2022 г. (на 4 п. п., с 79 до 75%);

 9 ИПН в октябре – декабре 2022 г. составил 80–81 п., в то время как по результатам предыду-
щего опроса он снизился на 4 пункта (с 84 до 80 п.).
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По-видимому, негативные изменения в августе – октябре стали следствием вполне естественной 
реакции людей на объявленную Президентом РФ 21 сентября 2022 г. частичную мобилизацию на-
селения (об окончании всех мероприятий, связанных с частичной мобилизацией, министр обороны 
РФ С. Шойгу доложил В. Путину 28 октября     2022 г.)4.

2.  Уровень одобрения деятельности главы государства остается стабильным с июня 2022 г. 
(58–60%). При этом в целом за период проведения специальной военной операции (с февраля по 
декабрь 2022 г.) доля положительных оценок работы главы государства существенно увеличилась 
(на 12 п. п., с 48 до 60%), что говорит о понимании и поддержке большинством населения полити-
ческого курса, реализуемого Президентом. 

Это подтверждает аналогичная динамика оценок населения по поводу успешности решения 
Президентом РФ ключевых проблем страны (рост доли позитивных суждений за период с февраля 
по декабрь 2022 г. по всем ключевым задачам составил 5–7 п. п.), а также увеличение поддержки 
партии власти «Единая Россия» за период проведения СВО (с февраля по декабрь 2022 г. –  
на 7 п. п. (с 31 до 38%)).

3.  Тот факт, что на протяжении фактически всего года продолжает постепенно увеличиваться 
уровень одобрения деятельности Председателя Правительства РФ и губернатора области (с фев-
раля по декабрь 2022 г. доля положительных суждений увеличилась на 12–13 п. п.), свидетельствует, 
что общество позитивно оценивает работу органов федеральной и региональной власти по прак-
тической реализации мер поддержки населения в сложной экономической ситуации (в частности, 
вызванной продолжающимися экономическими санкциями против России).

Вместе с тем ряд изменений в динамике общественного мнения за период с февраля по декабрь 
2022 г. вызывает настороженность и требует повышенного внимания со стороны лиц, принимающих 
управленческие решения:

1.  За этот период в большинстве основных социально-демографических групп населения  
(в 9 из 14) уменьшилась доля людей, характеризующих свое повседневное эмоциональное настрое-
ние как «нормальное, прекрасное, ровное», причем изменения довольно ощутимые: 

 9 среди людей старше 55 лет – на 8 п. п. (с 65 до 57%);
 9 в группе 20% наиболее обеспеченных (по самооценкам уровня доходов) жителей области –  

на 7 п. п. (с 82 до 75%);
 9 среди женщин (с 72 до 66%), людей со средним и неполным средним образованием (с 69  

до 63%), а также жителей г. Вологды (с 63 до 57%) – на 6 п. п.
2.  Индекс потребительских настроений за период с февраля по декабрь 2022 г. снизился  

на 5 пунктов (с 86 до 81 п.), следовательно, жители области стали придерживаться более пессими-
стических взглядов в оценках перспектив развития экономики и своего собственного материального 
положения.

3.  С середины года (с июня) в динамике уровня одобрения деятельности Президента и оценки 
успешности его работы по решению ключевых проблем страны не наблюдается существенных по-
зитивных изменений: доля положительных оценок работы главы государства с июня по декабрь 
составила 58–60%; удельный вес положительных оценок успешности решения ключевых проблем 
страны не изменился или увеличился на 1–2 п. п. Относительно устойчивая динамика улучшения 
оценок общественного мнения отмечается только в отношении деятельности главы государства по 
подъему экономики и росту благосостояния граждан (с февраля по декабрь доля положительных 
суждений увеличилась на 7 п. п., с 28 до 35%; с июня по декабрь – на 4 п. п., с 31 до 35%).

Таким образом, по результатам проведения очередной «волны» мониторинга и в целом по итогам 
анализа динамики общественного мнения за 2022 год можно констатировать, что большинство на-
селения «отреагировало» на возросшие после начала СВО (24 февраля 2022 г.) угрозы национальной 
безопасности консолидацией вокруг Президента и декларируемых им целей национального развития 
на достижение страной полного национального суверенитета. При этом общество поддерживает не 

4 Встреча Президента РФ с министром обороны С. Шойгу 28.10.2022 // Официальный сайт Президента РФ. URL: 
http://kremlin.ru/events/president/news/69703
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только главу государства, но и остальные органы власти, что свидетельствует об эффективности 
государственного управления в плане реализации ключевых управленческих решений, принимаемых 
на протяжении года. 

В то же время нельзя не отметить, что снижение темпов позитивной динамики по ряду ключевых 
показателей мониторинга с середины года, а также ощутимое ухудшение оценок социального само-
чувствия людей в период проведения частичной мобилизации говорит о том, что общественное мне-
ние (особенно в сложившихся тревожных условиях) является достаточно подвижным; люди под-
держивают действия власти, но вполне естественно пребывают в общей напряженной атмосфере, 
которая сложилась на внешней и внутренней политической арене в условиях СВО.

Пожалуй, квинтэссенцией указанных процессов можно считать один из ключевых итогов раз-
вития страны в условиях СВО, которые Президент подвёл на расширенном заседании коллегии 
Министерства обороны РФ 21 декабря 2022 г.: «Страна, Правительство дают всё, что армия про-
сит, всё. Надеюсь, что ответ будет должным образом сформулирован и соответствующие результаты 
будут достигаться»5.

5 Выступление В.В. Путина на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ 21 декабря 2022 г. 
// Офи-циальный сайт Президента РФ. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/70159

Материалы подготовили: М.В. Морев, И.М. Бахвалова
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