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Резюме 

Актуальность. Россия в условиях санкционного давления нуждается в защите своих экономических 
интересов и укреплении экономической безопасности. Поэтому переориентация внешнеторговых 
потоков требует дополнительного анализа. 

Цель ‒ рассмотрение направления переориентации российских внешнеторговых потоков в условиях 
антироссийских санкций. 

Задачи: определить основную повестку мировой торговой политики; выявить общие приоритеты 
мировой торговли; привести количественные данные о объемах торговли стран, проанализировать 
особенность торговых соглашений за десятилетие, выявить основной экономический метод давления на 
государства; привести данные о торговле России с другими странами; рассмотреть российскую 
экспортную товарную структуру; выявить зависимость между долей в товарной структуре товаров и 
темпами прироста в стабильные и кризисные периоды; определить приоритетные экспортные 
российские товары в современных условиях. 

Методология. Методика исследования включала в себя применение методов анализа 
количественных и качественных характеристик, корреляционного анализа, описания, ретроспективного 
анализа, абстрагирования, обобщения проанализированной информации. 

Результаты. Причинами вынужденной смены направления внешнеторговых потоков являются не 
только прямое давление на российскую экономику, но и общемировые тенденции деглобализации и 
регионализации. Нынешние торговые партнеры вопреки вводимым ограничениям продолжают торговать 
с Россией. При нахождения потенциальных союзников в первую очередь делается акцент на надежность, 
безопасность и силу партнеров на мировой арене. Российской экономике не стоит отклоняться от 
нынешней экспортной структуры, так как спрос на энергоресурсы продолжает оставаться высоким. А 
Россия сохраняет роль одного из гарантов мировой энергетической безопасности. 

Выводы. Вопрос переориентации российских торговых потоков на альтернативные направления 
останется одним из превалирующих на сегодняшний день. Это способно стабилизировать экономику и 
защитить экономические интересы страны, обеспечить экономическую безопасность России. 
Диверсифицируя и трансформируя торговые потоки путем изменения каналов, российская экономика 
сможет открыть для себя новые возможности освоения мирового рынка. 
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Abstract 

Relevance. Under the conditions of sanctions pressure, Russia needs to protect its economic interests and 
strengthen economic security. Therefore, the reorientation of foreign trade flows requires additional analysis. 

The purpose is to consider the direction of reorientation of Russian foreign trade flows in the context of anti‒
Russian sanctions. 

Objectives: to determine the main agenda of world trade policy; to identify common priorities of world trade; to 
provide quantitative data on the volume of trade of countries, to analyze the specifics of trade agreements over a 
decade, to identify the main economic method of pressure on states; to provide data on Russia's trade with other 
countries; to consider the Russian export commodity structure; to identify the relationship between the share in the 
commodity structure goods and growth rates in stable and crisis periods; identify priority export Russian goods in 
modern conditions. 

Methodology. The research methodology included the use of methods of analysis of quantitative and 
qualitative characteristics, correlation analysis, description, retrospective analysis, abstraction, generalization of the 
analyzed information. 

Results. The reasons for the forced change in the direction of foreign trade flows are not only direct pressure 
on the Russian economy, but also global trends of deglobalization and regionalization. The current trading partners, 
despite the restrictions imposed, continue to trade with Russia. When finding potential allies, the focus is primarily on 
the reliability, security and strength of partners on the world stage. The Russian economy should not deviate from the 
current export structure, as the demand for energy resources continues to be high. And Russia retains the role of one 
of the guarantors of global energy security. 

Conclusions. The issue of reorientation of Russian trade flows to alternative directions will remain one of the 
prevailing ones today. This is able to stabilize the economy and protect the economic interests of the country, to 
ensure the economic security of Russia. By diversifying and transforming trade flows by changing channels, the 
Russian economy will be able to discover new opportunities for the development of the world market. 
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Введение 

Практически в течение всего постсо-
ветского периода (до начала второго де-
сятилетия XXI в.) российская экономика 
развивалась в русле парадигмы либерали-
зации. Аналогичные процессы наблюда-
лись и в мире в целом, что способствова-
ло углублению процессов международно-
го разделения труда и бурному развитию 
международной торговли [1]. Глобализа-
ция и свободная торговля определили об-
лик современной системы международ-
ного разделения труда.  

Заметим, что под свободной торгов-
лей в данном контексте нами понимается 
не политика по снижению квот и тамо-
женных пошлин, а более широкая кон-
цепция фритредерства, основой которой 
служит отсутствие политического и эко-
номического ущемления со стороны дру-
гих государств и возможность действо-
вать в соответствии с общенациональны-
ми интересами. В постсоветский период 
развития России, особенно в начальной 
его части, представлялось, что повыше-
ние открытости миру способствует 
укреплению национальной экономиче-
ской безопасности, т. к. стимулирует рост 
благосостояния.  

События последнего десятилетия, 
особенно «санкционный всплеск» 2022 г., 
заставили пересмотреть международную 
торговую политику. Период фритредерства 
завершился и в идеологической плоскости, 
и на практике. Не без основания девиз 
Всемирного экономического форума 
2023 г. в Давосе звучал как «Сотрудниче-
ство в условиях раздробленного мира» 
(см.: https://www.weforum.org/ events/world-
economic-forum-annual-meeting-2023). Если 
изначально в структуре международных 
отношений при принятии решений эконо-
мический аспект являлся основным, то 
сейчас наблюдается вытеснение его роли в 
сторону политико-пропагандистского и 
силового (военного) аспекта.  

В современных реалиях обострилось 
идеологическое, военное, политическое 

(а следовательно, и экономическое) про-
тивостояния глобального Востока и гло-
бального Запада в лице России, Китая, 
США, Европейского союза за доминиро-
вание в международных отношениях. Это 
меняет подходы и приоритеты в сфере 
обеспечения национальной экономиче-
ской безопасности [2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 
10]. Сегодня остро встает вопрос будуще-
го мироустройства, выбора лидирующего 
типа политико-экономической системы.  

Не экономическая целесообразность, 
а геополитические реалии, особенно в 
условиях продолжающегося роста 
напряженности в отношениях между 
странами, стали определять глобальную 
стратегию и влиять на экономическую 
политику отдельных стран [11; 12]. Од-
новременная поддержка торгового пре-
имущества и сохранение положения во 
внешней политике усложнили задачу эф-
фективного использования капитала и ре-
сурсов. Возникла необходимость и обост-
рилась для России проблема переориента-
ции внешних торговых потоков [13].  

Сегодня, когда санкционное давле-
ние стран Запада непрерывно возрастает, 
эта проблема приобретает ключевое зна-
чение для устойчивого и сбалансирован-
ного развития экономики России, сохра-
нения национального экономического 
суверенитета. Имеется понимание этого и 
на политическом уровне. Так, в середине 
2022 г. премьер-министр РФ Михаил 
Мишустин заявил: «Переориентация по-
токов является не временным трендом, а 
долгосрочной мерой» (цит. по: https://ria. 
ru/20220704/mishustin-1800124794.html).  

Следует отметить, что о смене век-
тора внешнеэкономического взаимодей-
ствия в России начали говорить ещё во 
время глобального финансово-эконо-
мического кризиса 2008-2010 гг., в част-
ности про Азиатско-Тихоокеанский реги-
он министром иностранных дел РФ Сер-
геем Лавровым было сказано следующее: 
«Перемены, которые произошли в мире 
… существенным образом изменили гео-
политический ландшафт и придают 
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наблюдающемуся сейчас движению Рос-
сии и АСЕАН навстречу друг другу осо-
бый смысл» (цит. по: https://interaffairs.ru/ 
jauthor/material/319).  

Тогда проблема стояла ещё не так 
остро, угрозы экономической безопасно-
сти страны не приобрели витального ха-
рактера, поэтому иные союзники рас-
сматривались как альтернатива, однако 
накалившаяся в течение последнего года 
политическая ситуация всё больше ста-
вит на злобу дня вопрос переориентации 
внешнеторговых связей России. Отсюда 
и становится важным определение в 
первую очередь общих мировых тенден-
ций торговли, которые за последнее деся-
тилетие начинают приобретать антагони-
стический характер.  

Второй актуальной задачей является 
выявление приоритетных для российских 
компаний партнёров. Но торговые отно-
шения не всегда можно назвать выгод-
ными, если они построены лишь на хо-
роших отношениях с партнёрами. Поэто-
му третьим вопросом, которым стоит за-
даться, является такой: не будет ли Рос-
сия вынуждена менять свою экспортную 
структуру с учетом кризиса и новых дву-
сторонних отношений?  

От ответов на вышеперечисленные 
вопросы будет зависеть то, насколько 

успешно Россия сможет отыграть свою 
позицию во внешнеэкономическом про-
странстве и как будет складываться внут-
ренняя экономическая повестка. Иными 
словами, сможет ли Россия пережить вы-
званный санкциями кризис и укрепить 
свой экономический суверенитет. 

Материалы и методы 

Тенденция смены торговых приори-
тетов в первую очередь наблюдается 
вследствие появления дисбаланса и от-
клонений географической структуры ми-
ровой торговли. Доля развивающихся 
стран в мировой торговле за последнее 
десятилетие увеличилась как в экспорте, 
так и в импорте (табл. 1). Развитые стра-
ны продолжают сдавать свои позиции в 
торговле менее продвинутым экономи-
кам. Однако их прирост за последний пе-
риод оказался значительно меньше, чем 
за 2010‒2021 гг.  

Здесь можно было бы предположить 
влияние эффекта низкой базы. Если вы-
членить из развивающихся стран Китай и 
отдельно проследить его динамику и ди-
намику остальных стран, то можно сде-
лать вывод, что доля развивающихся 
стран нарастает преимущественно за счет 
Китая (табл. 2). 

 
Таблица 1. Доля развивающихся стран и Китая в мировой торговле, % 

Год Все развивающиеся страны Китай 
импорт  Экспорт  Импорт  Экспорт  

2021 38,96 43,22 12,58 15,98 
2010 34,84 37,37 9,21 10,5 
2002 18,80 20,53 5,09 5,94 
 
 

Таблица 2. Темпы прироста экспорта и импорта развивающихся стран и Китая  
в мировой торговле, %  

Период 
Все развивающиеся страны Развивающиеся страны без учета Китая 

прирост импорта  прирост экспорта темп прироста  
импорта 

темп прироста  
экспорта 

2010-2021 4,12 5,84 0,75 0,363 
2002-2010 16,03 16,84 11,91 12,28 

Примечание. Составлено Я. А. Анисимовой на основе данных мирового экспорта / импорта 
товаров (см.: https://trendeconomy.ru/data/commodity_h2/TOTAL). 
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Темп прироста импорта в 0,75% и 
экспорта в 0,36% говорит о том, что эко-
номическое неравенство скорее нараста-
ет, нежели сокращается. Это несколько 
противоречит 17-й цели ВТО – партнер-
ство в интересах устойчивого развития, в 
которой говорится об «увеличении экс-
порта развивающихся стран и удвоении 
доли экспорта наименее развитых стран к 
2030 году» (см.: https://www.wto.org/ 
english/thewto_e/coher_e/sdgs_e/sdgs_e.htm). 

Причиной смены географической 
структуры мировой торговли является то, 
что, во-первых, экономика у слабых 
стран в кризис показала меньшую рези-
стентность, во-вторых, слабые торговые 
игроки становятся менее гибкими из-за 
усиливающихся внешнеэкономических 
рисков сотрудничества. В большей сте-
пени развитые страны заинтересованы в 
«перетягивании» на свою сторону разви-
вающихся стран и расширении своего же 
присутствие там. Это приводит к тому, 
что слабые государства становятся объ-
ектом манипулирования. 

В попытке поддержать одновремен-
но несколько сторон развивающиеся 
страны сталкиваются с неопределенно-
стью, а при принятии интересов лишь 
одной стороны – с потерей репутации у 
другого потенциального союзника. При-
мерно так можно описать отношения в 
геоэкономическом и геополитическом 
треугольнике «Россия – Африка – США»:  

1. На саммите лидеров стран Африки 
в США в 2022 г. второй стороной было 
предложено выделить $350 млн на циф-
ровую трансформацию, за 3 года суммар-
но планируется вложить $55 млрд в раз-
личные сектора, на $15 млрд были за-
ключены бизнес-соглашения (см.: 
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/ 
16639293). Но в дополнение к благим ме-
рам поддержки Африки администрация 
США настаивает на вступлении в силу 
закона «О противодействии злонамерен-
ным российским действиям в Африке» 
(см.: https://www.congress.gov/bill/117th-
congress/house-bill/7311/text). 

2. Россия также заметно расширяет 
своё присутствие на континенте [13]. В 
ходе голосования в ООН 17 африканских 
стран воздержались от поддержки резо-
люции с осуждением действий России по 
специальной военной операции, прово-
димой с февраля 2022 г. и ориентирован-
ной на денацификацию и демилитариза-
цию Украины (см.: https://lenta.ru/news/ 
2022/04/06/ukraine/). Несмотря на инве-
стирование США, поддержку России, 
Африка всё ещё остаётся нейтральной в 
плане выбора сотрудничества между 
странами, продолжая стагнировать на 
международном торговом рынке.   

Следующей предпосылкой к смене 
существующей торговой политики явля-
ется усиление влияния региональных 
торговых блоков. С одной стороны, реги-
онализация может рассматриваться как 
одно из проявлений глобализации, в ко-
торой стороны, интегрируясь друг с дру-
гом на уровне региона, в конечном итоге 
создают общие глобальные союзы, а с 
другой – регионализацию можно связать 
со сложностями либерализации торговли 
в пределах ВТО.  

По данным ВТО, в 2021 г. было но-
тифицировано максимальное количество 
региональных торговых соглашений 
(РТС) – 66, был побит предыдущий ре-
корд 2009 г. – тогда их количество было 
равно 39 (см.: https://www.wto.org/english/ 
tratop_e/region_e/region_e.htm). Причиной 
рекорда 2021 г. являлось то, что Велико-
британия вышла из Европейского союза 
31 января 2020 г. и, как следствие, за-
ключила множество новых договоров. За 
период 2000‒2022 гг. стабильное коли-
чество уведомлений о 26-ти соглашени-
ях было в 2003‒2006 и 2012‒2015 гг. 
(см.: http://rtais.wto.org/UI/PublicMaintain 
RTAHome.aspx). 

Чтобы определить, в какую же сто-
рону движется регионализация сейчас, 
стоит рассмотреть, какие страны пре-
имущественно заключают партнёрства 
друг с другом (см.: https://docs.wto.org/ 
dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?
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Query=(@Symbol=%20wt/reg*/n/*)&Lang
uage=ENGLISH&Context=FomerScriptedS
earch&languageUIChanged=true#): 

‒ Российская Федерация за послед-
ние 10 лет заключила торговые соглаше-
ния с Арменией, Казахстаном, Кыргыз-
ской Республикой, Таджикистаном, 
Вьетнамом, Молдовой;  

‒ США – с Канадой, Мексикой, Па-
намой, Колумбией, а также уведомила об 
изменении соглашения с Южной Кореей;  

‒ Китай – с Маврикием, Грузией, 
Южной Кореей, Австралией, Исландией, 
Швейцарией, изменения последовали с 
Макао, Пакистаном, Чили, Гонконгом;  

‒ Европейский союз – с Коста-Рикой, 
Сальвадором, Гватемалой, Гондурасом, 
Никарагуа, Панамой, Сингапуром, Вьет-
намом, Японией, Коморскими островами 
(временно), Самоа и Соломоновыми ост-
ровами (временно), Ботсваной, Лесото, 
Мозамбиком, Намибией, Южной Афри-
кой, Ганой, Свазилендом, Канадой, Мол-
довой, Украиной.  

Заметно по приведенным данным, 
что Россия и США не особо сильно от-
крыты для интеграции с миром, а те 
страны, с кем и заключались соглаше-
ния, по факту и так являются стратеги-
ческими союзниками. Это говорит об 
усиливающейся роли сплоченности с 
уже существующими партнёрами, что 
ближе к процессам протекционизма и 
деглобализации, нежели свободной тор-
говли и глобализации. Безусловно, для 
анализа специфики заключения торго-
вых договоров недостаточно рассмот-
реть только их страны-участники, важно 
также изучить характер самих догово-
ров, но для этого нужно проводить от-
дельное исследование.   

Самой очевидной причиной, вынуж-
дающей менять приоритеты мировой 
торговли, является нарастание торговых 
войн. Хотя торговые противостояния, 
возникшие с развитием торговых отно-
шений, являются вполне естественным 
процессом конкуренции, некоторые из 
них начинают провоцироваться предна-

меренно. Как самих войн, так и их мето-
дов сложилось великое множество за всю 
историю, поэтому приводить примеры 
конкретных торговых войн, на наш 
взгляд, нецелесообразно.  

В теории различают наступательные 
и оборонительные торговые войны. В це-
лом каждый метод базируется на протек-
ционистских целях, хотя не всегда от это-
го выигрывает хотя бы одна сторона. 
Санкции и нетарифные барьеры являются 
одними из наиболее популярных методов 
давления на государства [14]. Нетариф-
ные барьеры в зарубежных источниках 
описываются как «защита от недобросо-
вестной конкуренции», «инструменты 
политики, связанные с устойчивым раз-
витием».  

Сложно назвать справедливой тор-
говлей ту, в которой на основе политиче-
ских и идеологических конфронтаций 
вводятся эмбарго, квотирования, техни-
ческие барьеры, да ещё вдобавок считать 
это «борьбой за устойчивость». В попыт-
ке защитить исключительно свои интере-
сы, стороны генерируют проблемы на 
многостороннем уровне. Нетарифные ме-
тоды используются всё чаще в мире, ещё 
больше ограничивая международную 
торговлю. Экспортный контроль затраги-
вают 59,9% товарных линеек и 63,6% ми-
ровой торговли продукции агропромыш-
ленности, финансовый и ценовой кон-
троль природных ресурсов затрагивают 
19,5% и 33,2% мировой торговли соот-
ветственно (см.: https://sdgpulse.unctad. 
org/trade-barriers/). 

Торговые издержки, связанные с не-
тарифными мерами, стали более чем в 
два раза превышать тарифы. Прирост не-
тарифных мер по отношению к России 
составил более 130% с 2014 по 2021 гг. 
(см.: https://www.economy.gov.ru/material/ 
directions/vneshneekonomicheskaya_deya-
telnost/dostup_na_vneshnie_rynki_i_zashchi
tnye_mery/reestr_ogranich_mer/).  

С натяжкой можно было бы предпо-
ложить, что такие нетарифные барьеры 
вводятся исключительно для предотвра-
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щения коллапса, например, мировой 
энергетической системы, вызванного 
различными родами интервенций. Но ко-
гда на смену подсанкционной страны на 
рынок (в частности, европейский энерге-
тический [15]) приходит другая противо-
борствующая – в лице США – и активно 
начинает расширять свою долю на рынке 
(например, продавая более 10 млн барре-
лей нефти в сутки из стратегического ре-
зерва, – см.: https://tass.ru/ekonomika/ 
15801321), стараясь заполнить всю энер-
гетическую структуру уже своим присут-
ствием, то основная экономическая цель 
введения нетарифных методов уходит в 
сторону.   

Процессы стагнации развивающихся 
стран, экономико-политического мани-
пулирования, усиления влияния региона-
лизации, роста нетарифных мер как ин-
струмента реализации санкций заставля-
ют пересматривать общую мировую тен-
денцию развития торговли, потому что 
найти точки соприкосновения странам 
становится всё труднее. Поэтому целью 
номер один для России, как и для многих 
других стран, является смена направле-
ния в географической структуре внешней 
торговли в пользу переориентации пото-
ков экспорта и импорта на другие рынки.  

Результаты и их обсуждение 

Несмотря на грозную риторику, на 
сегодняшний день часть европейских 
стран не отказывается полностью от тор-
говли с Россией. Наоборот, объемы у не-
которых импортеров российских товаров 
по ряду позиций резко возросли. В число 
таких стран входят Португалия (рост бо-
лее чем в 9 раз), Латвия (практически на 
45%), Австрия, Испания, Греция, Франция 
(после февральских событий сокращала 
импорт в течение полугода, а потом резко 
увеличила) (см.: https://www.gazeta.ru/ 
business/2022/12/06/15896005.shtml). Им-
порт российских товаров вырос, в том 
числе, и у США – более чем в 2 раза в 
октябре 2022 г. по сравнению с сентяб-
рем того же года (см.: https://www.rbc.ru/ 

economics/06/12/2022/638f639f9a794762cf
a88f54). Но эти колебания и даже рост 
импорта можно отнести на попытки сде-
лать повышенные запасы российских то-
варов накануне запрета их приобретения 
в рамках вновь вводимых санкций. 

Ограничения на закупки иностран-
ными государствами российской продук-
ции в первую очередь связаны с нефтью, 
древесиной, минеральными удобрениями, 
металлами, химическими материалами 
(это обусловлено тем очевидным обстоя-
тельством, что эти товары доминируют в 
экспортной структуре России, а санкции 
направлены на нанесение российской 
экономике максимального вреда [16; 17]). 
Поэтому больший акцент следует делать 
на переориентации данных товарных по-
токов. 

До введения эмбарго Германия, Ита-
лия, Польша, Нидерланды наращивали 
запасы российской нефти, в итоге доходы 
от экспорта нефти и объем экспорта 
сжиженного природного газа из России 
увеличились в одинаковой степени – 
примерно на 40% (см.: https://www.forbes. 
ru/biznes/471435-dohody-rossii-ot-eksporta-
nefti-na-40-prevysili-srednie-pokazateli-
2021-goda и https://www.dw.com/ru/ 
evropa-v-2022-godu-uvelicila-import-spg-
iz-rossii-na-40-procentov/a-63921795). Та-
кие действия недружественных стран ло-
гичны, потому что минеральная продук-
ция, импортируемая из России, в корот-
кий срок не может быть заменена, евро-
пейские страны нуждаются в ней.  

Хотя сейчас проблематично найти в 
западных СМИ или в официальных заяв-
лениях политиков информацию о плюсах 
для экономического развития от закупки 
российских нефти и газа, факты говорят 
сами за себя. В более старых источниках 
можно найти рассуждения такого типа: 
«Экономическая целесообразность сни-
жения зависимости от импорта россий-
ского газа оставалась незначительной, 
поскольку в большинстве случаев Россия 
была самым дешевым вариантом и обла-
дала достаточным избытком мощностей, 
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что делало альтернативные маршруты 
поставок менее выгодными» (см.: 
https://www.clingendaelenergy.com/inc/upl
oad/files/Russian_gas_for_Europe.pdf). 

Даже после введения эмбарго пол-
ный отказ от российских энергоресурсов 
не выглядит правдоподобным сценарием 
развития. Большое распространение по-
лучил процесс «обходного экспорта», в 
рамках которого товары поступают че-
рез другую страну – посредника отно-
шений, при этом российские по факту 
товары могут формально менять юрис-
дикцию происхождения. Так, по данным 
The Wall Street Journal, около 40% по-
ставок нефти в середине 2022 г. шло в 
«неизвестные пункты назначения» (см.: 
https://info24.ru/news/wsj-soobshila-o-roste- 
postavok-rossijskoj-nefti-v-neizvestnye-
punkty-naznacheniya.html).  

Поступала информация о создании 
нефтяных смесей, которые в составе 
имеют определенный процент россий-
ской нефти и нефти из других стран. 
Например, появилась «латвийская 
смесь», где концентрация Urals составля-
ла менее 50% (см.: https://www.rbc.ru/ 
business/02/07/2022/62becf439a794776b3e
8d733). Не удивительно, что ограничения 
приводят к развитию теневых схем тор-
говли, которым пока не придаётся особо-
го значения. Но насколько долго это про-
длится – вопрос спорный. Даже Указ 
Президента РФ от 1 февраля 2023 г. о за-
прете экспорта нефти недружественным 
странам, которые ввели «потолок цен», 
рассчитан пока что на 5 месяцев (см.: 
https://www.rbc.ru/economics/01/02/2023/ 
63d914ec9a7947854cbe0f74).  

Неизвестно, ослабят ли страны – 
инициаторы санкций ‒ ограничения или, 
напротив, их рынки будут закрыты для 
российских товаров. Это неопределен-
ность порождает новые риски, угрозы и 
вызовы экономической безопасности и 
устойчивости развития Российской Фе-
дерации. Кроме того, велик риск вторич-
ных санкций для тех стран, которые 
налаживают логистическое и платежное 

посредничество для российской внешней 
торговли. Следовательно, России нужно 
находить новые пути реализации своего 
торгового потенциала с более надежными 
партнерами. 

Ввиду усиления регионализации в 
мировой экономике, которая эволюцио-
нировала от глобализации через глокали-
зацию [18], логично, что Россия укрепля-
ет связи с теми странами, с кем уже со-
стоит в партнерстве. Российский экс-
портный центр составил карту приори-
тетных направлений для экспорта, где 
страны разделены по группам в зависи-
мости от цели торговой политики, а так-
же подсчитана приблизительная сумма 
доходов от таких партнерств (см.: 
https://www.exportcenter.ru/press_center/ 
rossiyskiy-eksportnyy-tsentr-sostavil-aktual-
nuyu-kartu-prioritetnykh-napravleniy-dlya-
eksporta/). В целом большее преимуще-
ство отдаётся крупным развивающимся 
игрокам мирового рынка.  

Так, российско-китайский оборот 
торговли менее чем за год увеличился на 
33% (см.: https://www.rbc.ru/economics/07/ 
11/2022/6368c0209a7947cd28bf0605), с 
Ираном отмечается рост торгового обо-
рота на 20%, с Индией – в 2,5 раза и в 2 
раза – с Турцией (см.: https://www. 
kommersant.ru/doc/5757088). С Бела-
русью, Казахстаном, Азербайджаном и 
другими южными странами постсовет-
ского пространства отношения стали ещё 
прочнее. Касательно новых потенциаль-
ных партнеров непрерывно появляется 
новая информация. Например, имеется 
информация о желании Индонезии, Па-
кистана, Южной Африки, Шри-Ланки 
стать покупателями основного россий-
ского экспортного товара – нефти.  

Если говорить конкретно об Индоне-
зии, то несмотря на её предложение 
быстро купить подешевевшую нефть, с 
российской стороны продажи так и не 
последовало (см.: https://ria.ru/20230127/ 
neft-1847782912.html). Неохотно продают 
российские производители свою нефть не 
только Индонезии, но и остальным пере-
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численным странам. Переориентация на 
несильных игроков, даже и хороших по-
литических партнёров, по нашему мне-
нию, несёт в себе достаточно высокие 
риски.  

В первую очередь данные риски мо-
гут быть связаны с тем, что на такие 
страны легче оказывать санкционное 
давление, даже декларируя готовность 
расширять торговые связи с Россией, они 
могут достаточно быстро «прогнуться» 
под давлением со стороны США и иных 
стран «западного блока». В итоге эконо-
мическая безопасность России вновь 
окажется под угрозой. 

В связи с вышесказанным нельзя од-
нозначно утверждать, в какую сторону 
пойдут потоки российского экспорта. 
Скорее всего, резкой смены направления 
в ближайшее время не предвидится, по-
тому что существует много политико-
экономических факторов, которые огра-
ничивают переориентацию. Однако ста-
новится очевидным, что надежность, ста-
бильность и безопасность становятся 
главными чертами при выборе торговых 
партнеров для России.  

Из вопроса поиска приоритетных 
для России внешнеторговых партнёров 
вытекает другой – как будет продол-
жать развиваться экспортная структура. 
Между двумя вопросами есть прямая 
связь: от интересов новых партнёров 

зависит, на каком уровне производства 
основных экспортируемых товаров 
придётся остановиться. Чтобы воспол-
нить ущерб от вынужденной переори-
ентации торговли, нужно либо сохра-
нить всё на прежнем уровне, либо, 
наоборот, увеличить / сократить произ-
водство [19].  

Для лучшего понимания того, как 
меняется структура экспорта в России в 
кризисы и в период санкций, необходимо 
провести ретроспективный анализ. С 
2000 г. в России наибольшую долю экс-
порта занимают минеральные продукты, 
минимальную – кожевенное сырье, пуш-
нина и изделия из них. В целом процент 
остальных товаров, по данным офици-
альной статистики (см.: https://rosstat. 
gov.ru/statistics/vneshnyaya_torgovlya), так- 
же остаётся примерно стабильным из го-
да в год.  

Зависимость между показателями 
темпа прироста и долей товарных групп в 
структуре российского экспорта четко 
прослеживается. В ходе анализа было 
выявлено, что чем выше доля товарной 
группы, тем меньший темп прироста 
наблюдается по сравнению с предыду-
щим годом у данной группы в период 
кризиса. Это доказывает отрицательная 
корреляция между этими показателями в 
2007, 2009, 2012‒2016, 2019‒2020 гг. 
(рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Корреляционная зависимость между показателями темпа прироста и долей товарных групп  

в структуре российского экспорта (составлено Я. А. Анисимовой на основе данных Росстата) 
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На стадиях оживления и подъема 
связь между долями и темпами роста ха-
рактеризует положительная корреляция – 
темп прироста выше у тех товарных 
групп, у которых доля в экспорте больше 
(рис. 2). Примечательно, что график ди-
намики изменения ВВП и сглаженный 

график корреляционной зависимости 
двух переменных имеют схожий тренд. 
Это подтверждает то, что во время эко-
номической дестабилизации происходит 
смещение экспортных потоков с преоб-
ладающих товаров на менее преоблада-
ющие в структуре и наоборот.  

 

 
Рис. 2. Динамика российского ВВП (составлено Анисимовой Я.А. на основе данных Росстата) 

В данном случае причиной выяв-
ленной зависимости является сырьевая 
специализация страны, ведь российские 
невозобновляемые природные ресурсы, 
поставляемые на экспорт, становятся 
уязвимой мишенью, страдающей в пе-
риод нестабильности. Тем самым 
наибольший акцент в кризис делается 
на продовольственные товары и сель-
скохозяйственное сырье, а также про-
дукцию химической промышленности, 
каучук. Конечно, стоит учитывать и ха-
рактер кризисов, но даже во время не-
экономического внешнего пандемиче-
ского шока 2020 г. [20] торговая струк-
тура дала сбои. Поэтому данной тен-
денции стоит уделить внимание.  

Говоря о нынешней обстановке, сле-
дует отметить высокий уровень неопре-
деленности в показателях экспорта энер-
гоносителей. Так, средняя цена россий-
ской нефти в январе 2023 г. снизилась в 
1,7 раза по сравнению с прошлым годом 
(по данным Минфина РФ – см.: https:// 

tass.ru/ekonomika/16936339), а по итогам 
2022 г. Россия нарастила объемы произ-
водства нефти на 2%, почти до 535 млн 
тонн (см.: https://www.kommersant.ru/ 
doc/5759357). При этом экспорт россий-
ской сырой нефти сократился на 22% к 
концу 2022 г. (см.: https://lenta.ru/news/ 
2022/12/29/neftsokr/). 

Чтобы компенсировать это, Россия 
традиционно обращается к увеличению 
экспорта продовольствия. Поставки про-
довольствия возросли на 12% в денежном 
выражении (см.: https://ria.ru/20230202/ 
prodovolstvie-1849203202.html). Данная 
тенденция небезосновательна. Такой 
тренд в изменении структуры экспорта с 
российской стороны был свойственен и 
во время других глубоких кризисов. Что 
ждет нас далее? Прошло недостаточно 
времени, чтобы дать однозначный ответ. 
Процессы диверсификации поставок бы-
ли запущены недавно, поиски партнеров 
ещё продолжаются.  

Говоря о перспективах развития рос-
сийской экономики и изменения структу-
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ры российских внешнеторговых потоков, 
мы проявим несколько нетрадиционный 
подход. Традиционно сырьевая направ-
ленность экспорта РФ подвергается кри-
тике, многие специалисты призывают к 
инновационному обновлению и экономи-
ки, и экспорта [21; 22]. Долгосрочно с та-
кой позицией мы согласны, но кратко- и 
даже среднесрочно следует проявить, по 
нашему мнению, некоторую осторож-
ность. 

Вопреки заявлениям премьер-
министра РФ Михаила Мишустина «сти-
мулировать экономику, чтобы еще боль-
ше уйти от сырьевой зависимости, увели-
чивая долю технологичных производств» 
(цит. по: https://ria.ru/20220301/syre-
1775811401.html), стоит понимать, что 
ценность сырьевых товаров относительно 
других товаров производства остаётся всё 
же высокой [19]. Мир не находится на 
пике технологического развития, зелёная 
энергетика требует колоссальных дора-
боток, страны с ESG-принципами всё 
больше закупают нефти и газа в свои ре-
зервы, есть спрос и со стороны других 
государств.  

Поэтому процессы вытеснения ми-
неральных ресурсов из экспортной 
структуры России даже при неопреде-
ленных партнерах и высоких уровнях не-
определенности и угроз экономической 
безопасности, вызванных санкционными 
режимами, без адекватной замены на 
столь же востребованные на мировом 
рынке товары, по нашему мнению, долж-
ны происходить поэтапно и с большой 
осторожностью. 

Выводы 

Проведенный анализ показывает, что 
состояние экономической безопасности 
России в условиях беспрецедентного 

санкционного давления ослабляется. Но 
изменение глобальных экономических 
приоритетов произошло не одномомент-
но, это изменение вызвано политически-
ми и идеологическими противостояния-
ми, накапливавшимися в течение всего 
постсоветского периода. Мировая эконо-
мика становится более закрытой, процес-
сы глобализации и свободной торговли 
начинают стагнировать.  

Из-за этого меняются и общие миро-
вые тенденций торговли в сторону игно-
рирования интересов развивающихся 
стран, усиления регионализации и акти-
визации методов давления на торгового 
партнера, который все чаще позициони-
руется не как «партнер», но как «против-
ник». Все это ставит на повестку вопрос о 
переориентации внешней торговли для 
нашей страны. 

У России есть возможность спра-
виться с глобальными вызовами, ведь не-
смотря на суровые санкции и другие 
ограничения торговли, «изгнания» с рын-
ка и полного отказа от российских экс-
портных товаров не случилось, даже, 
наоборот, торговля наиболее значимыми 
ресурсами (нефтью и газом) набирала в 
течение санкционного 2022 г. всё боль-
шие обороты. Можно ожидать, что про-
цесс перехода на более надежных парт-
неров ускорится в этом году, потому что 
неизвестно, насколько далеко продвинут-
ся политические конфронтации.  

Переориентируя торговые потоки на 
более сильных и безопасных для сотруд-
ничества партнеров без изменения 
структуры экспорта, России удастся, по 
нашему мнению, нивелировать оказыва-
емое давление и повысить свою конку-
рентоспособность в мировой экономике, 
а значит, отстоять экономический суве-
ренитет. 
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Резюме 

Актуальность. Углубление интеграционных процессов в рамках ЕАЭС требует новых подходов к 
управлению экономической безопасностью. Экономическая взаимозависимость стран ЕАЭС больше не 
позволяет игнорировать проблемы друг друга. Неустойчивое состояние одной экономики отрицательно 
сказывается на других и в целом Союзе. Финансовая безопасность как часть экономической безопасности 
определяется направлениями бюджетной политики и степенью исполнения бюджета. 

Цель исследования заключается в оценке финансовой безопасности стран-членов Евразийского 
экономического союза, являющейся частью их экономической безопасности. 

Задачи: обосновать необходимость оценки финансовой безопасности стран ЕАЭС; провести анализ 
исполнения консолидированного бюджета стран ЕАЭС; дать оценку доходов и расходов 
консолидированного бюджета стран ЕАЭС; определить проблемные моменты в осуществлении 
бюджетной политики стран ЕАЭС. 

Методология. В процессе исследования были использованы такие научные методы, как 
эмпирический метод, компаративный анализ, вертикальный и горизонтальный анализ, методы индукции и 
дедукции, метод системного подхода, а также иные методы, позволяющие провести комплексное 
исследование. Материалами исследования стали данные ЕАЭС, ФТС России, а также Росстата России. 

Результаты. Выявлено, что страны ЕАЭС имеют значительные различия в бюджетной политике. 
Проведённый анализ показал, что наиболее финансово-слабыми странами являются Армения и 
Кыргызстан. Наиболее сбалансированный бюджет ‒ в Белоруссии, а наиболее социально 
ориентированный ‒ в России. Ввиду неблагоприятного окружения Армения значительную часть расходов 
направляет на оборону, что сказывается на её развитии. 

Выводы. Странам ЕАЭС необходимо стабилизировать ближайшее окружение объединения, а 
вторым этапом ‒ сформировать оптимальную типовую структуру доходной и расходной частей 
бюджета, что позволит обеспечить комплексную финансовую безопасность объединения. Унификация 
бюджетной политики положительно скажется на развитии объединения и его членов. Единая бюджетная 
политика создаст территорию, на которой будут унифицированы фискальные платежи, а векторы 
развития национальных экономик Союза будут согласованы.  

 
Ключевые слова: экономическая безопасность; финансовая безопасность; бюджетная политика; 

доходы консолидированного бюджета; расходы консолидированного бюджета; Евразийский экономический 
союз. 
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Abstract 

Relevance. The deepening of integration processes within the EEU requires new approaches to managing 
economic security. The economic interdependence of the EEU countries no longer allows ignoring each other's 
problems. The unstable state of one economy negatively affects others and the whole Union. Financial security, as 
part of economic security, is determined by the directions of budget policy and the degree of budget execution. 

The purpose of the study is to assess the financial security of the member countries of the Eurasian Economic 
Union, which is part of their economic security. 

Objectives: to substantiate the need to assess the financial security of the EEU countries; analyze the execution of 
the consolidated budget of the EEU countries; assess the income and expenditure of the consolidated budget of the EEU 
countries; to identify problematic points in the implementation of the budgetary policy of the EEU countries. 

Methodology. In the course of the research, such scientific methods as the empirical method, comparative 
analysis, vertical and horizontal analysis, induction and deduction methods, the method of a systematic approach, as 
well as other methods allowing for a comprehensive study were used. The materials of the study were data from the 
EAIS, the Federal Customs Service of Russia, as well as Rosstat of Russia. 

Results. It is revealed that the EAEU countries have significant differences in budget policy. The analysis 
showed that the most financially weak countries are Armenia and Kyrgyzstan. The most balanced budget is in Bela-
rus, and the most socially oriented is in Russia. Due to the unfavorable environment, Armenia spends a significant 
part of its expenditures on defense, which affects its development. 

Conclusions. The EEU countries need to stabilize the immediate environment of the association, and the 
second stage, to form an optimal model structure of the revenue and expenditure parts of the budget, which will 
ensure the comprehensive financial security of the association. The unification of the budget policy will have a 
positive impact on the development of the association and its members. A single budget policy will create a territory 
in which fiscal payments will be unified, and the vectors for the development of the national economies of the Union 
will be coordinated. 

 
Keywords: economic security; financial security; budget policy; consolidated budget revenues; consolidated 

budget expenditures; Eurasian Economic Union. 
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Введение 

Евразийский экономический союз 
(далее – ЕАЭС, Союз) – это интеграци-
онное образование, ориентированное на 
стимулирование развития стран-
участниц, определяющее единую внеш-
неторговую, финансовую и макроэконо-
мическую политику. Экономический со-
юз является промежуточным интеграци-
онным объединением, завершающей 
формой которого является политический 
союз [1, с. 22]. Интеграция происходит 
посредством добавления новых сфер, 
подвергающихся унификации. Таможен-
ный союз развивается в экономический, 
путём унификации не только таможенной 
политики, но и макроэкономической по-
литики. В первую очередь это проявляет-
ся в том, что не только товары переме-
щаются между странами без барьеров, но 
уже и средства производства, трудовые и 
иные ресурсы, а также делаются шаги для 
унификации налогового законодатель-
ства. Следующим в этом развитии ЕАЭС 
должен стать экономический и валютный 
союз, предполагающий, кроме единой 
торговой, экономической, ещё и единую 
денежно-кредитную политику [2, с. 11]. 

Экономическая безопасность ‒ 
сложная и многоаспектная категория. 
Она является важной частью националь-
ной безопасности, а сама, в свою очередь, 
включает в себя продовольственную, фи-
нансовую, денежно-кредитную, произ-
водственную, технологическую, внешне-
торговую и иные виды безопасности. 
Сложность обеспечения экономической 
безопасности обусловлена значительны-
ми факторами, определяющими её уро-
вень. Если в рамка одного государства 
можно применять различные инструмен-
ты для обеспечения безопасности, то в 
рамках объединения этот процесс более 
сложный. Страны любого объединения 
имеют независимую национальную поли-
тику и не обязаны подчинятся решениям 
правительств других стран-членов. Одна-
ко неустойчивое положение одного госу-

дарства может поставить под угрозу раз-
витие остальных. Решить проблему дол-
жен был бы единый документ, определя-
ющий цели, задачи, показатели, риски, 
угрозы, а также меры, направленные на 
обеспечение экономической безопасно-
сти. Однако до такого уровня согласован-
ности предстоит значительная работа по 
унификации внутренней экономической 
политики стран-членов ЕАЭС [3, с. 82].  

Как отмечалось ранее, экономиче-
ская безопасность состоит из различных 
элементов, одним из которых является 
финансовая безопасность, определяемая 
бюджетной политикой стран-участниц 
Союза. Основным индикатором финансо-
вой безопасности является уровень ис-
полнения бюджета, а именно дефицит 
или профицит бюджета [4, с. 99]. Нема-
ловажное значение играют доходы и рас-
ходы бюджета. Доходы бюджета обеспе-
чивают устойчивость бюджетной полити-
ки и уровень расходов. Расходы прямо 
влияют на все элементы государственной 
политики, от социальной и экономической 
до обеспечения обороноспособности гос-
ударства. Доходы и расходы должны быть 
сбалансированы, так как дефицит бюдже-
та ведёт к дополнительному привлечению 
средств из заёмных источников, а профи-
цит свидетельствует о неэффективной и 
неустойчивой экономической и бюджет-
ной политики. Исполнение бюджета 
должно выходить ровно в те значения, в 
которые было запланировано [5, с. 495]. 

Таким образом, актуальность иссле-
дования определяется необходимостью 
оценки финансовой безопасности стран 
ЕАЭС, обусловливающей устойчивость 
интеграционного образования в целом. 
Оценка финансовой безопасности должна 
быть проведена через исследование ре-
зультатов бюджетной политики и их со-
поставление по странам ЕАЭС. 

Актуальность исследования опреде-
лила цель работы, которая заключается в 
оценке финансовой безопасности стран-
членов Евразийского экономического 
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союза, являющейся частью их экономи-
ческой безопасности. 

Объектом исследования являются 
финансово-бюджетные отношения, опре-
деляющие уровень финансовой и эконо-
мической безопасности стран-членов 
Евразийского экономического союза. 

Материал и методы 

Методической базой исследования 
стали такие научные методы, как эмпи-
рический метод, компаративный анализ, 
вертикальный и горизонтальный анализ, 
методы индукции и дедукции, метод си-
стемного подхода, а также иные методы, 
позволяющие провести комплексное ис-
следование. 

Материалами исследования стали 
данные Евразийской экономической ко-
миссии, Федеральной таможенной службы 
Российской Федерации, а также Федераль-
ной службы государственной статистики. 

Результаты и их обсуждение 

Основу финансовой безопасности 
составляют государственные финансы. 
Наиболее значимым финансовым показа-
телем экономической безопасности явля-
ется баланс бюджета, а именно соотно-
шение его доходов и расходов. Преобла-
дание расходов над доходами формирует 
дефицит бюджета, а доходов над расхо-

дами ‒ профицит. Состояние баланса 
бюджета страны определяет устойчи-
вость и результативность бюджетной по-
литики [6, с. 456]. 

В исследовании государственных фи-
нансов используется несколько вариантов 
бюджета, а именно федеральный или рес-
публиканский бюджет и консолидирован-
ный бюджет. Главное отличие федерально-
го / республиканского от консолидирован-
ного бюджета заключается в том, что по-
следний включает в себя совокупность 
бюджетов различного уровня, в т. ч. феде-
ральный / республиканский бюджет, реги-
ональный, местный, бюджетные и вне-
бюджетные фонды и др. Для цели исследо-
вания предпочтительно использование 
консолидированного бюджета как наибо-
лее комплексного индикатора, всесторонне 
характеризующего государственную бюд-
жетную политику [7, с. 86]. 

На основе данных таблицы 1 дадим 
оценку исполнения консолидированного 
бюджета стран-членов ЕАЭС. Оценка 
будет проводиться в национальной валю-
те (далее – н. в.) стран ЕАЭС, что доста-
точно для горизонтального анализа бюд-
жета. Сопоставление размеров бюджетов 
стран ЕАЭС нецелесообразно по причине 
значительных различий этих стран (пло-
щади территории, ресурсного потенциа-
ла, населения и др.). 

 
Таблица 1. Оценка исполнения консолидированного бюджета стран-членов ЕАЭС 

в 2017‒2021 гг., млрд ед. национальной валюты [8, с. 470] 

Страна 2017 2018 2019 2020 2021 Темп изменения 
(%) 2021 г. к 2017 г. 

Отклонение (+,-) 
2021 г. от 2017 г. 

Доходы консолидированного бюджета 
Армения 1276,8 1384,5 1614,9 1608,7 1743,9 136,6 467,1 
Беларусь 31,7 37,7 39,1 39,3 46,8 147,6 15,1 
Казахстан 10922,6 14080,3 13888,1 14649,6 16034,2 146,8 5111,6 
Кыргызстан 176,1 186,3 203,5 186,8 250,2 142,1 74,1 
Россия 31046,7 37320,3 39497,6 38205,7 48118,4 155,0 17071,7 

Расходы консолидированного бюджета 
Армения 1541,6 1480,8 1667,3 1924,9 2061,9 133,8 520,3 
Беларусь 28,7 33,1 36 42 46,9 163,4 18,2 
Казахстан 13136,1 11775,8 14194,5 17458,6 18569 141,4 5432,9 
Кыргызстан 191 187,6 200,4 203,2 245,5 128,5 54,5 
Россия 32395,7 34284,7 37382,2 42503 47072,7 145,3 146770 
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Окончание табл. 1 

Страна 2017 2018 2019 2020 2021 Темп изменения 
(%) 2021 г. к 2017 г. 

Отклонение (+,-) 
2021 г. от 2017 г. 

Дефицит (профицит) консолидированного бюджета 
Армения -264,8 -96,3 -52,4 -316,2 -318,1 Х Х 
Беларусь 2,9 4,6 3,1 -2,7 -0,1 Х Х 
Казахстан -2213,5 2304,5 -306,4 -2809 -2534,8 Х Х 
Кыргызстан -14,9 -1,4 3,1 -16,4 4,7 Х Х 
Россия -1349,1 3035,6 2115,3 -4297,3 1045,7 Х Х 

Примечание. Составлено и рассчитано на основе данных статистического ежегодника 
Евразийского экономического союза за 2022 г. 
 

Темпы роста доходов бюджета Ар-
мении наименьшие среди стран ЕАЭС. За 
исследуемый период они увеличились на 
36,6%, или на 467,1 млрд ед. н. в. 
Наибольшие темпы роста доходов пока-
зала Россия – 55%, или + 17071,7 млрд 
ед. н. в. Темпы роста доходов бюджета 
республик Беларусь, Казахстан и Кыр-
гызстан сопоставимые и находятся в ин-
тервале от 42,1 и 47,6%. Темпы роста до-
ходов бюджета стран ЕАЭС нестабиль-
ные. На 2020 г. пришёлся пик пандемии 
COVID-19, в связи с чем многие хозяй-
ственные и торговые цепочки были 
нарушены, что не могло не сказаться на 
наполняемости бюджета [9, с. 878]. Бюд-
жеты России, Армении и Кыргызстана 
показали снижение наполняемости. До-
ходы Республики Беларусь, напротив, 
показали слабую динамику роста в 
2020 г., в сравнении с 2019 г., на 0,2 млрд 
ед. н. в. Доходы Республики Казахстан 
снизились в 2019 г., а в 2020 г. показали 
тенденцию к росту. В целом можно гово-
рить, что бюджетная политика в части 
формирования доходов наиболее устой-
чивая в Республике Беларусь.  

Оценка изменения расходов бюджета 
показала, что наименьшую динамику 
увеличения расходов демонстрирует Рес-
публика Кыргызстан. За 2017-2022 г. рас-
ходы страны увеличились всего на 28,5%. 
Несколько большие темпы роста расхо-
дов показала Республика Армения 
(+33,8%). Наибольшее увеличение расхо-
дов показала Республика Беларусь – 
63,4%. Расходы Республики Казахстан и 

Российской Федерации увеличились на 
41,4 и 45,3% соответственно. Как и в си-
туации с доходами, имеет место высокая 
волатильность расходов бюджетов стран 
ЕАЭС. Расходы республик Армения, Ка-
захстан и Кыргызстан демонстрировали 
снижение в 2018 г., затем показали ста-
бильную восходящую динамику. Расходы 
Республики Беларусь и Российской Фе-
дерации в течение всего исследуемого 
периода показывали стабильную динами-
ку к росту. Оценка изменения расходов 
консолидированного бюджета позволила 
определить бюджетную политику Рес-
публики Беларусь и Российской Федера-
ции в части расходной составляющей как 
наиболее стабильную среди стран ЕАЭС 
[10, с. 61]. 

Дефицит (или профицит) бюджета ‒ 
важный показатель бюджетной политики, 
финансовой и экономической безопасно-
сти государства. Профицит бюджета 
расширяет возможности государства в 
части реализации внутренней политики, а 
дефицит – ведёт к заимствованию недо-
стающих средств для выполнения обяза-
тельств, возложенных на государство в 
соответствии с принятым бюджетом [11, 
с. 6]. Бюджет Армении в течение всего 
исследуемого периода дефицитный, од-
нако страна старалась его уменьшать, что 
получалось вплоть до начала пандемии 
COVID-19. Размер дефицита бюджета 
Республики Армения в 2020 г. превысил 
дефицит 2017 г. Бюджет Республики Бе-
ларусь был профицитным до 2020 г., что 
также связано с пандемией COVID-19. 
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Бюджеты республик Казахстан и Кыр-
гызстан, а также Российской Федерации 
демонстрируют низкую стабильность. 
Бюджет Республики Казахстан преиму-
щественно дефицитный, исключение со-
ставил 2018 г., когда профицит составил 
2304,5 млрд ед. н. в. Единственным го-
дом, когда бюджет Республики Кыргыз-
стан был профицитным, стал 2019 г. 
Бюджет Российской Федерации имел по-
ложительный баланс в 2018-2019 гг. За-
тем последовавшая пандемия COVID-19 
привела к значительному росту расходов 
и снижению доходов, что обеспечило де-
фицит бюджета в 2020 г. Однако в 2021 г. 
страна смогла выйти на положительный 
уровень [12]. 

Таким образом, наиболее устойчивая 
бюджетная политика в Республике Бела-
русь и Российской Федерации. Бюджетная 
политика республик Казахстан, Армения и 
Кыргызстан крайне неустойчивая, со ста-
бильным бюджетным дефицитом. Панде-

мия COVID-19 усугубила положение дан-
ных стран в части исполнения бюджета. В 
то же время бюджеты Республики Казах-
стан и Российской Федерации значительно 
зависимы от экспортных поставок, в т. ч. 
энергоносителей, следовательно, высокая 
волатильность мировых цен и курса наци-
ональной валюты оказывает сильное влия-
ние на исполнение бюджета. Экономиче-
ская безопасность по показателю дефицит / 
профицит бюджета наибольшая у Респуб-
лике Беларусь, а на втором месте ‒ Россий-
ская Федерация. Аутсайдером является 
Республика Армения, а Кыргызстан и Ка-
захстан заняли срединное положение [13, 
с. 89]. 

Следующим этапом исследования 
необходимо оценить структуру доходов 
консолидированного бюджета стран-
членов ЕАЭС. Данная оценка позволит 
определить устойчивость поступлений и 
дать некоторую характеристику нацио-
нальных экономик стран ЕАЭС (табл. 2). 

 
Таблица 2. Оценка изменения структуры доходов консолидированного бюджета  

стран-членов ЕАЭС в 2017‒2021 гг., % [8, с. 475‒476] 

Источник дохода 2017 2018 2019 2020 2021 Отклонение (+,-) 2021 г. 
от 2017 г. 

Армения 
Подоходный налог 26,75 25,76 27,30 25,58 24,45 -2,30 
Налоги на прибыль (доход) 8,61 12,29 14,48 9,25 9,09 0,49 
НДС 31,85 31,65 31,36 29,32 31,88 0,04 
Акцизы 6,45 7,87 8,58 7,68 6,49 0,04 
Доходы от ВЭД 5,69 5,79 5,89 4,31 4,86 -0,82 
Другие 20,67 16,64 12,39 23,87 23,22 2,55 

Беларусь 
Подоходный налог 13,6 13,8 15,1 17,0 16,9 3,3 
Налоги на прибыль (доход) 9,1 8,8 9,7 7,1 11,8 2,6 
НДС 29,0 28,1 28,9 31,8 31,8 2,8 
Акцизы 7,3 6,9 7,2 7,9 7,9 0,7 
Доходы от ВЭД 11,0 14,6 12,0 10,4 10,9 -0,1 
Другие 29,3 28,1 27,1 25,7 20,7 -8,6 

Казахстан 
Подоходный налог 6,9 6,0 6,3 6,3 7,1 0,2 
Налоги на прибыль (доход) 21,3 21,7 23,2 13,6 17,6 -3,6 
НДС 15,2 14,4 19,4 17,3 17,5 2,3 
Акцизы 2,3 2,2 2,5 3,0 2,9 0,6 
Доходы от ВЭД 11,0 10,1 11,3 6,3 9,2 -1,7 
Другие 43,3 45,5 37,4 53,5 45,6 2,3 
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Окончание табл. 2 

Источник дохода 2017 2018 2019 2020 2021 Отклонение (+,-) 2021 г. 
от 2017 г. 

Кыргызстан 
Подоходный налог 6,3 6,2 6,3 6,5 6,1 -0,2 
Налоги на прибыль (доход) 2,4 3,0 3,2 4,5 5,4 3,0 
НДС 25,6 28,3 25,0 21,1 25,4 -0,2 
Акцизы 5,4 5,5 4,9 4,8 4,6 -0,8 
Доходы от ВЭД 9,4 9,8 10,8 9,3 9,2 -0,2 
Другие 50,9 47,2 49,8 53,8 49,3 -1,6 

Россия 
Подоходный налог 10,5 9,8 10,0 11,1 10,1 -0,3 
Налоги на прибыль (доход) 10,6 11,0 11,5 10,5 12,6 2,0 
НДС 16,5 16,1 18,0 18,9 19,1 2,6 
Акцизы 5,2 4,3 3,5 5,1 1,7 -3,5 
Доходы от ВЭД 8,4 9,9 7,6 5,1 7,4 -1,0 
Другие 48,8 48,9 49,4 49,4 49,0 0,1 

Примечание. Составлено и рассчитано на основе данных статистического ежегодника 
Евразийского экономического союза за 2022 г. 
 

Экономический союз как интеграци-
онная форма предполагает единую нало-
говую политику, однако она реализована 
только в части доходов администрируе-
мых таможенными органами стран 
ЕАЭС, а именно в отношении ввозной 
таможенной пошлины. Ставки вывозных 
таможенных пошлин, НДС и акцизы в 
ЕАЭС определяются национальным за-
конодательством стран-участниц Союза. 
В России ФНС администрирует налог на 
добавленную стоимость, а акцизы ‒ Цен-
тральная акцизная таможня. На конец 
2022 г. ставки НДС в республиках Кыр-
гызстан и Казахстан значительно отли-
чаются от ставок в остальных странах-
членах Союза. В Кыргызстане и Казах-
стане максимальная ставка НДС – 12%, в 
то же время в Республике Армения и 
Российской Федерации – 20% [14], а в 
Республике Беларусь – 26% [15]. По 
ставкам акцизов ещё больше различий. 
Что касается внутренних налогов (НДФЛ, 
налог на прибыль и др.), то различия в 
ставках также значительны. 

Половину доходов консолидирован-
ного бюджета Республики Армения фор-
мируют подоходный налог и налог на до-
бавленную стоимость. В 2021 г. совокуп-
ный вклад данных налогов составил 

56,33%. Значимость подоходного налога 
снизилась на 2,3 п. п., а НДС и акцизов 
увеличилась на 0,04 п. п. Доля налога на 
прибыль увеличилась на 0,49 п. п., а дру-
гих источников доходов ‒ на 2,55 п. п. 
Вклад доходов от внешнеэкономической 
деятельности в бюджет снизился на 
0,82 п. п. Снижение значимости данного 
источника дохода находится в сильной 
зависимости от ограничений ВЭД, вы-
званных пандемией COVID-19. Сниже-
ние остальных доходов бюджета Респуб-
лики Армения также вызвано пандемией 
COVID-19. Другие источники доходов 
волатильны по причине их менее устой-
чивой природы, т. к. к ним относятся до-
ходы от продажи и использования госу-
дарственного имущества, штрафы, санк-
ции, возмещение ущерба и др. [16]. Так-
же к другим источникам доходов отно-
сятся налоги за пользование недрами. 
Поскольку Республика Армения не обла-
дает богатыми запасами полезных иско-
паемых, значимость других источников 
доходов невысока. 

Вклад всех источников доходов Рес-
публики Беларусь, за исключением дохо-
дов от ВЭД и прочих доходов, растёт. 
Доля подоходного налога возросла на 
3,3 п. п., налога на прибыль ‒ на 2,6 п. п., 



 
Головин Ар. А., Головин А. А., Шинкарева О. И.                       Финансовая составляющая экономической...    31 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Management. 2023; 13(2): 24‒38 

НДС ‒ на 2,8 п. п. и акцизов ‒ на 0,7 п. п. 
Другие источники дохода потеряли 8,6% 
в совокупности доходов консолидиро-
ванного бюджета. Значимость доходов от 
ВЭД сократилась незначительно ‒ на 
0,1 п. п. Данное перераспределение ис-
точников дохода обусловлено низкими 
темпами роста одних доходов (доходы от 
ВЭД и прочие) и высокими темпами ро-
ста остальных. В Республике Беларусь в 
результате пандемии COVID-19 в 2020 г. 
снизились поступления по налогу на 
прибыль организаций. Однако они быст-
ро восстановились и в 2021 г. превысили 
уровень 2019 г. Доходы от ВЭД начали 
падать в 2019 г., но в 2021 г. началось их 
восстановление. Наиболее нестабильны 
другие источники доходов. В 2017 г. они 
играли ведущую роль в наполнении 
бюджета, но их значимость начала сни-
жаться [17, с. 55]. 

Структура источников формирова-
ния консолидированного бюджета Рес-
публики Казахстан является крайне вола-
тильной, что говорит о неустойчивой 
бюджетной политике. За исследуемый 
период произошло перераспределение 
долей в бюджете в пользу НДС и других 
доходов (+2,3 п. п.), акцизов (+0,6 п. п.) и 
подоходного налога (+0,2 п. п.). Значи-
мость налога на прибыль организаций 
сократилась на 3,6 п. п., а доходов от 
ВЭД ‒ на 1,7 п. п. Доля подоходного 
налога сокращалась в 2017‒2018 гг., а за-
тем показала тенденцию к росту. Доля 
налога на прибыль показывала стабиль-
ную динамику к росту, однако отрица-
тельно сказалась пандемия COVID-19. В 
2021 г. доля налога на прибыль показала 
слабую динамику восстановления. Зна-
чимость НДС показывает цикличность со 
снижением в одном году и восстановле-
нием в следующем, и т. д. Схожую дина-
мику показали акцизы и доходы от ВЭД. 
Другие доходы максимально формирова-
ли 53,5% бюджета в 2020 г., а минималь-
но ‒ 37,4% в 2019 г.  

Единственным источником доходов 
бюджета Республики Кыргызстан, зна-

чимость которого растёт, является налог 
на прибыль организаций. За исследуемый 
период его доля увеличилась с 2,4 до 
5,4%, но наравне с акцизами остаётся 
наименьшей в структуре доходов бюдже-
та. На 0,2 п. п. снизилась доля подоход-
ного налога, НДС и налогов от ВЭД. 
Наибольшее снижение значимости пока-
зали другие источники доходов (-1,6 п. п.) 
и акцизы (-0,8 п. п.). Высокая значимость 
других доходов (49,3% в 2021 г.) является 
следствие ресурсоориентированной эко-
номики страны. Общая структура дохо-
дов Республики Кыргызстан является 
сильноволатильной, что подтверждается 
динамикой значимости всех источников 
доходов за исключением налога на при-
быль организаций, который показывает 
стабильный восходящий тренд [18, с. 
135]. 

В доходах бюджета России рост 
значимости показывает налог на при-
быль организаций (2,0 п. п.) и НДС 
(+2,6 п. п.), а также другие источники 
дохода (+0,1 п. п.). Повышение значи-
мости НДС является следствием зако-
нодательного увеличения ставки с 18 до 
20%. Наибольшее снижение значимости 
показали акцизы (-3,5 п. п.), а наимень-
шее ‒ подоходный налог (-0,3 п. п.). 
Данное снижение является следствием 
нестабильного изменения значимости 
источников формирования бюджета. 
Доля доходов от ВЭД в бюджете страны 
высоковолатильна. Причинами этого 
являются снижение вывозных таможен-
ных пошлин, в том числе в рамках 
«большого налогового манёвра», а так-
же пандемия COVID-19, отрицательно 
повлиявшая на мировую торговлю. 
Практически половина доходов бюдже-
та страны сформирована из других ис-
точников, преимущественно налога на 
добычу полезных ископаемых. 

Оценка структуры доходов показа-
ла, что консолидированные бюджеты 
республик Казахстан и Кыргызстан, а 
также Российской Федерации преиму-
щественно формируются за счёт других 
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источников, в состав которых входят 
платежи за пользование земными недра-
ми. Бюджетную политику Республики 
Беларусь следует считать наиболее 
устойчивой и сбалансированной. Фор-
мирование бюджета в целях оценки эко-
номической безопасности можно рас-
смотреть с помощью индикатора, харак-
теризующего уровень деловой активно-
сти. Таким индикатором может стать до-
ля налога на прибыль. Рост данного по-
казателя отражает уровень развития эко-
номики. Согласно данному предложе-
нию, наивысшая активность ‒ в Респуб-
лике Казахстан, но в динамике она сни-
жается, а наименьшая ‒ в Республике 
Кыргызстан, показывает рост.  

Экономическая безопасность ‒ много-
аспектная категория, отражающая макро-
экономическую, финансовую, внешнетор-
говую и социальную сферу. В свою оче-
редь, она входит в национальную безопас-
ность и преследует схожую с ней цель ‒ 
обеспечение национального суверенитета 
[19, с. 680]. Экономическая безопасность 
формируется под влиянием государствен-
ной политики, обеспечиваемой бюджет-
ными расходами. Изменяя акценты финан-
сирования, происходит стимулирование 
определённых сфер. Учитывая данные мо-
менты, необходима оценка бюджетных 
расходов, характеризующих направление 
внутренней политики в части обеспечения 
безопасности государства (табл. 3). 

 
Таблица 3. Оценка изменения структуры расходов консолидированного бюджета  

стран-членов ЕАЭС в 2017-2021 гг., % [8, с. 476-477] 

Направления расходов 2017 2018 2019 2020 2021 Отклонение (+,-) 
2021 г. от 2017 г. 

Армения 
Государственные службы общего назначения 17,8 18,8 19,2 17,9 16,4 -1,4 
Оборона, общественный порядок и безопасность 27,0 24,4 27,5 28,0 24,1 -3,0 
Экономические вопросы и охрана окружающей 
среды 8,8 8,0 7,1 6,7 9,0 0,2 

Жилищные и коммунальные услуги 0,8 0,8 1,0 0,5 1,2 0,4 
Здравоохранение 5,4 5,4 6,0 7,7 7,8 2,4 
Отдых, культура и религия 1,7 1,7 2,0 1,7 2,0 0,3 
Образование 8,1 8,2 7,8 7,5 9,0 1,0 
Социальная защита 26,5 28,1 27,2 28,4 30,2 3,6 
Другие 1,5 2,3 0,0 0,0 0,4 -1,1 

Беларусь 
Государственные службы общего назначения 25,4 24,8 23,3 29,0 24,5 -0,9 
Оборона, общественный порядок и безопасность 10,1 11,2 10,3 10,0 9,8 -0,3 
Экономические вопросы и охрана окружающей 
среды 15,3 14,8 15,8 13,1 14,9 -0,4 

Жилищные и коммунальные услуги 5,6 6,0 5,8 5,0 4,9 -0,7 
Здравоохранение 15,0 14,8 15,3 16,4 19,0 4,0 
Отдых, культура и религия 3,1 3,6 3,6 2,9 2,8 -0,4 
Образование 17,1 16,9 17,8 16,4 16,4 -0,7 
Социальная защита 8,4 7,9 7,8 7,4 7,5 -0,9 

Казахстан 
Государственные службы общего назначения 8,7 10,4 10,0 9,4 10,2 1,5 
Оборона, общественный порядок и безопасность 8,8 11,4 11,1 9,7 9,5 0,6 
Экономические вопросы и охрана окружающей 
среды 11,4 12,8 11,8 11,5 10,5 -0,8 

Жилищные и коммунальные услуги 5,2 6,4 6,4 8,1 6,6 1,4 
Здравоохранение 8,6 10,0 9,1 11,2 12,2 3,6 
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Окончание табл. 3 

Направления расходов 2017 2018 2019 2020 2021 Отклонение (+,-) 
2021 г. от 2017 г. 

Отдых, культура и религия 3,0 3,8 3,2 2,9 2,8 -0,2 
Образование 14,0 16,5 16,4 18,0 19,8 5,8 
Социальная защита 17,5 23,4 24,4 21,6 21,7 4,2 
Другие 17,8 1,9 2,8 3,4 3,4 -14,4 

Кыргызстан 
Государственные службы общего назначения 9,0 10,1 26,1 28,2 25,2 16,3 
Оборона, общественный порядок и безопасность 8,6 9,2 8,8 9,8 9,0 0,4 
Экономические вопросы и охрана окружающей 
среды 3,7 3,6 3,2 2,8 3,5 -0,2 

Жилищные и коммунальные услуги 2,8 2,6 2,4 2,6 2,3 -0,5 
Здравоохранение 8,4 7,2 1,6 2,0 2,4 -6,0 
Отдых, культура и религия 1,9 2,2 2,0 1,8 1,8 -0,1 
Образование 16,9 17,8 17,9 19,6 17,8 0,9 
Социальная защита 14,0 16,1 5,8 5,8 5,2 -8,8 
Другие 34,6 31,2 32,1 27,5 32,6 -2,0 

Россия 
Государственные службы общего назначения 8,6 8,9 8,5 8,1 8,6 0,0 
Оборона, общественный порядок и безопасность 15,1 14,4 14,0 13,1 12,9 -2,2 
Экономические вопросы и охрана окружающей 
среды 13,7 13,4 14,5 14,9 16,3 2,5 

Жилищные и коммунальные услуги 3,7 3,9 4,2 3,7 4,6 0,9 
Здравоохранение 8,7 9,7 10,1 11,6 11,0 2,3 
Отдых, культура и религия 2,9 2,9 3,0 2,8 2,7 -0,2 
Образование 10,1 10,7 10,8 10,2 10,0 -0,1 
Социальная защита 37,1 36,2 34,8 34,7 34,0 -3,1 

Примечание. Составлено и рассчитано на основе данных статистического ежегодника 
Евразийского экономического союза за 2022 г. 
 

На конец 2017 г. в структуре бюд-
жетных расходов Республики Армения 
преобладали расходы на оборону (27%) и 
социальную защиту (26,5%). К концу 
2021 г. доля расходов на оборону сокра-
тилась на 3 п. п., а на социальную защиту 
выросла на 3,6 п. п. Наравне с расходами 
на социальную защиту значительно уве-
личилась доля расходов на здравоохране-
ние (+2,4 п. п.), образование (+1 п. п.) и 
прочие направления. Доля расходов на 
государственные службы, другие статьи 
расходов, как и расходов на оборону, 
обеспечение общественного порядка со-
кратились. Данная структура бюджетных 
расходов характеризует политику страны 
как социально ориентированную, однако 
вызывает опасение уменьшение значимо-
сти расходов на оборону ввиду незавер-

шившегося конфликта в Нагорном Кара-
бахе. При этом доля расходов Республи-
ки Армения на оборону и обеспечение 
общественного порядка, даже с учётом 
снижения значимости, ‒ наибольшая сре-
ди стран ЕАЭС. 

Структура бюджетных расходов Рес-
публики Беларусь достаточна сбаланси-
рована. Изменение значимости статей 
расходов обусловлено пандемией 
COVID-19, из-за чего произошло сокра-
щение долей всех направлений и увели-
чение доли расходов на здравоохранение 
(+4 п. п.). В структуре расходов 
наибольшую долю занимают расходы на 
государственные службы общего назна-
чения. На конец 2021 г. на них пришлось 
практически четверть всех расходов 
бюджета. По данной статье расходов 
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Республика Беларусь является лидером, 
уступая только Республике Кыргызстан.  

Расходы Республики Казахстан ха-
рактеризуются достаточно высоким 
уровнем сбалансированности. Страна де-
лает акцент на финансировании образо-
вания (19,8%), социальной защиты 
(21,7%) и здравоохранения (12,2%). За-
тем следуют государственные службы 
общего назначения, оборона, обществен-
ный порядок и безопасность, экономиче-
ские вопросы и охрана окружающей сре-
ды. Причём на экономические вопросы и 
охрану окружающей среды выделяется 
больше (10,5%), чем на государственное 
управление (10,2%) и оборону (9,5%). 
Доля затрат на оборону практически 
наименьшая среди стран ЕАЭС, уступая 
только Республике Кыргызстан. Значи-
мость практически всех статей расходов 
Республики растёт, за исключением эко-
номических вопросов, охраны окружаю-
щей среды, отдыха, культуры, религии и 
других расходов.  

Расходная часть бюджета Республи-
ки Кыргызстан сильно дисбалансирована. 
За исследуемый период расходы на госу-
дарственные службы стали занимать 1/4 
всех бюджетных расходов, увеличившись 
на 16,3 п. п. Другие направления расхо-
дов в 2021 г. составили 32,6%, сократив-
шись на 2 п. п. Третьей по значимости 
статьёй расходов является образование, 
которое увеличилась с 16,9% в 2017 г. до 
17,8% в 2021 г. Увеличилась доля расхо-
дов на оборону, общественный порядок и 
безопасность на 0,4 п. п. Значимость 
остальных расходов в бюджете страны 
показывает динамику к снижению. 
Наибольшее снижение показала доля рас-
ходов на социальную защиту и здраво-
охранение. Незначительное увеличение 
доли расходов на здравоохранение про-
изошло в 2019‒2020 гг., но расходы на со-
циальную защиту стабильно снижаются. 

Структура расходов консолидиро-
ванного бюджета России позволяет гово-
рить о социальной направленности госу-
дарственной политики. В 2021 г. доля 

расходов, направляемых на социальную 
защиту, составила 34%. Однако за иссле-
дуемый период динамика показывает со-
кращение значимости социальных расхо-
дов на 3,1 п. п. Если к социальной защите 
добавить здравоохранение (11%), образо-
вание (10%), жилищные и коммунальные 
услуги (4,6%), отдых, культуру и рели-
гию (2,7%), получается, что 62,3% всех 
расходов бюджета обладают социальной 
направленностью. Значимость расходов 
на государственные службы общего 
назначения показывает некоторую вола-
тильность и находится в интервале от 8,1 
до 8,9%. Несмотря на нестабильную во-
енно-политическую ситуацию на терри-
тории стран бывшего СССР, доля расхо-
дов на оборону, общественный порядок и 
безопасность в бюджете страны весь ис-
следуемый период стабильно сокраща-
лась и составила 12,9% в 2021 г. Доля 
расходов на экономические вопросы и 
охрану окружающей среды показала рост 
в 2017‒2021 гг. на 2,5 п. п.  

Подводя итог исследования структу-
ры расходов бюджетов стран ЕАЭС, вид-
но, что они имеют значительные отличия. 
Сильно дисбалансированными бюджета-
ми в части расходов являются бюджеты 
республик Армения и Кыргызстан. В 
республиках Беларусь, Казахстан и Рос-
сийской Федерации расходы более сба-
лансированные. Республика Армения яв-
ляется лидером по доле в бюджете расхо-
дов на оборону, а Российская Федера-
ция ‒ по доле расходов на социальную 
защиту. Республики Беларусь и Кыргыз-
стан характеризуются значительной до-
лей расходов на содержание государ-
ственных служб общего назначения. Та-
ким образом, структуры расходов отра-
жают внутреннюю составляющую поли-
тик стран ЕАЭС [20, с. 39]. Значительные 
расходы на оборону в Республике Арме-
ния обусловлены конфликтом в Нагор-
ном Карабахе, а на социальную полити-
ку – призваны гасить социальное недо-
вольство. Значительная доля расходов на 
государственные службы, в том числе, 
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может говорить о необоснованно увели-
ченном и неэффективным чиновничьем 
аппарате.  

Выводы 

Согласно проведённому исследова-
нию финансовой составляющей эконо-
мической безопасности стран Евразий-
ского экономического союза, было опре-
делено, что Союз образован странами, 
имеющими различный уровень развития 
и сопутствующим различным уровнем 
финансовой и экономической безопасно-
сти. Доходы и расходы консолидирован-
ных бюджетов стран ЕАЭС растут по-
всеместно. Наиболее стабильная бюд-
жетная политика ‒ в Республике Бела-
русь, дефицит бюджета наблюдался 
только в период пандемии COVID-19. 
Бюджет Республики Армения дефицитен 
в течение всего исследуемого периода, а 
пандемия COVID-19 только усугубила 
положение. Бюджеты республик Казах-
стан и Кыргызстан, Российской Федера-
ции нестабильны и показывают чередо-
вание дефицита и профицита.  

Анализ доходной части бюджетов 
стран ЕАЭС позволил выявить ярко вы-
раженные ресурсные экономики – это 
республики Казахстан, Кыргызстан и 
Российская Федерация. Наиболее сбалан-
сированная структура доходов в Респуб-
лике Беларусь. Отдельно был выделен 
индикатор «налоги на прибыль (доход)», 
характеризующий уровень развития 
национальной экономики. Данный инди-
катор основан на развитии национальных 
компаний и увеличении их доходов. Ка-
захстан показывает наивысшую актив-
ность, а Кыргызстан ‒ наименьшую. Од-
нако использование данного индикатора 
требует сопоставления ставок налога, 

т. к. высокая значимость может быть 
обусловлена значительными ставками, а 
не размером налоговой базы.  

Оценка расходной части бюджетов 
стран-членов ЕАЭС позволила опреде-
лить бюджеты республик Беларусь и Ка-
захстан, Российской Федерации как 
наиболее сбалансированными. Однако 
вызывает опасение целесообразность 
выделения 1/4 всех расходов в Респуб-
лике Беларусь на государственные 
службы. Бюджет Республики Армения 
ориентирован на оборону и социальную 
защиту. Практически 1/4 расходов бюд-
жета идет на оборону вследствие неза-
вершившегося конфликта в Нагорном 
Карабахе. В целом каждая страна ЕАЭС 
направляет финансирование на те сферы, 
которые являются приоритетными. Зна-
чительные социальные расходы облада-
ют функцией сглаживания внутренних 
проблем, формируют лояльность насе-
ления и предотвращают социальные по-
трясения. 

В целом уровень финансовой без-
опасности стран ЕАЭС, как части эко-
номической безопасности, недостаточен 
для устойчивого развития. Отрицательно 
на государственные финансы сказались 
пандемия COVID-19, эскалация военного 
конфликта в Нагорном Карабахе, проте-
сты в республиках Казахстан и Беларусь. 
Социальная и политическая напряжён-
ность наблюдается во всех странах 
ЕАЭС. Даже значительные социальные 
расходы не справляются со стабилизаци-
ей и консолидацией общества стран-
членов ЕАЭС. В 2022 г. ситуация ещё бо-
лее усугубилась, значительный рост рас-
ходов на оборону на фоне снижения до-
ходов будет иметь отрицательное влия-
ние в долгосрочной перспективе. 
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Резюме 

Актуальность исследования состоит в необходимости оценки возможностей стран, входящих в 
международные альянсы БРИКС и G7, в условиях усиления факторов неопределенности и смещения 
центров глобального лидерства.  

Цель исследования состоит в проведении комплексного сравнительного анализа показателей 
научно-образовательного и цифрового потенциала стран БРИКС и стран G7 для определения перспектив 
влияния двух международных альянсов стран на развитие мировой экономики.  

Задачи: изучение показателей научно-образовательного потенциала стран БРИКС и G7; 
исследование составляющих цифрового потенциала стран БРИКС и G7; обоснование инструментария 
расширения научно-образовательного и цифрового потенциала стран для укрепления позиций БРИКС в 
мировой экономике.  

Методология. Исследование базируется на использовании методов сбора статистической 
информации, сравнительного и экономического анализа, систематизации, графического метода.  

Результаты. Анализ показателей научно-образовательного потенциала стран БРИКС и G7 
показывает, с одной стороны, преимущество альянса развитых стран G7, а с другой ‒ явные 
лидерские задатки Китая, России и Бразилия в различных группах показателей, что определяет 
вероятность укрепления позиций данных стран и всего альянса БРИКС при реализации активной 
государственной политики в области образования и науки. Определено, что существующее 
отставание альянса БРИКС от группы стран G7 в части реализации цифрового потенциала во время 
пандемии сократилось, что создает предпосылки для укрепления развивающихся стран и достижения 
ими цифрового лидерства в мире.  

Выводы. Сделан вывод о том, что усиление позиций стран БРИКС на мировой арене по показателю 
ВВП за последние 10 лет, а также наличие сильных элементов научно-образовательного и цифрового 
потенциала отдельных стран данного альянса, их укрепление в период пандемии сформировали 
предпосылки для занятия лидерских позиций альянсом в ближайшей перспективе. 
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образовательный потенциал; цифровой потенциал; цифровизация; глобальное лидерство; 
государственное управление; развивающиеся страны; развитые страны. 
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Abstract 

The relevance of the study lies in the need to assess the capabilities of the BRICS and G7 international 
alliances in the context of increasing uncertainty and shifting centers of global leadership.  

The purpose of the study is to conduct a comprehensive comparative analysis of the BRICS and G7 countries' 
scientific, educational and digital capabilities to determine the prospects of the impact of the two international 
alliances on the development of the global economy.  

Objectives: to study the indicators of the BRICS and G7 countries' scientific and educational potential; to study 
the components of the BRICS and G7 countries' digital potential; to substantiate the tools for expanding the scientific, 
educational and digital potential of the countries to strengthen the BRICS position in the global economy.  

Methodology. The study is based on the use of methods of statistical information collection, comparative and 
economic analysis, systematization, and the graphical method.  

Results. The analysis of indicators of the BRICS and G7 countries' scientific and educational potential shows, 
on the one hand, the advantage of the alliance of developed G7 countries and, on the other hand, the clear 
leadership potential of China, Russia and Brazil in various groups of indicators, which determines the probability of 
strengthening the positions of these countries and the entire BRICS alliance in the implementation of an active 
government policy in the field of education and science. The current gap between the BRICS alliance and the G7 
countries in terms of digital capacity has narrowed during the pandemic, which creates the preconditions for 
developing countries to strengthen and achieve digital leadership in the world.  

Conclusions. It is concluded that the strengthening of the BRICS countries' position on the world stage in 
terms of GDP over the past 10 years, as well as the presence of strong elements of scientific, educational and digital 
potential of individual countries of this alliance, and their strengthening during the pandemic have formed the 
prerequisites for the alliance to take leadership positions in the near future. 
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potential; digitalization; global leadership; public administration; developing countries; developed countries. 
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Введение 

Каждое государство определяет свой 
вектор развития в мировом пространстве 
исходя из имеющегося потенциала и ре-
сурсов, а также из возможного взаимо-
действия с другими странами. Традици-
онно сложилось, что одни страны относят 
к категории развивающихся, другие – к 
развитым. Однако с течением времени 
такие устоявшиеся позиции могут изме-
няться. Этому способствуют внешние 
турбулентные обстоятельства – войны, 
научно-технический прогресс, мировые 
финансовые кризисы и т. д. [1; 2]. 

Современный этап социально-
экономического развития является таким 
переломным моментом, когда актуализи-
ровались процессы перераспределения 
глобальных центров лидерства. В частно-
сти, имеет место противостояние двух 
государств, представителей развитых и 
развивающихся экономик – США и Китая.  

Кроме того, ряд ярких событий, та-
ких как цифровизация, распространение 
коронавирусной инфекции, а также 
нарастание напряженности в междуна-
родной политике, выводят мировую эко-
номику на новый этап развития, где от-
стающие страны могут проявить инициа-
тиву и обеспечить необходимый рывок 
для завоевания своего мета в глобальном 
мире [3]. 

Создание альянсов различных групп 
стран этому способствует. Ведь исполь-
зование имеющегося сильного потенциа-
ла одних стран с доступными ресурсами 
и мощью других стран может обеспечить 
альянсу требуемый эффект. Примером 
таких объединений может стать альянс 
стран БРИКС и стран G7. Входящие в 
них участники имеют различные воз-
можности. Однако их грамотное сочета-

ние позволяет альянсам расширять свое 
воздействие в мировом масштабе и про-
тивостоять вызовам неопределенности, 
поддерживая друг друга [4; 5]. 

Изучению сил альянса БРИКС и G7 в 
контексте возможностей реализации их 
научно-образовательного и цифрового 
потенциала посвящено данное исследо-
вание. 

Материалы и методы 

Исследование основано на работах, 
посвященных изучению особенностей 
формирования и реализации научно-
образовательного и инновационного по-
тенциала стран. В частности, были изу-
чены работы Е. А. Яковлевой и др. [6], 
Н. В. Капустиной и др. [7], Б. Д. Матри-
заева [8]. 

Особенности цифровизации и реали-
зации стратегий цифрового развития раз-
личных стран мира представлены в иссле-
дованиях А. Р. Сафиуллина и О. А. Мои-
сеевой [9], Е. К. Карпуниной и др. [1; 2], 
А. Джиллволд [10]. 

Выявлению точек взаимодействия 
стран-участников альянса БРИКС в раз-
личные периоды его существования по-
священы работы А. П. Ковальчук [11], 
В. В. Колесникова и др. [12], С. Ревино-
вой [13], Е. В. Дробот и др. [4], А. А. Иг-
натова [5].  

В настоящее время актуализирова-
лись процессы перераспределения миро-
вого лидерства, и дискуссии относитель-
но имеющихся возможностей у различ-
ных интеграционных объединений пред-
ставляют особый интерес [3; 14]. 

Цель исследования – провести ком-
плексный сравнительный анализ показа-
телей научно-образовательного и цифро-
вого потенциала стран БРИКС и стран G7 
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для определения перспектив влияния 
двух международных альянсов стран на 
развитие мировой экономики. 

Задачи исследования:   
‒ раскрыть понятие «научно-образо-

вательный» потенциал и провести анализ 
описывающих его показателей в разрезе 
двух групп стран – БРИКС и G7; 

‒ исследовать составляющие цифро-
вого потенциала стран БРИКС и G7, сде-
лать выводы о перспективах его развития; 

‒ предложить инструментарий расши-
рения научно-образовательного и цифро-
вого потенциала стран для укрепления по-
зиций БРИКС в мировой экономике. 

Методы исследования: сбор и анализ 
статистической информации, графический 

метод, систематизация данных, экономи-
ческий анализ, сравнительный анализ.  

Информационной базой исследова-
ния являются официальные статистиче-
ские материалы ОЭСР, а также между-
народные данные Всемирного банка, 
Института статистики ЮНЕСКО, Меж-
дународного телекоммуникационного 
союза, РАЭК, Высшей школы экономи-
ки.  

Результаты и их обсуждение 

Сравнительный анализ научно-
образовательного и цифрового потенциа-
ла стран БРИКС и G7 начнем с сопостав-
ления динамики ВВП данных групп 
стран за последние 10 лет (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Номинальный ВВП мировой экономики, стран БРИКС и G7 в 2010‒2021 гг., млрд долл. [15] 

В 2010 г. доля номинального ВВП 
стран БРИКС в номинальном ВВП миро-
вой экономики составляла 17,99%, а 
стран G7 – 46,5%. В 2019 г. доля состави-
ла 24,17% и 48,6% соответственно. В 
2021 г. ситуация выглядела следующим 
образом: на долю стран БРИКС в миро-
вом номинальном ВВП приходилось 
24,8%, тогда как на долю стран G7 – 
47,1%. Данные закономерности позволя-

ют сделать вывод о том, что в прошедшее 
десятилетие позиции стран БРИКС на 
мировой арене укрепились, а темпы роста 
ВВП опередили аналогичный показатель 
альянса развитых стран G7. 

Выявленная закономерность позволя-
ет предположить, что страны БРИКС спо-
собны увеличить свое влияние в мировой 
экономике за счет наращивания научно-
образовательного и цифрового потенциала. 
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Произведем сравнительный анализ 
отдельных компонентов научно-образо-
вательного потенциала стран БРИКС и 
G7. 

В разрезе показателя «высшее обра-
зование среди населения в возрасте 25-64 
лет» альянс стран БРИКС уступает аль-
янсу развитых стран G7 (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Высшее образование среди населения в возрасте 25-64 в странах БРИКС и G7 в 2020 г.,% [16] 

По данным рисунка 1 можно заме-
тить существенное отставание стран 
БРИКС от показателей стран G7. Однако 
очевидна и другая тенденция. Значение 
данного показателя в России опережает 
многие развитые страны (в том числе 
США, Японию и Великобританию) и 
вплотную приближается к стране-лидеру 
Канаде. Если обратить внимание на ди-
намику данного показателя в развиваю-
щихся странах, то можно заметить, что в 
последние десятилетие Бразилия и Китай 
решали вопрос низкой грамотности насе-
ления путем реализации государственных 
программ и укрепили свои позиции в 
данном направлении. В частности, в Бра-
зилии была реализована государственная 
образовательная политика с целью по-
вышения уровня грамотности населения, 
в том числе за счет укрепления препода-
вательского состава вузов, их количество 
благодаря мерам поддержки со стороны 
государства только в 2014‒2017 гг. вы-
росло на 3,4% [17]. Тем не менее страны 
БРИКС пока не преодолели существую-

щий разрыв с развитыми странами. Это 
позволяет предположить, что Россия в 
системе взаимоотношений альянса 
БРИКС может выступать ядром наращи-
вания образовательного потенциала. 

Важной составляющей научно-обра-
зовательного потенциала страны является 
занятость в сфере научных исследований, 
которая характеризуется с помощью по-
казателя «Количество исследователей на 
1 млн жителей». В 2019 г. ситуация в 
разрезе данного показателя выглядела 
следующим образом (рис. 3). 

Рисунок 3 демонстрирует явное ли-
дерство развитых стран G7 по количеству 
исследователей на 1 млн жителей. В це-
лом отставание альянса стран БРИКС от 
G7 составляет 3,7 раза. Однако заметна и 
другая сторона – превосходство России 
над Италией по данному показателю и 
приближение страны к развитым стра-
нам. Например, от лидера альянса G7 
Японии показатель России отстает в 
1,7 раза. Безусловно, официальная стати-
стика не отражает глубину вопроса. В 
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частности, уровень публикационной ак-
тивности, уровень патентной активности. 
Например,  удельный вес США в обще-
мировом числе статей в 2020 г. составил 
21,7% (а их общее количество достигло 
517 024 единиц), тогда как доля Китая по 
данному показателю составляет 23,2% 
(или 551 282 статьи). Великобритания 
является третьей страной по величине 

данного показателя, хоть и с большим от-
рывом от лидеров ‒ 7% (или 166 637 ста-
тей). Некоторые развитые и развивающи-
еся страны находятся в примерно равном 
положении: Германия – 5,9% (140 002), 
Индия – 5,2 % (123 866), Япония – 4,3% 
(102 024), Италия – 4,1% (98 787), Кана-
да – 3,8% (91 097), Франция – 3,8% 
(90 120), Россия – 2,8% (66 665) [18]. 

 

 
Рис. 3. Количество исследователей на 1 млн жителей в 2019 г. [16] 

Еще одним показателем, дающим 
представление о научном развитии стра-
ны, является уровень патентной активно-
сти, который изменяется показателем 
«удельный вес страны в общемировом 
числе патентных заявок на изобретения». 
Величина данного показателя в 2019 г. в 
США составляла 16,2% (521 738 патент-
ных заявок), в Японии – 14,1% (453 816), 
в Германии – 5,5% (178 359), во Франции – 
2,1 % (67 389), в Великобритании – 1,7% 
(54 794). В странах БРИКС наблюдался 
высокий уровень дифференциации по дан-
ному показателю: мировой лидер Китай до-
стиг значения 41,2% (1 328 067 патентных 
заявок), Индия – 1,1% (34 051), Россия – 
0,9% (29285), Бразилия и ЮАР по своей 
патентной активности далеки от лидеров. 

Значимость научной сферы для госу-
дарства во многом определяется уровнем 

финансирования государства НИОКР. 
Значение показателя «доля валовых 
внутренних расходов на НИОКР в ВВП» 
отражает вектор реализуемой политики 
большинства стран G7 в направлении 
укрепления научного потенциала, а также 
стремление Китая и  Бразилии к дости-
жению научного лидерства (рис. 4). 

В частности, лидером по объему фи-
нансирования НИОКР среди исследуемых 
стран является США (с показателем 3,45% 
от ВВП), далее следует Япония (3,28% от 
ВВП) и Германия (3,13% от ВВП). Две 
страны БРИКС приближаются по объемам 
финансирования НИОКР к развитым стра-
нам ‒ Китай (2,4% от ВВП) и Бразилия 
(2,26% от ВВП). Заметим, что Китай и Ин-
дия, кроме того, являются центрами сосре-
доточения мировых венчурных инвестиций  
наряду с США и Великобританией [19]. 
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Рис. 4. Валовые внутренние расходы на НИОКР в странах БРИКС и странах G7 в 2019 г., % от ВВП [16] 

Таким образом, анализ показателей 
научно-образовательного потенциала 
стран БРИКС и G7 показывает, с одной 
стороны, преимущество альянса разви-
тых стран G7, а с другой ‒ явные лидер-
ские задатки Китая, России и Бразилии 
в различных группах показателей, что 
позволяет предположить вероятность 
укрепления позиций данных стран и 
всего альянса БРИКС при реализации 
активной государственной политики в 
области образования и науки. 

Цифровой потенциал страны умест-
но оценивать через такие показатели, как 
состояние цифровой инфраструктуры (в 
том числе базовые показатели доступа к 
широкополосной сети Интернет, качество 
доступа, использование цифровых техно-
логий различными категориями пользо-
вателей), объем цифрового сектора в 
ВВП страны, а также объем экспорта то-
варов ИКТ. 

Проведем сравнительный анализ со-
стояния цифровой инфраструктуры в 
странах БРИКС и G7 (табл.). 

 
Таблица. Показатели состояния цифровой инфраструктуры  стран БРИКС  

и стран G7 в 2018‒2020 гг.  [20] 

Страна 

Подключение 
к стационар-
ным сетям 

телефонной 
связи 

Пропускная спо-
собность между-
народного кана-
ла доступа в Ин-
тернет, Кбит/с 

Домохозяй-
ства, име-
ющие пер-
сональный 
компьютер 

Домохо-
зяйства с 
доступом 
в Интер-

нет 

Подключе-
ния к широ-
кополосным 

сетям  
Интернет 

Активные 
пользователи 

сетями мо-
бильной  

связи 
Страны БРИКС 

Бразилия 19,50 29,00 46,30 60,80 13,70 90,20 
Россия 21,70 68,80 74,40 76,30 21,40 80,80 
Индия 1,70 25,90 16,50 25,40 1,3 25,80 
Китай 13,70 27,90 55,00 59,60 28,0 83,60 
ЮАР 6,40 17,40 21,90 60,70 3,0 70,00 

Страны G7 
США 37,0 125,4 88,8 87,0 33,9 132,9 
Япония 50,2 25,0 76,8 96,2 31,7 133,2 
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Окончание табл. 

Страна 

Подключение 
к стационар-
ным сетям 

телефонной 
связи 

Пропускная спо-
собность между-
народного кана-
ла доступа в Ин-
тернет, Кбит/с 

Домохозяй-
ства, име-
ющие пер-
сональный 
компьютер 

Домохо-
зяйства с 
доступом 
в Интер-

нет 

Подключе-
ния к широ-
кополосным 

сетям  
Интернет 

Активные 
пользователи 

сетями мо-
бильной  

связи 
Великобритания 50,10 421,6 91,70 94,0 39,30 39,30 
Германия 54,1 54,1 92,9 87,9 40,5 79,8 
Франция 59,5 54,5 77,5 71,5 43,8 87,5 
Канада 40,1 73,6 88,2 91,2 38,0 72,5 
Италия 34,9 35,7 64,3 71,7 27,9 87,9 
 

Представленные данные позволяют 
говорить об отставании стран БРИКС от 
стран G7 по большинству показателей со-
стояния цифровой инфраструктуры. 
Прежде всего, отметим превышение пока-
зателя подключения к стационарным се-
тям телефонной связи более чем в 2 раза, 
пропускной способности международного 
канала доступа (в некоторых странах G7 ‒ 
в 2 раза), лучшую оснащенность персо-
нальными компьютерами домашних хо-
зяйств в развитых странах, более высокие 
показатели подключения к широкополос-
ным сетям Интернет. Исключения состав-
ляют Россия и в некоторых случаях Ки-
тай. Следует также отметить, что количе-
ство активных пользователей сетями мо-
бильной связи в странах БРИКС и странах 
G7 практически выровнялось.  

Значимый результирующий показа-
тель оценки цифрового потенциала стра-
ны ‒ доля цифрового сектора в ВВП 
(рис. 5). 

В данном случае можно заметить, 
США и Китай имеют равные одинаково 
высокие показатели, за ними следуют 
Германия и Великобритания, Бразилия, 
Япония и Индия.  

Лидером по объему экспорта товаров 
ИКТ является Китай (549954 млн долл. 
США), превосходя США почти в 4 раза. 
Более скромные показатели имеют Япо-
ния (72781 млн долл.) и Германия 
(61850 млн долл. США). Другие страны 
БРИКС демонстрируют существенное 
отставание от развитых стран: Индия ‒ 
5719 млн долл. США; Россия ‒ 1634 млн 
долларов США (рис. 6). 

 

 
Рис. 5. Доля цифрового сектора в ВВП стран БРИКС и стран G7 в 2018 г. [20] 
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Рис. 6. Объем экспорта товаров ИКТ в странах БРИКС и странах G7в 2019 г., млн долл. США [21] 

Конечно, пандемия COVID-19 внесла 
определенные коррективы в состояние 
как цифровой инфраструктуры, так и в 
возможности реализации цифрового по-
тенциала [14; 22]. В частности, значи-
тельный рост был зафиксирован в секто-
рах цифровой мобильной телефонии и 
Интернета, онлайн-образования, элек-
тронной коммерции (на 10-30%), онлайн-
развлечений и телемедицины [23]. Дру-
гими словами, существующее отставание 
альянса БРИКС от группы стран G7 во 
время пандемии сократилось, что позво-
ляет предположить вероятность укрепле-
ния цифрового потенциала развиваю-
щихся стран и достижение ими цифрово-
го лидерства в мире. 

Усиление позиций стран БРИКС на 
мировой арене по показателю ВВП за по-
следние 10 лет, наличие сильных элемен-
тов научно-образовательного и цифрово-
го потенциала отдельных стран данного 
альянса, а также их укрепление в период 
пандемии формируют предпосылки для 
занятия лидерских позиций альянсом в 
ближайшей перспективе. Для этого необ-
ходима реализация государственной по-
литики в данных странах по следующим 
направлениям: образование, наука, циф-
ровизация, интеграция. 

Проблема низкой образованности 
населения в таких странах, как Китай, 
Индия, Бразилия и ЮАР, должна решать-
ся с помощью государственного регули-
рования, направленного на расширение 
доступа всех слоев населения к высшему 
образованию. Эффективными мерами 
здесь могут быть профессиональная ори-
ентация и популяризация высшего обра-
зования, организация системы грантов на 
обучение для малоимущих, предоставле-
ние различным слоям населения возмож-
ности получения образовательных креди-
тов с погашением после окончания обу-
чения, создание образовательных класте-
ров, осуществляющих функции обучения 
и переобучения с гибкой адаптацией под 
изменяющиеся потребности рынка труда. 
Для этого необходимо сделать акцент на 
профессионализм кадрового состава 
высших учебных заведений, а также ка-
чество предоставляемых образователь-
ных услуг. Потенциал онлайн-образо-
вания, который проявился в период пан-
демии, следует также направить на уси-
ление образовательного потенциала 
страны. Вероятно, в данном аспекте дей-
ственной мерой может стать создание 
единой цифровой платформы онлайн-
образования для всех стран-участников 
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БРИКС. Россия, имеющая все необходи-
мые критерии высокообразованного гос-
ударства и потенциал для развития си-
стемы высшего и профессионального об-
разования, может стать основополагаю-
щим элементов при запуске данной обра-
зовательной платформы. 

Стимулируя развитие системы выс-
шего образования, требуется ускоренное 
качественное развитие системы подго-
товки научных кадров для различных 
сфер экономики. Практико-ориентиро-
ванное обучение в процессе подготовки 
научных кадров может стать связующим 
звеном для развития сети инновационных 
бизнес-инкубаторов и научно-исследова-
тельских организаций, функция которых 
состоит в обеспечении производства ин-
новаций и создании возможностей для 
производства наукоемкой конкуренто-
способной продукции. Это, в свою оче-
редь, будет стимулировать высокотехно-
логичный экспорт и укреплять позиции 
стран БРИКС на мировой арене. Пример 
работы такой меры имеется в Китае. Дру-
гие страны БРИКС должны быть ориен-
тированы на повышение заинтересован-
ности отечественных производителей в 
расширении экспортной деятельности, их 
присутствия на зарубежных рынках, по-
вышение качества производимой продук-
ции в соответствии с экспортными требо-
ваниями [24]. Безусловно, реализация 
данных мер требует соответствующего 
финансирования. Задачей государств яв-
ляется увеличение финансирования 
НИОКР и создание действенных меха-
низмов по привлечению частных инве-
стиций в сферу научных разработок. 

Существующее отставание стран 
БРИКС от стран G7 по уровню цифрово-
го развития открывает новые векторы для 
пересмотра мер в области цифровизации. 
Это касается укрепления цифровой ин-
фраструктуры, повышения цифровой 
грамотности населения, институциональ-
ного регулирования деятельности в сети 
Интернет, поддержания безопасности 
всех субъектов, участвующих в онлайн-

взаимодействиях. В данном направлении 
возможна адаптация опыта развитых 
стран в обеспечении комплексной циф-
ровизации территорий, в том числе уда-
ленных.  

Для осуществления опережающего 
рывка альянсом БРИКС в мировом мас-
штабе необходима реализация мер по ин-
теграции стран внутри объединения. Это 
касается выстраивания дружественных 
международных связей, адаптации внеш-
ней политики стран-участников БРИКС к 
изменяющимся условиям мировой эко-
номики. Необходима координация мер в 
рамках экономического и финансового 
взаимодействия, например, создание 
единого финансового института внутри 
альянса, который будет способен выпол-
нить роль координатора в вопросах эко-
номических и торговых взаимоотноше-
ний, совместная реализация мер по до-
стижению устойчивого развития, в т. ч. в 
части изменения климата, определение 
мероприятий для решения проблемы тер-
роризма.  

Другими словами, имеющийся задел 
расширения  научно-образовательного и 
цифрового потенциала отдельных стран 
БРИКС следует использовать как базис 
для укрепления общего потенциала аль-
янса БРИКС, особенно в условиях санк-
ционных ограничений со стороны разви-
тых стран. 

Выводы 

В статье проведен комплексный 
сравнительный анализ показателей науч-
но-образовательного и цифрового потен-
циала стран БРИКС и стран G7 для опре-
деления перспектив влияния двух меж-
дународных альянсов стран на развитие 
мировой экономики. Анализ показателей 
научно-образовательного потенциала 
стран БРИКС и G7 позволил сделать вы-
вод, что, с одной стороны, альянс разви-
тых стран G7 имеет преимущество перед 
странами БРИКС, а с другой ‒ видны яв-
ные лидерские задатки Китая, России и 
Бразилии в различных группах показате-
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лей. Это позволяет предположить воз-
можность укрепления позиций отдельных 
стран и всего альянса БРИКС в глобаль-
ной экономике при условии реализации 
активной государственной политики в 
области образования и науки. Авторы 
выявили отставание альянса БРИКС от 
группы стран G7 в части реализации их 
цифрового потенциала. Однако в период 

пандемии это отставание сократилось. 
Оно позволяет утверждать, что существу-
ют реальные возможности укрепления по-
зиций развивающихся стран и достижение 
ими цифрового лидерства в современном 
мире.  Авторами обоснованы предложен-
ные меры государственной политики, 
направленные на усиление потенциала 
развивающихся экономик стран БРИКС. 
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Резюме 

Актуальность. Отношения между государствами, обусловленные либо энергетическим 
сотрудничеством, либо противостоянием, с начала XXI века вошли в наиболее острую фазу, поскольку  
конкурентная борьба в данной отрасли стали ведущим элементом внешней политики мировых держав. 

Цель – рассмотреть этапы формирования и развития энергетической стратегии США в 
современных условиях мировой политики. 

Задачи: исследовать деятельность президентов США в контексте реализации энергетических 
интересов страны; изучить правовую базу энергетического доминирования США в разных странах и 
континентах; выделить значимые тактические шаги правительства США в сфере реализации 
энергетических интересов  страны. 

Методология. Применение метода анализа документов позволило выявить стратегические 
приоритеты политики правительств США в их динамике. Ретроспективный метод анализа политики 
США позволил  доказать идею о  целенаправленном участии военных ведомств США в обеспечении 
национальной безопасности страны  в экономическом секторе.  Статистические данные по экспорту-
импорту и добыче нефти США представлены из JODI Oil World Database. 

Результаты. Проанализирована динамика энергетической стратегии США на примере 
деятельности ее президентов с конца  ХХ века  по настоящее время, показавшая трансформацию  
энергетической стратегии  страны от регионального доминирования, от позиции нетто-импортера  
энергоресурсов до глобального доминирования и превращения в нетто-экспортера энергоресурсов 
посредством экономических  (разработка сланцевых месторождений), военных (расширение баз НАТО в 
регионах добычи нефти и газа) и дипломатических (саммиты, санкции) и т. д. 

Выводы. Энергетическое противостояние  государств, чей экспорт / импорт напрямую зависит от  
состояния мирового энергетического комплекса, повлекло за собой смену приоритетов во внешней 
политики стран. Механизмы сдерживания энергетической конкуренции в лице ОПЕК перестают  
нормально функционировать, внося разбалансированность в мировую политику. Таким образом, 
энергетика, а именно сланцевая революция, позволила США нарастить экспорт и занять ведущие 
позиции в тех странах, где ранее их влияние было незначительным: Европе, Центральной Азии, на 
Ближнем Востоке. 
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Abstract 

Relevance. Relations between states, due to either energy cooperation or confrontation, have  entered the 
most acute phase since the beginning of the XXI century, since competition in this industry has become a leading 
element of the foreign policy of world powers. 

The purpose is to consider the stages of formation and development of the US energy strategy in the current 
conditions of world politics. 

Objectives: to study the activities of us presidents in the context of the implementation of the country's energy 
interests; to study the legal framework of the US energy dominance in different countries and continents: highlight the 
significant tactical steps of the US government in the field of realizing the country's energy interests. 

Methodology. The application of the method of document analysis made it possible to identify the strategic 
priorities of the policy of the US governments in their dynamics. The retrospective method of analyzing US policy 
made it possible to prove the idea of the purposeful participation of the US military departments in ensuring the 
national security of the country in the economic sector. 

Relevance. The dynamics of the US energy strategy is analyzed on the example of the activities of its 
presidents from the end of the twentieth century to the present, which showed the transformation of the country's 
energy strategy from regional dominance, from the position of a net importer of energy resources to global 
dominance and transformation into a net exporter of energy resources through economic (development of shale 
deposits), military (expansion of NATO bases in the regions of oil and gas production) and diplomatic (summits,  
sanctions), etc. 

Conclusions. Thus, the energy boom leads to a change in the geopolitical alignment of forces in the world, a 
decrease in the influence of OPEC countries on the formation of oil prices. The shale revolution is at the heart of a 
fundamental shift in the balance of power. All this makes it possible for the United States to reduce dependence on 
energy imports and expand freedom of action in Europe, the Middle East, and Central Asia.  
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Введение  

Внешнеполитическая стратегия ми-
ровых держав, в основе которой лежала 
энергетическая дипломатия, сегодня в 
условиях  санкционного давления, энер-
гетического терроризма претерпела из-
менения. Жесткая конкуренция на рынке 

энергоресурсов заставляет ведущих игро-
ков прибегать к нарушениям норм меж-
дународного права, использовать моно-
полистический сговор, военную силу для 
того, чтобы принудить страны-импорте-
ры энергетики к выгодному решению в 
пользу стран-экспортеров нефти.   
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Эпидемия COVID-19 серьезно по-
влияла на мировую экономику и энерге-
тические рынки. Чтобы стабилизировать 
рыночную экономику и смягчить послед-
ствия этого кризиса, правительство США 
обновило новый раунд энергетических 
взглядов. Но это не единственный  энер-
гетический шок, который испытала  ми-
ровая экономика и энергетические рын-
ки. Начавшаяся 24 февраля 2022 г. специ-
альная военная операция России на 
Украине оказала серьезное влияние на 
финансовые и энергетические  рынки по 
всему миру и, по мнению ряда политиков 
и аналитиков, является самой крупной 
войной в Европе со времен Второй миро-
вой войны. 

Россия является одним из ведущих 
мировых поставщиков нефти, и в этом 
контексте нефть была ключевым источ-
ником потрясений во время конфликта. 
Существует более глубокая взаимосвязь 
между различными активами в целом. 
Поскольку Россия является крупнейшим 
в мире экспортером нефти и газа, россий-
ско-украинский конфликт жизненно ва-
жен для рынков энергии и металлов. 
Примечательно, что одна треть потребле-
ния газа и нефти в Европе импортируется 
из России. Следовательно, санкции, вве-
денные против России, могут иметь ката-
строфические последствия для экономи-
ки не только европейских стран, но и все-
го мира. Кроме того, санкции, наложен-
ные на российские рынки традиционной 
энергии, также увеличили спрос на тра-
диционную энергию у альтернативных 
поставщиков, например США.  

США ставят перед своими нефте- и 
газодобывающими отраслями  высокую 
планку по наращиванию добычи энерго-
ресурсов: так сегодня Россия, Саудовская 
Аравия добывают чуть выше 10 млн 
барр. в день, в то время как США стре-
мятся к наращиванию добычи до 14 млн 
барр. в день к 2040 г. К 2030 г. США пла-
нируют не только нарастить добычу  
сжиженного природного газа (СПГ), но и 
увеличить его экспорт в диапазоне от 5 

до 11 раз. Ориентируясь на своих эконо-
мических и военно-политических парт-
нёров по НАТО, США не гнушаются   
переориентировать экономику этих стран 
(ЕС, ЮВА, Южная Корея, Япония) на по-
требление СПГ даже по  завышенной экс-
портной цене. Продвижение СПГ ‒ не 
единственная цель для руководства США, 
им важно также дискредитировать в гла-
зах мирового сообщества традиционные 
организации, регулирующие конкурент-
ные отношения в энергетике, например 
ОПЕК. В качестве путей для достижения 
этой цели правительство  США  использу-
ет шантаж, угрозы в адрес ОПЕК. 

Переосмысление энергетики как 
проблемы геополитической безопасности 
в условиях острого кризиса привело к 
преуменьшению других целей энергети-
ческой политики, что ставит ряд сложных 
вопросов перед политиками, стремящи-
мися обеспечить долгосрочные устойчи-
вые и справедливые переходные процес-
сы. Связанный с этим геополитический 
кризис энергоснабжения привел к слож-
ным и развивающимся новым политиче-
ским программам, которые вряд ли были 
бы предприняты вне чрезвычайной ситу-
ации, благодаря чему США  поставили 
цель ‒ отучить Европу от российского 
ископаемого топлива.  

Цель – рассмотреть этапы формиро-
вания и развития энергетической страте-
гии США  в современных условиях ми-
ровой политики. 

Задачи: 
1. Исследовать деятельность прези-

дентов США в контексте реализации 
энергетических интересов страны. 

2. Изучить  правовую базу энергети-
ческого доминирования США в разных 
странах и континентах. 

3. Выделить значимые тактические 
шаги правительства США в сфере реали-
зации энергетических интересов страны. 

Энергобезопасность США, несмотря 
на различие подходов зарубежных и оте-
чественных авторов к определению са-
мой дефиниции, в целом соотносится с 
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комплексным подходом (Э. Корин, 
Г. Луфт [1], Ю. Боровского [2], К. Трачук 
[3]), рассматривающим во взаимосвязи 
экономическую, геополитическую и  во-
енную составляющую. О взаимосвязи 
экономики и военного присутствия США в 
зонах энергетических интересов страны 
также говорят и отечественные (М. А. Хру-
сталев [4]), и зарубежные (J. W. Legro [5], 
M. P. Leffler [6]) специалисты. 

Пандемия COVID-19 с 2019 по 
2021 гг. внесла свои коррективны не 
только в фондовые рынки, но и отрази-
лось на энергетическом сотрудничестве 
государств. Javed Bin Kama, Mark Wohar, 
Khaled Bin Kamal в своем исследовании 
[7] доказывают, что взаимосвязь между 
нефтяным и фондовым рынком усили-
лась после объявления ВОЗ о пандемии, 
и эта взаимосвязь была асимметричной 
во время пандемии. Инвесторы несут 
большие краткосрочные потери из-за 
резкого падения цен на нефть и обвала 
цен на акции. Эффект заражения COVID 
вышел за рамки финансовых рынков, ре-
альной экономики и даже рынков това-
ров. Hatice Kubra Ugur,  Nukhet Dogan M.,  
Hakan Berument компетентно доказали, 
что в 2015 г., сняв запреты на экспорт 
нефти, США стали одним из важных экс-
портеров сырой нефти, на долю которых 
пришлось 20% мирового экспорта сырой 
нефти в 2018 г. Авторы также проанали-
зировали, как на добычу сланцевой нефти 
в США влияют шоки внутреннего и 
внешнего спроса в разных сланцевых 
бассейнах США [8]. 

Kuhelika De Ryan A., Compton Da-
niel C., Giedeman в своем исследовании 
показывают, что, хотя шоки цен на 
нефть, обусловленные как спросом, так и 
предложением, приводят к значительно-
му росту мировых цен на сырую нефть и 
высокой степени влияния на цены потре-
бителей и производителей в США, шоки 
спроса на нефть, обусловленные мерами 
предосторожности, являются основными 
факторами колебаний цен на сырую 
нефть и уровня цен США, за которым по-

следуют потрясения спроса на нефть в 
мировой экономической активности [9]. 

Современная геополитическая ситу-
ация 2022 г. внесла свои коррективы не 
только в политику ведущих держав, но и 
изменения в энергетической стратегии 
государств Европы и США. 

Muhammad Umar, Yasir Riaz, Im- 
ran Yousaf считают, что характер войны 
искажает объективные вероятности ре-
зультатов, а также изменяет вес принятия 
решений, особенно когда есть вероят-
ность конфликта [10]. Российское втор-
жение в Украину привело к значитель-
ным потерям на финансовых рынках по 
всему миру. Тем не менее компании, рас-
пространяющие и внедряющие возобнов-
ляемые источники энергии, становятся 
все более привлекательными в качестве 
инвесторов и учитывают потребность в 
заменяющих источниках энергии. 

Amin Sokhanvar, Elie Bouri также 
считают, что война на Украине и новые 
санкции, введенные против России, по-
влияли на цены на сырьевые товары и 
вызвали исторические изменения на ва-
лютных рынках. Глобальные и нацио-
нальные риски для крупных производи-
телей и экспортеров сырьевых товаров, 
возникающие в результате крупных со-
бытий, таких как война, делают передачу 
колебаний цен на сырьевые товары коле-
баниям обменного курса решающим фак-
тором для инвесторов и политиков в 
странах, которые являются экспортерами 
и импортерами сырьевых товаров. Эта си-
туация имеет последствия для ценообра-
зования активов, управления рисками, 
уровня инфляции, а также энергетической 
и продовольственной безопасности. Про-
должающаяся война в Украине, которая 
началась 24 февраля 2022 г., затрагивает 
двух важных экспортеров энергии, сырья 
и зерновых культур. Таким образом, не-
удивительно, что цены на эти товары вы-
росли на международных рынках [11].  

Caroline Kuzemko, Mathieu Blondee,  
Claire Dupontc Marie, Claire Brisbois ана-
логично предыдущим авторам указыва-
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ют, что вторжение России в Украину в 
феврале 2022 г. вызвало шок по всей Ев-
ропе и болезненно обнажило зависимость 
континента от геополитического против-
ника [12]. Энергетика тесно связана с 
продолжающейся битвой: Европа при-
вержена постепенному отказу от россий-
ского импорта ископаемого топлива, в то 
время как Россия, в свою очередь, сокра-
тила поставки газа в ряд стран и значи-
тельно сократила поставки в другие. Этот 
кризис также высветил два неприятных 
факта: хотя энергетические системы пре-
терпевают устойчивые изменения, иско-
паемое топливо по-прежнему составляет 
основу большей части энергопотребления 
в Европе; и несмотря на различные споры 
между Россией и Украиной о транзите 
газа и вторжение России в Крым в 
2014 г., ЕС сохраняет высокий уровень 
зависимости от российского газа. А это 
может означать одно – у США есть 
большие перспективы относительно за-
мены российского газа на СПГ в качестве 
экспортируемого топлива в страны ЕС. 

Laurent A. Lambert, Jad Tayah, 
Caroline Lee-Schmid  доказывают идею о 
том, что российско-украинская война 
2022 г. изменила газовый ландшафт Евро-
пы и заставила Европейский союз (ЕС) 
разработать новую политику и искать аль-
тернативные источники газа, чтобы сокра-
тить доходы и влияние Москвы. Сильное 
энергетическое влияние Москвы на Евро-
пу ‒ это ситуация, которая может быть 
оспорена более широкой эксплуатацией и 
экспортом американских сланцевых энер-
горесурсов, что также принесет большую 
пользу американской экономике, как это 
было сформулировано бывшим советни-
ком бывшего президента США Джорджа 
Буша-младшего Меган О'Салливан [13]. 

В целом оценка западных исследова-
телей практически сходится к понима-
нию того, что США воспользуются сло-
жившейся геополитической ситуацией, 
чтобы в очередной раз в истории под-
твердить свои глобальные планы на 
обеспечение своего энергетического пре-

имущества даже перед своими стратеги-
ческими партнерами в странах Европы.  

Материалы и методы 

На методологическом уровне статья 
основана на анализе правительственных 
документов США, отражающих транс-
формацию энергетической стратегии 
страны.  В первую очередь после  окон-
чания Второй мировой войны  вопрос 
энергетической безопасности поставлен  
в Законе о сохранении и энергетической 
политике (Energy Policy and Conservation 
Act) от 1975 г. [14],  последующие законы 
были направлены на   совершенствование 
национальной энергетической стратегии, 
которая рассматривалась неотъемлемой 
частью национальной стратегии безопас-
ности США [15; 16; 17]. Администрация 
У. Клинтона  на законодательном уровне  
обозначила механизмы, с помощью кото-
рых США могут обеспечить глобальный 
экономический порядок – это постоянное 
военное присутствие США на море, на 
суше, т. е. всюду, где идет транзит нефти 
[18]. Такая политика позволила закрепить   
военное вмешательство  США в процесс  
транспортировки нефти, если это угро-
жало национальной энергетической без-
опасности страны. В Национальной обо-
ронной стратегии 2008 г. [19] объясня-
лась необходимость свободы США в 
своих действиях для обеспечения сво-
бодного доступа к энергоресурсам треть-
их стран, и это вопрос, прежде всего, 
национальной безопасности США.  

Б. Обама издал другой, не менее 
важный документ ‒ Закон о восстановле-
нии и реинвестировании Америки 2009 г. 
[20], который определил на ближайшее 
время ослабление страны от импорта 
энергопоставок. С этого времени  энерге-
тические векторы США были развернуты 
от Венесуэлы в сторону Арктики [21; 22], 
АТР и Большого Ближнего Востока. 

Таким образом, применение метода 
анализа документов  позволило выявить 
стратегические приоритеты политики 
правительств США в их динамике. Ре-
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троспективный метод анализа политики 
США позволил доказать идею о целена-
правленном участии военных ведомств 
США в обеспечении национальной без-
опасности страны в экономическом сек-
торе. Статистические данные по экспор-
ту-импорту и добыче нефти США пред-
ставлены из JODI Oil World Database. 

Таким образом, исследование ориен-
тируется на статистические и институци-
ональные данные по рассматриваемой 
проблематике, что обеспечивает его объ-
ективность. 

Результаты и их обсуждение 

Энергетика, а именно нефть и газ, 
пришли на смену углю уже в годы Вто-
рой мировой войны, а после ее окончания  
постепенно становятся стратегическими 
ресурсами стран, определяющих их гео-
политический статус на мировой арене.  
Нефтяной шок 1956 г., связанный с Суэц-
ким каналом, показал значение стратеги-
ческих приоритетов в политике ведущих 
стран. США как импортер нефти осозна-
ли, что необходимо воспользоваться ухо-
дом Великобритании из Персидского за-
лива и обозначить там свое присутствие, 
пускай даже военными средствами. С 
этой целью Р. Рейган создает Объеди-
ненное центральное военное командова-
ние (ОЦК), которое в зону своего влия-
ния охватило не только Персидский за-
лив, но и Суэцкий канал, Аравийское мо-
ре, Красное море. Последующий кон-
фликт, развернутый в 1991 г. в Ираке, по-
служил закреплению там позиций США 
посредством заключенных энергетических 
договоров с Объединенными Арабскими 
Эмиратами, Кувейтом и др. странами.  

Клинтон впоследствии поддерживал 
позиции военного присутствия США в 
странах Персидского залива посредством 
развертывания там военных баз, и все это 
объяснялось необходимостью экономи-
ческого процветания США. Энергетика – 
это  тот ресурс, который жизненно необ-
ходим для процветания Америки, что и 
было закреплено в основных институци-

ональных документах американского 
правительства [16; 17]. Но уже в этих до-
кументах явственно прослеживается по-
ворот к энергетическому доминированию 
США в других регионах мира посред-
ством разработок углеводородных запа-
сов на территориях Африки, Централь-
ной Азии и Каспия. 

Дж. Буш в период своего правления 
столкнулся с энергетическими трудно-
стями в стране, что позволило ему поста-
вить перед Конгрессом задачу переори-
ентации с нефтяных ресурсов Ближнего 
Востока к 2025 г. на нефтяные ресурсы 
других стран. К тому же террористиче-
ский акт 11 сентября 2001 г. поставил во-
прос покончить с зависимостью от ближ-
невосточной нефти. Кардинально изме-
нить ситуацию, связанную с превращени-
ем страны из нетто-импортера энергоре-
сурсов в нетто-экспортера, удалось пра-
вительству Б. Обамы. После сланцевой 
революции 2008 г. США стали одним из 
крупнейших производителей и экспорте-
ров нефти. Однако любые внешние и 
внутренние потрясения по-разному вли-
яют на разные нефтедобывающие регио-
ны страны. США увеличили добычу 
нефти за счет добычи сланцевой нефти и 
стали одним из важнейших производите-
лей в мире. На добычу сланцевой нефти 
приходится более трети добычи сырой 
нефти в США.  

При этом правительство США не 
оставило своей идеи глобального доми-
нирования в государствах Ближнего Во-
стока и Азии, принимая активное участие 
в смене правительств в ряде стран в пе-
риод «арабской весны». И хотя энергети-
ческие акценты США сменились, идея 
глобального доминирования осталась. 
Для реализации последней США создают 
либо модернизируют военные базы в 
Буркина Фасо, Нигере, Камеруне, Чаде, 
Южном Судане. Центральная Азия заня-
ла свое место в энергетических интересах 
США с 2013 г., хотя реализация этих ин-
тересов была осложнена  присутствием в 
Каспии России, позицией Ирана, возрос-
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шей активностью КНР, в связи с чем 
США пошли по пути военно-техничес-
кого сотрудничества с Грузией, Азербай-
джаном, Казахстаном.  

Администрация Д. Трампа приложи-
ла все силы для того, чтобы добыча 
нефти и газа росла, несмотря ни на какие 
обстоятельства. Именно в это время 
США стали крупнейшим производителем 
нефти в мире. Официально в Стратегии 
США 2018 г. было закреплено противо-
действие возросшему газовому и нефтя-
ному влиянию России в мире. Отсюда ‒ 
расширение поставок американского СПГ, 
введение санкций против «Северного по-
тока ‒ 2» со стороны ЕС (не без помощи 
США), активизация энергетического диа-
лога со странами Центральной Азии в 
рамках проекта «Инициатива трех морей». 

Администрация Дж. Байдена столк-
нулась с серьезными геополитическими 
вызовами, которые могли нанести урон 
глобальному энергетическому превос-
ходству США. Из-за локдауна в период 
пандемии были прерваны глобальные це-
почки поставок, и мир вступил в период 
экономической блокады. Это привело к 
краху энергетического рынка, обвалу 
фондового рынка и замедлению мировой 
экономики. Фьючерсы на сырую нефть 
марки WTI являются одним из финансо-
вых рынков, наиболее пострадавших от 
COVID-19. 20 апреля 2020 г. фьючерсы на 
нефть марки WTI упали до отрицательного 
значения с 18 долл. за баррель до -38 долл., 
что произошло впервые в истории 
[23]. Падение цен на фьючерсы на сырую 
нефть вызвало панику в мировой рыноч-
ной экономике. С тех пор рынок вступил в 

депрессию. Чтобы стабилизировать ры-
ночную экономику и смягчить последствия 
этого кризиса, правительство США обно-
вило энергетическую стратегию.  

Администрация Байдена чутко реа-
гирует на внешнеполитическую ситуа-
цию на любом континенте. Примером 
тому является подписание Указа Дж. Бай-
деном о запрете импорта энергоносите-
лей (нефть, нефтепродукты, топливо, 
масла и т. д.) из России уже 9 марта, фак-
тически сразу после 24 февраля 2022 г., с 
момента начала специальной военной 
операции РФ на Украине. Эта ситуация 
использовалась также для запрета компа-
ниям США инвестировать в российский 
энергетический сектор, а также для того, 
чтобы отозвать американские крупные 
компании с российского рынка.  

Одновременно администрация Бай-
дена пошла по пути скорейшего налажи-
вания отношений с теми государствами, с 
которыми их фактически разорвали в 
предыдущие годы. Когда Россия поддер-
жала правительство Мадуро на выборах 
2019 г., США разорвали  с Каракасом ди-
пломатические отношения, теперь же  
возобновили переговоры о снятии эмбар-
го на поставки венесуэльской нефти.  

На начало июня 2022 г. Соединенные 
Штаты отказались от ограничительных 
мер, которые препятствовали работе аме-
риканских и европейских нефтяных ком-
паний на территории Венесуэлы. 

На основании статистики, которая 
ежемесячно обновляется в JODI Oil 
World Database [24], представим динами-
ку экспорта нефти США (млн барр.) за 
2022 г., в день: 

 
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь 
3,347 3,309 3,319 3,239 3,442 3,572 3,796 3,653 3,505 4,146 4,084 

 
Динамика отчетливо свидетельству-

ет, что  экспорт нефти  не снижается, а 
динамично продвигается вперед, незави-
симо от ситуации на мировых рынках 
нефти. Стоимость за баррель нефти West 
Texas Intermediate (WTI)  отличается вы-

соким уровнем стабильности, что  позво-
ляет  США наращивать, в том числе, объ-
емы  добычи нефти. Рассмотрим динами-
ку стоимости нефти США (долл./барр.) 
марки West Texas Intermediate (WTI) за 
2022 г. [25]: 
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Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 
88,40 96,07 100,90 104,70 115,30 106,10 97,85 89,09 79,49 86,02 80,43 80,46 

 
Стоимость за баррель нефти – это 

очень сложный параметр, на который 
влияют многочисленные факторы, сре-
ди которых ситуация с поставками 
нефти из России, а точнее введение 
очередного пакета санкций,  впослед-
ствии принятие потолка цен на нефть в 

отношении РФ, а также международная 
ситуация, связанная с показателями до-
бычи нефти со стороны других игроков: 
Саудовской Аравии, Ирана, Ирака, Ве-
несуэлы и т. д. Рассмотрим общий уро-
вень добычи нефти США (млн барр.) за 
2022 г. [24]: 

 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь 
11,369 11,316 11,701 11,668 11,629 11,797 11,844 12,002 12,312 12,381 12,120 

 
Таких результатов США удалось 

достичь не благодаря  введению санк-
ций против РФ в нефтяной отрасли, 
этот фактор может иметь место, но не-
значительное. Вся предыдущая полити-

ка администрации США планомерно 
вела к полученному результату. Так, в 
2021 г. США имеют аналогично высо-
кие показатели добычи нефти (млн 
барр.) в день [24]: 

 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь 
11,124 9,925 11,326 11,305 11,356 11,356 11,347 11,277 10,918 11,569 11,790 

 
Данные показатели позволили 

Statistical Review of World Energy [26] по-
ставить США на 1 место по добыче и 
экспорту нефти среди других нефтедобы-
вающих государств. За США следуют 
Россия (10,8 млн барр. в сутки), Саудов-
ская Аравия (10,02 млн барр. в сутки), 
Ирак (4,2 млн барр. в сутки). Хотя топ 
стран по запасам нефти выглядит не-
сколько по иному (1 место ‒ Венесуэла, 
2 – Саудовская Аравия, 3 место ‒ Иран…, 
США только на 8 месте после России), 
это лишний раз подтверждается, что 
стратегически продуманная политика ад-
министрации президентов США от 
Б. Обамы до Д. Байдена позволила стране 
занять ведущую позицию от импортера 
нефти до экспортера. 

Выводы 
Одной из наиболее значительных 

трансформаций в глобальном энергети-
ческом ландшафте за последние десять 
лет стало резкое увеличение добычи 
нефти и газа в США. Их эксплуатация 
долгое время оставалась экономически 
или технически неосуществимой, но си-

туация изменилась в середине первого 
десятилетия 2000-х годов. Тем не менее 
их более высокие производственные за-
траты по-прежнему требуют умеренных 
или высоких рыночных цен на энерго-
носители для финансовой безубыточно-
сти и поддержания производства. После 
восстановления мировой экономики в 
2021 г. более высокие цены на газ при-
вели к резкому росту добычи нетради-
ционных энергоресурсов, включая 
сланцевый газ, предназначенный для 
экспорта в ЕС. Поскольку цены на СПГ 
в Европе были выше, чем обычно, из-за 
неопределенности поставок и текущей 
потребности европейских стран в по-
полнении своих запасов, ожидается, что 
высокий спрос на экспорт американско-
го СПГ приведет к увеличению произ-
водства и экспорта в Америке в кратко-
срочной перспективе. Разрыв энергети-
ческих договоров стран ЕС и России 
способствует энергетическому обога-
щению США. Теоретически США могут 
стать одним из основных поставщиков 
природного газа в Европу в ближайшие 
годы. Тем не менее ЕС в настоящее 
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время не обладает возможностями для 
получения значительно увеличенного 
объема поставок СПГ, чтобы заменить 
поставки по российским трубопрово-
дам. Однако в среднесрочной перспек-
тиве (2023-2030 гг.) вероятность того, 
что ЕС и европейский континент в це-
лом получат гораздо большие объемы 
СПГ и трубопроводного газа, суще-
ственно выше. США в среднесрочной 
перспективе станут бенефициарами га-
зовой холодной войны Европы с Росси-
ей, более высоких цен и сокращения 
доли российского рынка. 

В целом выводы можно сделать сле-
дующие: 

1. Внешнеполитический и внешне-
экономический  курс США отличается  

гораздо большей продуманностью, чем 
это кажется на первый взгляд, поскольку  
экономика этой страны находится в тес-
ной связи с внешней политикой. 

2. Реагирование администрации США 
на любые внешнеполитические измене-
ния сегодня практически молниеносные, 
что ставит вопрос о  допустимом и под-
готовленном сценарии развития событий 
на любом континенте.  

3. США не допустят повышения 
конкуренции своим энергетическим ре-
сурсам на мировом рынке и будут ис-
пользовать для дискредитации  акторов в 
лице государств либо организаций любые 
средства, включая угрозы, шантаж, тер-
рористические способы борьбы и  попи-
рание норм международного права.    
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Резюме 

Актуальность. Современное предприятие как сложная социально-экономическая система 
существует сегодня в режиме постоянных изменений для адекватного реагирования на вызовы внешней 
среды. Развитие производственного и кадрового потенциала, рост прибыльности, повышение 
конкурентоспособности являются ключевыми задачами стратегического развития предприятия, для 
чего необходима оптимизация его бизнес-процессов, реорганизация работы с деловыми партнерами, 
клиентами, сотрудниками. Отсюда возникает необходимость систематического обновления бизнеса 
через внедрение новых ИТ-продуктов.  

Цель ‒ теоретико-методическое обоснование необходимости интегрирования ERP-системы в 
текущую деятельность современного предприятия в условиях вызовов внешней среды.  

Задачи: рассмотреть возможности и механизм внедрения ERP-системы для функционирования и 
развития деятельности предприятий; исследовать ключевые элементы ERP-системы для построения 
современной ИТ-архитектуры предприятия в соответствии с принципами цифровизации; выделить 
преимущества и недостатки классического и гибкого подходов в проекте внедрения ERP-системы. 

Методология. В работе использованы методы статистического и сравнительного анализа, 
иллюстративно-графический метод, методы обобщения и логики на основе системного подхода. 

Результаты. В ходе исследования установлено, что проблемы внедрения ERP-системы в 
деятельность современного предприятия необходимо решать на основе проектного подхода, 
предполагающего использование механизмов как традиционной Waterfall методологии, так и методологии 
Agile. Главное ‒ понимать потенциальные возможности и оценивать ожидаемые риски при принятии 
решений о внедрении ИТ-продукта. 

Выводы. Внедрение ERP-системы на предприятии позволит улучшить и оптимизировать бизнес-
процессы, сделать акцент на компетентностных способностях линейных руководителей и работников. 
Это важно для того, чтобы получить максимум пользы от потенциальных возможностей ERP-системы. 
Отправной точкой является процесс разработки и внедрения стандартов работы с четким описанием 
желаемого результата. Значительное внимание при этом команда проекта должна уделить изменению 
менталитета и поведения сотрудников с проводимыми преобразованиями в системе мотивации и 
организационной культуре.  
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Abstract 

Relevance. A modern enterprise as a complex socio-economic system exists today in the mode of constant 
changes to adequately respond to the challenges of the external environment. The development of production and 
personnel potential, the growth of profitability, and the improvement of competitiveness are the key objectives of the 
strategic development of the enterprise, which requires the optimization of its business processes, the reorganization 
of work with business partners, customers, and employees. Hence, there is a need for systematic business renewal 
through the introduction of new IT products.  

The purpose is a theoretical and methodological justification of the need to integrate an ERP system into the 
current activities of a modern enterprise in the face of environmental challenges. 

The objectives: to consider the possibilities and mechanism of implementing an ERP system for the 
functioning and development of enterprises; to investigate the key elements of an ERP system for building a modern 
IT architecture of an enterprise in accordance with the principles of digitalization; to highlight the advantages and 
disadvantages of classical and flexible approaches in the ERP-system implementation project. 

Methodology. Methods of statistical and comparative analysis, illustrative-graphical method, methods of 
generalization and logic based on a systematic approach are used in the work. 

Results. In the course of the study, it was found that the problems of implementing an ERP system in the 
activities of a modern enterprise must be solved on the basis of a project approach involving the use of mechanisms 
of both the traditional Waterfall methodology and the Agile methodology. The main thing is to understand the 
potential opportunities and assess the expected risks when making decisions about the implementation of an IT 
product. 

Conclusions. The introduction of an ERP system in an enterprise will improve and optimize business 
processes, focus on the competence abilities of line managers and employees. This is important in order to get the 
most out of the potential of an ERP system. The starting point is the process of developing and implementing 
standards of work with a clear description of the desired result. At the same time, the project team should pay 
considerable attention to changing the mentality and behavior of employees with ongoing changes in the motivation 
system and organizational culture. 
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*** 

Введение  

Непременным условием успешной 
деятельности и развития современной 
компании выступает максимальное ее со-
ответствие постоянно изменяющейся си-
туации на рынке и потребностям клиен-
тов, выполнение которого основано на 
необходимости внедрения действенных 
информационных систем, позволяющих 
оптимизировать работу предприятия, со-
кращать использование ресурсов и обес-

печивать рост его конкурентоспособно-
сти. Одним из таких программных реше-
ний является ERP-система, объединяющая 
все бизнес-процессы на одной мощной и 
удобной платформе, что улучшает каче-
ство планирования, способствует приня-
тию результативных управленческих ре-
шения и ускоряет работу сотрудников 
компании в целом. Необходимость внед-
рения ERP-системы на предприятии обу-
словлена следующими аспектами (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Причины и факторы внедрения ERP-системы в компании [1] 

Это далеко не полный перечень 
причин и предпосылок внедрения ERP-
системы на предприятии, поскольку для 
каждой компании необходимость и це-
лесообразность автоматизации бизнеса 

определяется индивидуально с учетом 
отраслевых особенностей, организаци-
онных возможностей, потребностей оп-
тимизации объема задач, состояния 
глобальных сквозных процессов орга-

1
• Большие затраты времени сотрудников на рутинные задачи и повседневные

операции, которые легко автоматизировать

2
• Сложность в получении оперативной информации для принятия срочных решений,

нехватка данных для эффективного управления

3
• Разрозненность программных продуктов и приложений, не объединенных в одно

программное обеспечение

4
• Использование устаревшего программного обеспечения, тормозящего развитие

компании на рынке

5
• Несовместимость действующего программного обеспечения компании с

мобильными устройствами клиентов и сотрудников

6
• Отсутствие объективных и своевременных данных об остатках на складах, движении

денежных средств, товаров

7
• Недостаточное взаимодействие между структурными подразделениями компании, нет

IT-отдела

8
• Бесконтрольность бизнес-процессов и отсутствие должного контроля за работой

персонала компании

9
• Усложненное взаимодействие с клиентами, сложность обслуживания заказчиков,

срывы сроков и плохой сервис
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низации и направлений развития в за-
данном формате.  

Методы и материалы  

Для решения поставленных в иссле-
довании задач в работе использована со-
вокупность таких методов, как метод ста-
тистического и сравнительного анализа, 
обобщения и логики на основе системно-
го подхода, иллюстративно-графический 
способ для визуализации и структуриро-
вания содержания ключевых элементов, 
особенностей и механизма внедрения 
ERP-системы в компании. Применение 
данных методов позволило обосновать 
необходимость формирования единой 
автоматизированной платформы для 
управления бизнес-процессами на пред-
приятии и установить важность примене-
ния проектного подхода при внедрении 
ERP-системы как наиболее востребован-
ного программного решения трансфор-
мации бизнеса.  

В методологическом плане исследова-
ние базируется на фундаментальных кон-
цепциях и подходах, представленных в 
трудах современных отечественных и за-
рубежных экономистов по проблемам ав-
томатизации деятельности предприятия и 
использования интегрированной системы в 
управлении ключевыми бизнес-операция-
ми и рабочими процессами компании.  

Информационную базу исследования 
составляют материалы, опубликованные 
в научных источниках и периодических 
изданиях, ресурсы сети Интернет, а так-
же данные аналитических отчетов пере-
довых компаний, успешно применяющих 
различные информационные системы для 
оптимизации бизнес-процессов и получе-
ния конкурентного преимущества в по-
стоянно меняющейся внешней среде. 

Результаты и их обсуждение 

Для того чтобы каждая компания 
была конкурентоспособной в современ-
ной бизнес-среде, а также для эффектив-
ного управления крупными, средними и 

даже малыми предприятиями, необходим 
надежный и эффективный способ хране-
ния и получения доступа к разнородной 
информации, одним из которых является 
ERP-система как действенное и кон-
структивное IT-решение для бизнеса [2]. 

Современная ERP-система (в пере-
воде с англ. Enterprise Resource 
Planning – «планирование ресурсов 
предприятия») представляет собой ин-
тегрированную и централизованную 
информационную систему планирова-
ния и управления ресурсами компании, 
обеспечивающую решение всего ком-
плекса задач по автоматизации ключе-
вых бизнес-процессов на предприятии. 
С другой стороны, ERP-система ‒ это 
определенное программное обеспече-
ние, оптимизирующее и реализующее 
общую стратегию ERP в режиме реаль-
ного времени, благодаря которой раз-
розненные бизнес-процессы объединя-
ются в единую взаимосвязанную базу 
данных, необходимую для работы пред-
приятия, что позволяет руководству 
компании принимать обоснованные 
управленческие решения, оперируя 
полным объемом информации [3].  

ERP-система построена на принципе 
формирования единой автоматизирован-
ной платформы для управления критиче-
ски важными для компании сведениями, 
содержащими всю корпоративную биз-
нес-информацию и обеспечивающими 
одновременный доступ к ней любого 
числа сотрудников компании, наделён-
ных соответствующими полномочиями. 
ERP-система обладает такими свойства-
ми, как гибкость, непрерывность, защи-
щенность, конкретность, а также масшта-
бируемость, прозрачность, адаптируе-
мость, функциональность и пр., которые 
позволяют сделать целенаправленный 
выбор программного решения для укреп-
ления конкурентных преимуществ ком-
пании. При этом данные критерии ERP-
сиcтемы носят универсальный характер и 
нуждаются в четкой детализации для 
каждого потенциального пользователя. 
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Ключевыми элементами ERP-
системы выступают:  

1. Платформа, представляющая собой 
«фундамент системы», содержащая про-
граммную среду и базовые возможности 
для осуществления различных операций и 
надежной работы модулей. Только разра-
ботчики могут модифицировать код плат-
формы, имея доступ и специальные права. 
Платформа включает компоненты [4]:  

– ядро (или программная среда), в 
котором создаются новые надстройки, 
компоненты и выполняются основные 
операции контроля и планирования; 

– базовый функционал ‒ важный эле-
мент работы платформы, содержащий 
пользовательские функции, необходимые 
для деятельности компании, и набор спра-
вочников по работе с системой (пользова-
телей и сотрудников, контрагентов, номен-
клатуры, адресный справочник и т. д.). 

2. База данных (управление данны-
ми), которая включает единое хранилище 
данных на сервере, содержащее всю не-
обходимую корпоративную информацию 
и используемое как для хранения данных 
системы, так и служебных целей, а также 
инструменты управления данными, в т. ч. 
программные продукты для работы с ба-
зой данных; программное обеспечение 
для интерпретации и обработки инфор-
мации и дальнейшей ее передачи в раз-
ные программные модули системы.  

3. Подключаемые модули (плагины) 
представляют собой самостоятельные, не-
зависимые друг от друга программы по 
решению определенной группы задач, ко-
торые могут обращаться к платформе и 
базам данных для выполнения необходи-
мых операций. Подключение и отключе-
ние соответствующего модуля не влияет на 
работу ERP-системы и не требует измене-
ния программных кодов ядра или других 
модулей. Наличие таких модулей ‒ ключе-
вой признак ERP-систем, отличающих 
данное программное обеспечение от дру-
гих, применяемых для автоматизации биз-
нес-процессов. Кроме того, характерной 
особенностью ERP-систем является после-

довательное подключение ее модулей, 
упрощая и ускоряя тем самым ввод в экс-
плуатацию всего комплекса и минимизи-
руя влияние на деятельность компании.  

Модули, подключаемые к ERP-
системе, могут быть нескольких типов: 

‒ внутренние модули, используемые 
сотрудниками компании, имеющими до-
ступ к ERP-системе, для управления раз-
личными процессами и функционирую-
щие только внутри предприятия; 

‒ внешние модули, доступные стейк-
холдерам компании для многоцелевого 
использования (личные кабинеты на сай-
те компании, интернет-магазины и пр.); 

‒ коннекторы ‒ специальные про-
граммы, связывающие ERP-системы со 
сторонними платформами для обмена дан-
ными с внешними источниками, которые 
не являются частью данного программного 
обеспечения, но используемые компанией 
в своей деятельности (рис. 2). 

Таким образом, ERP-система пред-
ставляет собой программный продукт, 
содержащий платформу и модули, под-
ключаемые или отключаемые при необ-
ходимости, для масштабируемости и 
обеспечения максимального количества 
функциональных возможностей. Тради-
ционная ERP-система состоит из модулей 
(отдельных бизнес-приложений), набор 
которых меняется в зависимости от спе-
цифики деятельности компании. При 
этом каждый модуль управляет опреде-
ленной группой задач, обеспечивая под-
держку автоматизации предметной обла-
сти бизнеса [5].  

Среди наиболее распространенных и 
типовых программных модулей ERP-
системы следует отметить продажи, ло-
гистику и управление цепочкой поставок, 
управление запасами, производство, вы-
бор поставщиков и закупки, учет / фи-
нансы, управление персоналом, управле-
ние взаимоотношениями с клиентами и 
др. Каждый из модулей подключен к 
ERP-системе как единому источнику до-
стоверных и точных данных, совместно 
используемых всеми подразделениями 
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предприятия. В дополнение к основным 
функциональным блокам ERP-системы 
существуют более продвинутые платфор-
мы ERP, включающие бизнес-аналитику, 
управление активами, электронную тор-
говлю. Модульные ERP-системы позво-

ляют внедрять программный продукт по-
степенно, правильно выбирать и комби-
нировать модули, которые отвечают по-
требностям конкретной компании, что 
способствует кастомизации решения под 
бизнес клиента в сжатые сроки [6]. 

 

 
Рис. 2. Архитектура ERP-системы [4] 

Поскольку рынок ERP-решений в 
настоящий момент достаточно разнооб-
разен и существенно зависит от локаль-
ных условий, то для выбора и внедрения 
ERP-системы на предприятии важно 
определиться с вариантом развертыва-
ния, который наилучшим образом подхо-
дит для выполнения необходимых опера-

ций и осуществления рабочих процессов. 
Так, выделяют облачную, локальную и 
гибридную модели ERP-систем [7].  

Облачная ERP-система позволяет 
размещать программное решение на об-
лачной платформе поставщика, предо-
ставляя пользователям доступ через Ин-
тернет и обеспечивая регулярное сопро-
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вождение, обновление и информацион-
ную безопасность. Облачная ERP-
система в настоящий момент имеет 
наибольшую популярность среди техно-
логий развертывания в связи с прозрач-
ностью денежных потоков, удобной ин-
теграцией приложений, снижением за-
трат, быстрым и гибким внедрением, 
большой масштабируемостью и др. 

К традиционной модели развертыва-
ния программного решения, устанавлива-
емого предприятием самостоятельно на 
собственное оборудование, относится ло-
кальная ERP-система, обслуживание и 
управление которой осуществляется соб-
ственными силами компании. Для раз-
вертывания такой ERP-системы требуют-
ся значительные капитальные затраты на 
покупку лицензии, однако это компенси-
руется повышенной безопасностью и 
правом собственности. 

Сочетание приведенных выше под-
ходов к развертыванию ERP-систем от-
ражается в гибридной модели ERP-
системы, представляющей собой двух-
уровневую платформу управления биз-
нес-процессами и хранения данных, часть 
важных модулей и функций которой раз-
мещается локально (на месте), а осталь-
ные компоненты и модули ‒ удаленно (в 
облаке) в зависимости от потребностей 

компании. При этом у всех пользователей 
имеется доступ к единой базе данных, но 
с ограничениями к полному набору воз-
можностей ERP-системы. Такая двух-
уровневая модель ERP-системы обеспе-
чивает более тщательный контроль и 
управление компанией благодаря инте-
роперабельности итогового решения [8].  

Сегодня ERP-системы предназна-
чены для предприятий любого масшта-
ба и позволяют удовлетворять уникаль-
ные бизнес-потребности компании за 
счет специализированных функций про-
граммного обеспечения, выбор и внед-
рение которых зависит от размеров и 
специфики бизнеса, поставленных це-
лей и задач, ресурсов и бюджета, а так-
же требуемого результата. ERP-система 
выступает незаменимым программным 
инструментом автоматизации всех биз-
нес-операций компании и поддержки 
принятия текущих и стратегических 
управленческих решений, внедрение 
которой необходимо тщательно сплани-
ровать независимо от отраслевого сег-
мента рынка и размера предприятия, 
что обеспечит устойчивое и беспере-
бойное сопровождение бизнеса в пер-
спективе. Особенности ERP-системы и 
цели ее внедрения в компании отраже-
ны ниже (табл.). 

 
Таблица. Особенности и цели внедрения ERP-системы в компании [9; 10] 

Особенность  
ERP-системы Краткая характеристика Цель внедрения 

Автоматизация про-
цессов для выполне-
ния задач 

Автоматизация детализированных бизнес-процессов в структурных подраз-
делениях компании 

Повышение эффек-
тивности деятельно-
сти и сокращение 
временных затрат на 
выполнение задач 

Исключение дополнительных затрат 
времени на поиск и обработку ин-
формации для выполнения повсе-
дневных задач 

Бесперебойность и ускорение бизнес-
процессов компании 

Упрощение и опти-
мизация электронно-
го взаимодействия 

Бесперебойная коммуникация, тес-
ная взаимосвязь структурных под-
разделений компании, получение 
информации путем электронного 
обмена или обращения к единой ба-
зе данных 

Снижение издержек при информаци-
онном обмене между структурными 
подразделениями компании  
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Окончание табл.  
Особенность  
ERP-системы Краткая характеристика Цель внедрения 

Стандартизация биз-
нес-процессов 

Упрощение внесения изменений в 
общедоступные документы и файлы 
ERP-системы 

Устранение проблем в процессе обра-
ботки данных и нейтрализация рисков 

Обеспечение про-
зрачности данных в 
режиме реального 
времени 

Принятие своевременных и эффек-
тивных решений на основе актуаль-
ной информации о компании и ре-
зультатах ее деятельности 

Рост прибыли и сокращение затрат за 
счет четкого понимания «узких» мест 
в компании 

Исключение перера-
ботки 

Устранение двойной нагрузки и ру-
тинных операций за счет замены 
системных инструментов 

Сокращение затрат на автоматизацию 
деятельности компании 

Организация удален-
ного доступа к биз-
нес-инструментам 

Доступ к ERP-системе и работа с 
ней независимо от формата и усло-
вий подключения 

Предоставление доступа пользовате-
лей к бизнес-процессам, повышение 
уровня мобильности сотрудников 

Поддержание акту-
ального состояния 
бизнес-инструментов 

Постоянное обновление ERP-
системы и бизнес-инструментов ис-
ключает риск утраты эффективности 
компании на рынке  

Поддержание эффективности компа-
нии на должном уровне за счет сни-
жения затрат на приобретение отдель-
ных комплектующих ERP-системы 
для локального обновления  

 
Для снижения вероятных рисков и 

необходимости внедрения ERP-системы 
следует провести тщательный анализ 
сложившейся ситуации в компании и 
определить результативность решения 
проблем после развертывания данного 
программного обеспечения, опираясь на 
актуальную и полную информацию. При 
этом важно поставить бизнес-цели и да-
лее подобрать ERP-решение, которое 
наилучшим образом обеспечит его реали-
зацию на предприятии [11]. 

Следует отметить, что поставленные 
цели и задачи внедрения ERP-системы 
должны быть тщательно продуманы, 
обоснованы и измеримы исходя из специ-
фики деятельности предприятия и, как 
правило, направлены на повышение каче-
ства и оперативности получаемой инфор-
мации, минимизацию ввода необходимых 
данных и исключение ошибок, связанных 
с человеческим фактором, снижение за-
трат и увеличение прибыли, оптимизацию 
бизнес-процессов компании. 

При этом важно провести аудит ком-
пании, включающий составление карты 
направлений по модели «как должно 

быть», определение способа реализации 
оптимальной схемы работы предприятия, 
разработку архитектуры будущего реше-
ния и расчет бюджета, установление вре-
менных рамок и последовательности 
внедрения [12]. 

Для внедрения ERP-системы необхо-
димо выделить проектную команду из чис-
ла заинтересованных лиц и наделить соот-
ветствующими полномочиями и ресурса-
ми, а также выбрать руководителя проекта, 
задачей которого будет контроль участни-
ков и достижение результатов за счет пра-
вильной организации их работы. Команде 
проекта внедрения ERP-системы следует 
обозначить конкретные зоны ответствен-
ности, наладить внутренние коммуникации 
и составить регламенты периодических 
встреч или выделить контрольные точки 
внедрения, что позволит сохранить управ-
ляемость проекта на нужном уровне. Кро-
ме того, в процессе внедрения ERP-
решения следует определить поставщика 
системы и наиболее подходящий по бюд-
жету и релевантный целям программный 
продукт. Рассмотрим механизм внедрения 
ERP-системы (рис. 3).  
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Рис. 3. Механизм внедрения ERP-системы [10] 

Так, заказчик как ключевое лицо 
инициирует весь процесс разработки и 
внедрения ERP-cистемы исполнителем, 
спонсор как заинтересованное лицо со 
стороны заказчика финансирует внедре-
ние ERP-решения с целью получения 
максимальной выгоды в перспективе. 
Исполнителем обеспечивается каче-
ственное выполнение работ по внедре-
нию ERP-системы исходя из требований 
заказчика, поставщик ERP-системы про-
изводит определенное программное 
обеспечение для продажи лицензий на 
него заинтересованным лицам [10].  

После прохождения этапа предпро-
ектного обследования переходят к сле-
дующему этапу ‒ моделирования, кото-
рый включает тестовую реализацию биз-
нес-процессов и требований для выбран-
ного ERP-решения, уточнение и/или до-
полнение требований, описание модели 
программного обеспечения для конкрет-
ного бизнеса и настройку в типовой кон-
фигурации, пересмотр предлагаемой ИТ-
архитектуры при необходимости, фикса-
цию результатов и выбор оптимального 

решения. Данный этап является крайне 
важным для успешной реализации проек-
та ERP, поскольку анализируются функ-
циональные разрывы, уточняются «вил-
ки», определяются конкретная методика 
реализации бизнес-процессов и участки 
проектирования. 

На этапе проектирования командой 
проекта формализуются требования к до-
работкам ERP-системы, определяются 
конкретные модули / компоненты к реа-
лизации, настройке и использованию, со-
ставляются задания на разработку по 
каждому блоку, форме, отчету, докумен-
тируются процедуры и методологии, ко-
торые будут применяться при внедрении 
ERP-системы. 

Этап разработки предусматривает 
реализацию утвержденного плана внед-
рения ERP-системы, включая разработку 
всех модулей и надстроек в строгой оче-
редности технического задания, обучение 
пользователей к работе с ERP-системой и 
подготовку данных текущей системы для 
импорта в ERP-систему. Также неотъем-
лемой частью данного этапа является те-

Заказчик 
как ключевое лицо 

Спонсор как заин-
тересованное лицо 

Преимущества  
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стирование ERP-системы на ее соответ-
ствие функциональным требованиям и 
задачам, исправление выявленных про-
блем и интеграция доработок в рабочую 
модель. 

После завершения разработки, те-
стирования и устранения всех проблем в 
построенной ERP-системе на этапе внед-
рения выгружаются окончательные дан-
ные компании в ERP-систему, выполня-
ется ее повторное тестирование в реаль-
ных рабочих условиях, устраняются вы-
явленные недочеты, уточняется разрабо-
танный функционал, проводится обуче-
ние пользователей работе с модифициро-
ванным функционалом и пишутся поль-
зовательские инструкции при необходи-
мости [13].  

Последний этап – этап опытной экс-
плуатации, который предполагает пол-
ный запуск ERP-системы, проведение 
консультаций, осуществление контроля 
достижения цели и закрытие проекта с 
результатом. Крайне важно организовать 
квалифицированную координацию ввода 
ERP-системы в эксплуатацию, проверить 
готовность всех блоков к работе в опера-
тивном режиме и назначить специалиста 
для оперативного решения возникающих 
вопросов по запуску программного обес-
печения.  

Разработанная ERP-система нужда-
ется в постоянной поддержке, регуляр-
ном обновлении и обслуживании для 
обеспечения гарантий удовлетворения 
потребностей бизнеса при изменении 
требований и решении периодически 
возникающих задач [14]. 

Таким образом, типовое внедрение 
ERP-системы подразумевает автоматиза-
цию компании в поэтапном формате по 
классической методологии (последова-
тельной, водопадной, Waterfall), включа-
ющей четко зафиксированные этапы: об-
следование, моделирование, проектиро-
вание, разработка, внедрение, опытная 
эксплуатация с сопутствующей техниче-
ской поддержкой и постпроектным со-
провождением. Данный подход является 

приоритетным и наиболее эффективным 
и в целом может быть применим практи-
чески к любым проектам внедрения ERP-
систем, однако требует существенно 
больше времени, что обусловлено необ-
ходимостью конкретного планирования 
деятельности, включающего разработку 
технического задания, инструкций и про-
чих формальных документов для полно-
ценной реализации проектных работ. 
Также недостатками классической мето-
дологии является многочисленность эта-
пов внедрения ERP-системы, масштаб-
ность используемого программного про-
дукта и вероятность возникновения до-
полнительных трудозатрат при выявле-
нии неточностей на стадии опытно-
промышленной эксплуатации ERP-
системы [15]. 

Отметим, что классическая методо-
логия внедрения ERP-систем остается 
актуальной и в настоящий момент, по-
скольку имеет понятную и простую 
структуру процесса разработки, четкие 
обязательства исполнителя по срокам и 
стоимости внедрения, удобную и по-
дробную отчетность по каждому блоку 
или подсистеме, понятные и неизменные 
задачи на протяжении всего процесса 
внедрения, а также полное доверие заказ-
чика проектной команде и готовность 
дожидаться результатов проекта ERP. 

Противоположностью классического 
подхода к внедрению ERP-системы явля-
ется гибкая методология ведения проек-
тов Agile, учитывающая сложности 
управления длительными технологиче-
скими проектами в условиях постоянных 
изменений, использование которой пред-
полагает предоставление заказчику в ми-
нимально короткие сроки жизнеспособ-
ного продукта и построение работы ко-
роткими циклами – итерациями (сприн-
тами) с оценкой приоритетности задач, 
проведением тестирования в конце каж-
дого интервала и безотлагательного вне-
сения соответствующих изменений в 
проект. Это позволяет наладить активную 
коммуникацию и интенсивное взаимо-
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действие с заказчиком на каждом этапе 
проектных работ, оперативно решить за-
дачи и получить обратную связь, а также 
избежать ряда ошибок, несовместимых с 
«нормальным» функционированием ERP-
системы [10]. Кроме того, методология 
Agile предусматривает получение рабо-
чего продукта и предоставление его за-
казчику в течение 2–3 месяцев, обеспечи-
вает активную вовлеченность исполните-
лей, организаторов и заказчиков в ход 
реализации проекта внедрения ERP-
системы и минимизирует риски возник-
новения сложностей внедрения за счет 
гибкой системы внесения изменений [16].  

При этом к недостаткам методологии 
Agile при внедрении ERP-системы можно 
отнести ограниченность сфер использова-
ния и невозможность адаптации под лю-

бой проект внедрения ERP, повышенные 
требования к квалификации и опыту про-
ектной команды, отсутствие чекой ин-
струкции к действию и необходимой 
юридической и бухгалтерской документа-
ции, возникновение риска потери систем-
но значимых характеристик и параметров 
ERP-системы, плавающие сроки работ и 
непостоянство бюджета проекта [10]. 

Вместе с тем методология Agile ха-
рактеризуется быстрым темпом и боль-
шой прозрачностью работ, что способ-
ствует принятию своевременных и кри-
тически важных решений в компании и, 
как правило, используется в IT- и инно-
вационной сферах.  

Сравнительная характеристика клас-
сики и методологии Agile при внедрении 
ERP-системы представлена ниже (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Сравнительная характеристика классики и методологии Agile при внедрении ERP-системы  

в компании 

Как видим из рисунка 4, каждая из 
методик внедрения ERP-системы имеет 
ряд неоспоримых функциональных ха-
рактеристик и свою зону эффективного 

применения. Классический подход разра-
ботки ERP-системы основан на неизмен-
ном содержании проекта в течение всего 
срока реализации, поэтапном выполне-

Классическая методология
Waterfall

•Продукт и требования к нему известны,
состав работ описан и зафиксирован
•Проверка вариантов внедрения ERP-системы
выполняется на предпроектной стадии, до
старта проекта
•Детальное планирование до конца проекта,
для оценки сроков используется метод
критического пути или метод «набегающей
волны»
•Тип мышления определяется культурой
организации, зачастую фиксированный
mindset
•Долгая продолжительность проекта
внедрения, границы проекта фиксированы
•Медленная скорость возврата инвестиций
•Возможен реинжиниринг
•Подход к изменениям снизу вверх, изменения
инициируются проектной командой
•Методика внедрения хорошо
структурирована, детально описана в
отраслевых стандартах и практиках
•Невысокий уровень рисков проекта

Гибкая методология Agile

•Продукт и/или процесс его создания неизвестны,
состав работ проекта не определен
•Проверка вариантов внедрения ERP-системы
выполняется командой в ходе проекта для улучшения
продукта
•Эмпирическое планирование на основе
ретроспективных данных о реализованных элементов
продукта
•Гибкий тип мышления mindset для успешной работы в
среде с высокой неопределенностью
•Сокращенная продолжительность проекта внедрения,
предусматривает получение рабочего продукта и
предоставление его заказчику в течение 2–3 месяца
•Быстрая скорость возврата инвестиций, границы
проекта размыты
•Реинжиниринг сводится к минимуму
•Подход к изменениям сверху вниз, команда проекта –
исполнитель, а не инициатор
•Методика внедрения построена на основе
верхнеуровневых фреймворков и отражается в
многочисленных отдельных практиках
•Высокий уровень рисков проекта
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нии работ и передаче заказчику готового 
продукта в конце проекта. Внедрение 
ERP-системы в рамках Agile-подхода 
осуществляется в ином формате, предпо-
лагающем поставку продукта заказчику 
короткими спринтами с ограниченной 
ценностью и быстрое получение обрат-
ной связи для оценки конкретного ре-
зультата по ходу проекта и корректиров-
ки дальнейших направлений работы.  

При внедрении ERP-системы в ком-
пании используется гибридный подход, 
сочетающий модели Agile и Waterfall, 
предусматривающий проектирование и 
тестирование в начале и в конце проекта 
по классической методологии Waterfall, 
планирование и выполнение спринтов по 
методологии Agile на промежуточных 
этапах [17]. Так, по результатам предпро-
ектного обследования при внедрении 
ERP-системы детализируется перечень 
функциональных блоков автоматизации и 
далее выполняется работа по каждому из 
этих модулей. При этом сохраняется ряд 
процессов моделирования и проектиро-
вания в упрощенном виде, сокращается 
объем проектной документации, но за-
казчик получает очевидный результат 
намного раньше по завершению функци-
онально-модульных испытаний. Это поз-
воляет снизить технологическую неопре-
деленность за счет более быстрого запус-
ка программного обеспечения, ускорить 
работу над внедрением ERP-системы, со-
кратить сроки окончания проекта ERP 
благодаря высокой точности планирова-
ния решения задач, обеспечить прозрач-
ность реализации программного обеспе-
чения, сократить время на исправление 
ошибок и, как следствие, исключить 
негативное влияние на другие части про-
дукта. Однако в процессе параллельного 
использования моделей Agile и Waterfall 
могут возникать баги и проблемы, как 
правило, при одновременном создании и 
верстке дизайна, изменении его функци-
онала, использовании обоих подходов к 
планированию, что сопровождается бес-
смысленной потерей времени и дополни-

тельными усилиями проектной команды. 
В этой связи при гибридной методологии 
внедрения ERP-системы необходимо чет-
кое взаимодействие и дисциплина как со 
стороны членов команды, так и эффек-
тивного менеджмента, а также одновре-
менное использование преимуществ обе-
их моделей Agile и Waterfall, создавая 
тем самым уникальные методы управле-
ния, наиболее подходящие для проектной 
команды и отдельного проекта [18]. 

К сожалению, не существует единой 
модели внедрения ERP-системы, которая 
бы работала одинаково и эффективно при 
любых условиях, поскольку данное ре-
шение представляет собой сложно струк-
турированный продукт, требующий тща-
тельной проработки всех этапов, значи-
тельных финансов и ресурсов. Выбор ме-
тодологии внедрения ERP-системы зави-
сит также от размера проекта, уровня 
сложности и трудоёмкости функциональ-
ных областей, подлежащих автоматиза-
ции, количества автоматизированных ра-
бочих мест компании, состава участников 
проектной команды, разнообразия связей 
с внешними информационными система-
ми [19]. 

При подготовке проекта внедрения 
ERP-системы в компании целесообразно 
идентифицировать потенциальные риски, 
которые весьма специфичны для каждого 
решения и зависят от индивидуальных 
требований заинтересованных сторон, 
технических характеристик, организаци-
онных аспектов и условий внешней сре-
ды. Поэтому необходимо четкое понима-
ние процедуры разработки и внедрения 
ERP-решения в компании, что способ-
ствует минимизации целого спектра рис-
ков, проявляющихся при автоматизации, 
самые распространенные из которых по-
казаны ниже (рис. 5). 

Как видим, существует ряд препят-
ствий и барьеров, отрицательно влияю-
щих на внедрение ERP-системы в компа-
нии [21], каждый из которых может быть 
устранен путем организации тесного и ка-
чественного взаимодействия исполнителя 
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и заказчика по вопросам уточнения требо-
ваний к конкретным бизнес-сегментам 

функционирующей системы непосред-
ственно в деятельности предприятия. 

 
Рис. 5. Спектр рисков внедрения ERP-решения в компании [20] 

Выводы 

Таким образом, ERP-система – это 
детальное и полноценное решение авто-
матизации деятельности компании, внед-
рение которой позволит оптимизировать 
организационную структуру и пересмот-
реть бизнес-процессы, облегчить внут-
реннюю коммуникацию и обмен данны-
ми, обеспечить прозрачность учета, сни-
зить стоимость обслуживания, что при-
ведет к более быстрым и действенным 
результатам и, в свою очередь, сократит 
издержки и повысит финансовую и кон-
курентоспособную составляющие эффек-
тивности предприятия. 

Поскольку ERP является инструмен-
том объединения бизнес-процессов ком-
пании в единой мощной системе, то при-

менение данного программного обеспе-
чения позволяет получить определенные 
преимущества. 

Прежде всего, это использование 
ERP-системы как одной интегрированной 
системы вместо нескольких разрознен-
ных, включающей полный набор моду-
лей, необходимых современной компа-
нии для централизованного сбора данных 
о действующих бизнес-процессах и полу-
чения управленческой отчетности по 
всем аспектам деятельности предприятия 
в режиме реального времени. Благодаря 
единому IT-ландшафту ERP-система 
обеспечивает повышение информацион-
ной безопасности при хранении данных и 
минимизирует риск их утечки наружу, 
защищает учетные данные от внешних и 

Риски границ проекта (могут возникать при ошибочном выявлении
необходимых трудозатрат, неточностях в расчетах бюджета проекта
внедрения и др.)

Риски со стороны стейхолдеров (связаны с отсутствием четких
требований к бизнес-процессам, слабой коммуникацией между
исполнителем и заказчиком, выполнением работ несколькими командами,
отсутствием точной постановки архитектуры проектного решения и др.)

Технические риски (возникающие из-за интеграции ERP-решения с
другими системами, недостаточного уровня мощности аппаратной
части для серверов тестирования и разработки и др.)

Организационные риски (могут проявляться в негативном поведении
пользователей системы при начальной эксплуатации ERP-системы из-
за сопротивления изменениям и др.)

Риски внешней среды (могут возникать ввиду того, что некоторые пожелания
зантересованных сторон не всегда выполняются в силу ограниченности
ресурсов ERP-системы)
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внутренних угроз, а также упрощает за-
дачи ограничения доступа. 

Также ERP-система делает бизнес 
прозрачным, отслеживая любые бизнес-
процессы в режиме 24/7, что способству-
ет оперативной разработке и принятию 
обоснованных решений о дальнейшем 
развитии бизнеса на основе актуальной 
информации. 

Использование общей базы данных в 
ERP-системах обеспечивает согласован-
ность сведений при работе пользовате-
лей, избавляя тем самым от сверки, со-
гласования и проверки информации, а 
также сопоставимость данных, исключая 
дублирование, и формирование единого 
видения осуществляемых процессов у 
всех сотрудников компании. 

Поскольку в ERP-системах данные 
вводятся один раз, то внесенная инфор-
мация становится доступной всем под-
разделениям и пользователям компании с 
правом доступа в течение всего срока ис-
пользования программного обеспечения 
и не требует сверки и согласования.  

Общая база данных ERP-системы сво-
дит к минимуму вероятность злоупотреб-
лений со стороны сотрудников и предо-
ставляет возможность осуществления кон-
троля работы и действий сотрудников ру-
ководителями различных уровней в режи-
ме реального времени. При этом единая 
программа существенно снижает количе-
ство ошибок, допускаемых пользователями 
ERP-системы за счет контроля деятельно-
сти сотрудников самой системой. 

Благодаря готовому набору объеди-
ненных инструментов в ERP-системе от-
сутствует необходимость повторного 
ввода документов, поскольку автомати-
чески формируются одни документы на 
основе других, что значительно снижает 
трудозатраты персонала и сокращает ко-
личество допущенных ошибок. 

Также преимуществом использова-
ния ERP-системы является наличие 
большого количества объектов, необхо-
димых пользователям в дальнейшем для 
внедрения новых ИТ-решений на пред-

приятии. Вследствие совместного взаи-
модействия систем контроля качества и 
взаимоотношений с клиентами обеспечи-
вается улучшение клиентского сервиса. 

Это далеко не полный перечень пре-
имуществ, получаемых компанией при 
использовании и внедрении ERP-
системы, конкретные же выгоды зависят 
от особенностей выбранного решения, 
его целей и задач. 

Несмотря на значительные преиму-
щества использования ERP-систем, су-
ществует также ряд недостатков, к числу 
которых следует отнести: 

1. Высокую стоимость приобретения, 
внедрения и обслуживания ERP-системы, 
длительные процедуры настройки и 
внедрения. 

2. Сложность адаптации ERP-систе-
мы под требования конкретной компании 
её бизнес-процессы, повышенные требо-
вания к обновлению оборудования. 

3. Потребность во всестороннем обу-
чении персонала при работе с модулями 
ERP-системы, трудности освоения ERP-
решений.  

4. Необходимость в установлении 
дополнительной защиты информацион-
ного массива и контроле уровня безопас-
ности. 

5. Сложность интеграции имеющих-
ся данных и переноса информации, по-
требность в доработке продукта, зависи-
мость от интегратора при установке, 
настройке и сопровождении системы.  

6. Снижение эффективности работы 
ERP-системы при взаимодействии не-
скольких компаний с одним программ-
ным решением. 

7. Несовместимость приобретенной 
ERP-системы с программным обеспече-
нием предприятия. 

8. Зависимость ERP-системы от 
энергообеспечения, сбой которого спосо-
бен привести к потере или сдвигу ин-
формации. 

Указанные отрицательные стороны 
использования ERP-системы вытекают из 
ее преимуществ, поскольку данное про-
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граммное обеспечение является доста-
точно сложным с повышенными требо-
ваниями к оборудованию для хранения и 
обработки данных, дорогостоящим и ре-
сурсоемким процессом внедрения.  

Вместе с тем внедрение ERP-
системы в компании существенно упро-
щает и автоматизирует трудоемкие бэк-
офисные задачи, что позволит обеспечить 
продуктивность работы сотрудников и 
оперативный срез данных по всем 

направлениям деятельности с возможно-
стью проведения параллельного анализа, 
четкой координации всех бизнес-
процессов и планирования развития. 

Направления последующих исследо-
ваний связаны с применением отрасле-
вых облачных платформ для ускорения 
бизнес-проектов предприятия и исполь-
зованием инжиниринга платформ, спо-
собствующего гибкости и эффективности 
развития бизнеса. 
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Резюме 

Актуальность. Формирование высокого инвестиционного потенциала региона представляет собой 
одно из приоритетных направлений развития Российской Федерации, и индустриальные парки на 
сегодняшний день получают распространение как инструмент реализации инвестиционной политики 
субъектов. В Российской Федерации индустриальные парки появились относительно недавно, но уже 
зарекомендовали себя как эффективный инструмент не только привлечения инвестиций, но и развития 
бизнеса. Индустриальные парки позволяют сконцентрировать предприятия одной производственной 
направленности на одной территории и использовать синергию и масштабирование в качестве 
инструментов снижения издержек для резидентов индустриальных парков с целью развития их 
инфраструктуры.  

Цель – рассмотреть индустриальные парки в качестве инструмента формирования качественной 
институциональной среды развития регионов в Российской Федерации, обобщить представления о 
точках роста инвестиционной стратегии, реализуемой через индустриальные парки.  

Задачи: сформировать представление об индустриальных парках, расположенных в Курской 
области, и обосновать предложения по их дальнейшему развитию.  

Методология. При рассмотрении данной темы были использованы следующие методы: анализ, 
синтез, обобщение, логические, а также графические приемы обработки информации.  

Результаты. Внутренний потенциал регионов должен раскрываться в зависимости от 
индивидуальных особенностей, связанных с социально-экономическим положением. Привлечение 
инвестиций в регион – приоритетная задача, которая обеспечивается различными средствами и 
методами. Для Курской области формирование кластера индустриальных парков создает стабильный 
поток инвестиций не только в краткосрочной, но и долгосрочной перспективе. Индустриальные парки 
позволяют объединить частный сектор экономики, связанный с точки зрения производственного цикла, 
тем самым решая задачи оптимизации экономических процессов и производства.  

Выводы. Развитие инвестиционного потенциала Курской области на сегодняшний день находится в 
стадии становления, и индустриальные парки представляют собой эффективную часть инвестиционной 
стратегии региона, позволяющую взамен на льготы и создание комфортных условий ведения бизнеса для 
инвесторов обеспечить стабильный приток капитала в регион.  

 
Ключевые слова: эффективность производства; инвестиционные проекты Курской области; 

индустриальные парки; инвестиции в основной капитал; меры государственной поддержки регионов. 
_______________________ 
 Бессонова Е. А., Лопатина Н. Д., 2023 
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Abstract 

Relevance. The formation of a high investment potential of the region is one of the priority areas for the 
development of the Russian Federation, and today industrial parks are becoming widespread as a tool for 
implementing the investment policy of the subjects. In the Kursk region, industrial parks were formed relatively 
recently, but have already established themselves as an effective tool not only for attracting investment, but also for 
business development. Industrial parks make it possible to concentrate enterprises of the same production line in one 
area and use synergy and scaling as a tool to reduce costs for residents of industrial parks in order to develop their 
infrastructure. 

The purpose to consider industrial parks as a tool for creating a high-quality institutional environment for the 
development of regions in the Russian Federation, to generalize ideas about the growth points of the investment 
strategy implemented through industrial parks. 

Objectives: form an idea of industrial parks located in the Kursk region, and substantiate proposals for their 
further development. 

Methodology. When considering this topic, the following methods were used: analysis, synthesis, 
generalization, logical, as well as graphical methods of information processing, etc. 

Results. The internal potential of the regions should be revealed depending on the individual characteristics 
associated with the socio-economic situation. Attracting investments to the region is a priority task, which is provided 
by various means and methods. For the Kursk region, the formation of a cluster of industrial parks provides a stable 
flow of investments not only in the short term, but also in the long term. 

Conclusions. Industrial parks make it possible to unite the private sector of the economy, connected in terms 
of the production cycle, thereby solving the problems of optimizing economic processes and production. 

 
Keywords: production efficiency; investment projects of the Kursk region; industrial parks; investments in fixed 

assets; state support measures for the regions. 
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Введение 
Индустриальные парки представляют 

собой серьезный институциональный ин-
струмент регионального развития, направ-
ленный на качественное отделение эконо-
мики региона от экономики страны. Он 
может показать свою эффективность при 
снижении административных барьеров, 
четко выстроенного правового регулиро-
вания экономических отношений между 
субъектами Российской Федерации и рези-
дентами индустриальных парков [1].  

Инвестиционный климат региона 
оказывает влияние на привлечение инве-
сторов в индустриальные парки [2], по-
этому формирование благоприятных 
условий для них является приоритетной 
задачей разработки стратегий региональ-
ного развития.  

Создание индустриальных парков в 
региональном развитии представляет со-
бой ключевой элемент региональной по-
литики, который направлен на формиро-
вание новой модели экономического ро-
ста, на создание современной институци-
ональной среды и делового климата [3]. 
Выбор этих направлений в качестве при-
оритетных неслучаен – именно он обу-
словливает направленность экономиче-
ского развития Российской Федерации в 
целом, определяет ее приоритетные цели 
и задачи.  

Развитие регионов должно осу-
ществляться сбалансированно, с учетом 
их сильных сторон и индивидуальных 
особенностей [4]. В зависимости от спе-
циализации региона создание индустри-
альных парков представляется эффектив-
ным инструментом, имеющим большой 
потенциал и позволяющим реализовать 
инвестиционные возможности региона в 
полной мере.  

Региональное развитие Российской 
Федерации должно строиться на основе 
высококонкурентной экономики, исполь-
зующей человеческий капитал и иннова-
ции в качестве основного ресурса для 
выполнения общей задачи – отставание 

сокращения от лидеров по уровню дохо-
дов, создание технологической воору-
женности [5].  

Формирование качественной среды 
регионального развития в Курской обла-
сти через создание индустриальных пар-
ков обеспечивает качественное выполне-
ние показателей экономического роста 
[6]. Индустриальные парки представляют 
собой новый и современный формат ор-
ганизации промышленного производства 
на основании объединения резидентов по 
экономическому и технологическому 
принципу при предоставлении льготных 
условий осуществления деятельности [7].  

Сущность деятельности индустри-
ального парка состоит в том, что на опре-
деленной территории располагаются 
предприятия, осуществляющие свою хо-
зяйственную деятельность в большинстве 
случаев в сфере легкой промышленности 
и логистики. За счет концентрации на од-
ной территории предприятия получают 
выгоду и конкурентные преимущества за 
счет снижения издержек и масштабиро-
вания инфраструктуры [8].  

Индустриальный парк в наиболее 
общем виде можно характеризовать как 
территорию, которая создана, организо-
вана для производств и обеспечена энер-
горесурсами, транспортной доступно-
стью, административным ресурсом [9; 
10].  

Предприятия, которые располагают-
ся в индустриальном парке, наиболее ча-
сто связаны общими цепочками создания 
добавленной стоимости и совместным 
использованием инфраструктуры парка и 
услугами, которые предоставляет адми-
нистратор процесса [11].  

Источники финансирования развития 
индустриальных парков представляют 
собой один из ключевых элементов его 
деятельности [12; 13]. Статистические 
данные говорят о том, что чаще всего в 
качестве источников финансирования 
могут выступать: грантовая поддержка, 
осуществление коммерческой деятельно-
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сти (продажа готовой продукции, резуль-
татов интеллектуальной собственности), 
государственное софинансирование [14].  

Индустриальные парки в развитии 
региона можно рассматривать в качестве 
результата государственно-частного 
партнерства [15]. Оно возникает в том 
случае, когда муниципалитет предостав-
ляет земельный участок, а частный инве-
стор готов предоставить средства для со-
здания индустриального парка. Регионы 
Российской Федерации должны стре-
миться к такому формату сотрудниче-
ства, так как он зарекомендовал себя с 
положительной стороны в развитых 
странах.  

Материалы и методы 

При изучении данной темы были ис-
пользованы методы: анализ, синтез, 
обобщение, логические, а также графиче-
ские приемы обработки информации и 
др.  В качестве информационной базы 
написания материалов научной публика-
ции послужили труды отечественных ис-
следователей в области регионального 
развития, нормативные акты региональ-
ного уровня, материалы научных эконо-
мических журналов, прогнозные и фак-
тические данные.  

Результаты и их обсуждение 

Важнейшим показателем развития 
экономики государства, в т. ч. и региона, 
является эффективность производства. 
Он выражается в рентабельности, а при-
быль в региональной экономике, в свою 
очередь, может быть получена за счет 
инвестиций. Развитие инвестиционного 
потенциала регионов Российской Феде-
рации обеспечивает реализацию их раз-
вития в долгосрочной перспективе [7].  

На сегодняшний день для экономики 
государства актуальной является задача, 
состоящая в развитии собственного, 
внутреннего рынка, в обеспечении высо-
кого уровня жизни населения, в создании 
рабочих мест. Без инвестиционного вкла-

да эта задача представляется амбициоз-
ной и труднодостижимой, так как инве-
стиции в региональной экономике осу-
ществляют стимулирующую функцию и 
способствуют увеличению темпов разви-
тия экономики отдельных регионов и 
государства в целом.  

Кроме того, инвестиционный вклад в 
развитие экономики предполагает обес-
печение равномерного экономического 
роста регионов страны. Еще несколько 
лет назад для регионального развития 
была характерна концентрация рабочей 
силы и производств вокруг крупных про-
мышленных городов. На сегодняшний 
день взят курс на выравнивание эконо-
мического потенциала регионов, которые 
ранее были менее привлекательны с точ-
ки зрения экономики.   

Курская область ‒ аграрно-индуст-
риальный регион, имеющий большой ин-
вестиционный потенциал. Представим 
основные показатели экономического 
развития региона (рис. 1).  

Анализ данных рисунка 1 позволяет 
сделать вывод о том, что в 2022 г. отме-
чается рост большинства показателей, 
что говорит о положительной динамике 
развития Курской области.  

В первую очередь это связано с тем, 
что климатическая зона, в которой рас-
положен регион, благоприятствует для 
роста промышленности и сельского хо-
зяйства. Имеющиеся природные ресурсы, 
транспортное положение, высокий энер-
горесурс в перспективе обеспечивают 
представителям сферы бизнеса стабиль-
ное развитие, долгосрочное и перспек-
тивное сотрудничество. Представим в 
таблице 1 конкурентные преимущества 
Курской области с точки зрения инвести-
ционного потенциала.  

Администрация региона оказывает 
меры поддержки инвесторам, реализую-
щим проекты в Курской области. В реги-
оне было учреждено АО «Корпорация 
развития Курской области» [14], которое 
осуществляет всестороннюю помощь в 
реализации инвестиционных проектов и 
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создании условий для формирования бла-
гоприятного инвестиционного климата.  

Согласно Инвестиционной декла-
рации Курской области, которая высту-
пает в качестве инструмента системы 
мер поддержки новых инвестиционных 

проектов на территории региона, пла-
новые показатели темпа роста физиче-
ского объема инвестиций в основной 
капитал к 2030 г. должны составить 
170% от плановых показателей 2020 г. 
(рис. 2).  

 

 
Рис. 1. Основные показатели экономического развития Курской области [16] 

 
Таблица 1. Конкурентные преимущества Курской области с точки зрения инвестицион-
ного потенциала  

Наименование  
преимущества Краткая характеристика преимущества 

Географическое положе-
ние 

Курская область находится в Центральном федеральном округе, на за-
паде Российской Федерации граничит с Украиной. Регион находится в 
536 километрах от крупнейшего рынка России – Московский агломе-
рации и в 700 километрах от Черного моря. Природно-климатические 
условия представляются благоприятными для проживания населения и 
сельскохозяйственного производства [17] 

Природные ресурсы 

В Курской области имеется ряд крупных месторождений. Железные 
руды сконцентрированы в более чем 30 месторождениях, основное ме-
сторождение – Михайловское. На территории области также установ-
лены рудопроявления, геохимические аномалии благородных, редких и 
цветных металлов. Добывается мел и известь, песок, мергель 

Энергообеспеченность 

В г. Курчатове Курской области находится Курская АЭС, представля-
ющая собой важнейший узел Единой энергетической системы Россий-
ской Федерации. Доля Курской АЭС в установленной мощности всех 
электростанций Черноземья составляет более 50%. Она обеспечивает 
электроэнергией промышленные предприятия Курской области 

Экологическая ситуация 

В соответствии с Национальным экологическим рейтингом субъектов 
Российской Федерации по состоянию на лето 2019 г. Курская область 
занимает 6-е место в России, что говорит о высоком экологическом 
потенциале региона [17] 
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Рис. 2. Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением  

инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований 
федерального бюджета в Курской области до 2030 г. [18] 

Можно говорить о том, что физиче-
ский объем инвестиций в основной капи-
тал в Курской области до 2030 г. должен 
показывать стабильный рост, при этом 
наиболее интенсивно он должен показать 
свое развитие в период 2024‒2030 гг.  

Инвесторов в Курскую область при-
влекают меры государственной поддерж-
ки, которые выражаются в обслуживании 
инвесторов по принципу «единого окна», 
в предоставлении налоговых льгот, в 
возмещении части их затрат, в создании 
индустриальных парков.  

Трудовой потенциал Курской обла-
сти является важнейшим ресурсом, кото-
рый способен обеспечить экономическое 
благополучие региона. Осуществление 
инвестиционной деятельности позволяет 
остановить «отток» высококвалифициро-
ванных кадров из региона, обеспечив их 
достойной заработной платой. Размеще-
ние крупных предприятий в области ма-
териально стимулирует местное населе-
ние, т. е. способствует развитию эконо-
мики не только городов, но и поселков, 
деревень.  

Обратной стороной инвестиций яв-
ляется то, что конечные вложения осу-

ществляет потребитель товаров, работ 
или услуг, т. е. для того, чтобы инвести-
ционный потенциал региона был высо-
ким, необходимо обеспечить равномер-
ное потребление продукта инвестора. В 
свою очередь, такое потребление может 
быть обеспечено путем создания достой-
ного уровня жизни населения в регионе, в 
который осуществляют инвестиции, и в 
близлежащих регионах.  

В качестве высокоприоритетных для 
инвестирования отраслей в Курской об-
ласти определены следующие (рис. 3). 

На наш взгляд, наиболее эффектив-
ной формой инвестиций в Курской обла-
сти является резиденство в индустриаль-
ных парках, которое предусмотрено По-
становлением Администрации Курской 
области от 27 мая 2014 г. № 338-па «Об 
утверждении положения об условиях и 
порядке создания индустриальных (про-
мышленных) парков» [19].  

Индустриальные парки на террито-
рии региона были созданы для стимули-
рования инвестиционной деятельности в 
сфере промышленности. Участки, на ко-
торых располагается индустриальный 
парк, могут быть в государственной соб-
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ственности Курской области, в муници-
пальной собственности, а также в соб-
ственности юридических лиц. Земельные 
участки, на которых он расположен, 
должны быть связаны между собой тех-
нологически [20], т. е. можно говорить о 

том, что индустриальный парк представ-
ляет собой промышленный комплекс, 
элементы которого находятся в тесном 
взаимодействии и их коммуникация яв-
ляется продуктивной с экономической 
точки зрения.   

 
Рис. 3. Высокоприоритетные для инвестирования отрасли Курской области [18] 

Важной характеристикой индустри-
ального парка является наличие инфра-
структуры, которая обеспечивает его ин-
вестиционную привлекательность, а 
именно индустриальный парк, располо-
женный на территории Курской области, 
должен иметь подключенный источник 
энергопотребления, иметь технические 
условия на подключение к сетям газо-
снабжения, водоснабжения и водоотве-
дения.  

Наличие подключенных коммуника-
ций или технической возможности их 
подключения стратегически важно для 
потенциальных инвесторов, так как обес-
печение коммуникациями предполагает 
не только значительные финансовые за-
траты, но и временные, что может отло-
жить запуск инвестиционного проекта на 
неопределенный срок.   

Создание индустриальных парков на 
территории Курской области решает не 
только основную задачу – привлечение 
инвесторов в регион, но и способствует 
развитию транспортных и инженерных 
сетей Курской области, доступной ин-

фраструктуры для размещения производ-
ственных объектов инвесторов на терри-
тории региона.  

На сегодняшний день в Курской 
области действуют четыре индустри-
альных парка (рис. 4): «Юбилейный» ‒ 
государственный индустриальный парк, 
«Агрегат» и «Союз» ‒ частные инду-
стриальные парки. На территории му-
ниципального образования города Щиг-
ры Курской области располагается му-
ниципальный индустриальный (про-
мышленный) парк. 

С точки зрения производственных 
площадей индустриальный (промышлен-
ный) парк «Юбилейный» представляет 
собой наиболее крупный объект.  

Резидентами индустриального (про-
мышленного) парка «Юбилейный» явля-
ются:  

‒ X5 Retail Group; 
‒ ООО «Медовые напитки»; 
‒ ИП Яковлев А. Ю.; 
‒ ИП Хызев А. А.; 
‒ ООО «Терра»; 
‒ ИП Никифоров О. Э. [21] 

 

Высокоприоритетные для 
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Рис. 4. Индустриальные парки Курской области и Курского района [21; 22; 23] 

Рассматривая частные индустриаль-
ные (промышленные) парки, следует от-
метить, что с экономической точки зре-
ния они привлекательны тем, что нахо-
дятся в административном центре регио-
на, в Железнодорожном округе. Предста-
вим конкурентные преимущества негосу-
дарственного индустриального (промыш-
ленного) парка «Союз» Курской области 
[21; 22; 23]:  

‒ удобное местоположение; 
‒ полная обеспеченность резидентов 

энергетическими ресурсами, наличие во-
доснабжения и водоотведения; 

‒ централизованное обслуживание 
инженерных сетей и имущественного 
комплекса индустриального (промыш-
ленного) парка и его резидентов; 

‒ осуществление охраны территории 
и наличие пропускного режима;  

‒ содействие резидентам индустри-
ального парка при размещении принадле-
жащих им (создаваемых ими) предприятий 
(подразделений) на территории, в т. ч. при 
разработке, экспертизе и согласовании не-
обходимой для этих целей документации, 
выборе подрядчиков и заключении догово-
ров строительного подряда, производстве 
строительно-монтажных и пусконаладоч-
ных работ, обеспечении необходимыми 
трудовыми, энергетическими, природными 
и иными ресурсами. 

Негосударственный индустриальный 
(промышленный) парк «Агрегат», в свою 
очередь, имеет следующие преимущества:  

‒ наличие действующей инфраструк-
туры, что обеспечивает возможность 
установки и монтажа оборудования в 
кратчайшие сроки; 

‒ высокая степень готовности произ-
водственных помещений (до 80%); 

‒ наличие заведенных линий комму-
никаций в производственный корпус;  

‒ удобное территориальное распо-
ложение;  

‒ развитая инфраструктура поддерж-
ки бизнеса;  

‒ предоставление поддержки со сто-
роны органов государственной власти и 
местного самоуправления, в т. ч. в виде 
предоставления налоговых льгот и пре-
ференций;  

‒ наличие разноплановых функцио-
нальных зон, позволяющих осуществить 
инвестиции по различным направлениям 
(производственная, логистическая, адми-
нистративно-деловая, коммунально-
бытовая). 

Индустриальные (промышленные) 
парки Курской области должны разви-
ваться в направлении расширения мер 
государственной поддержки. На сего-
дняшний день для инвесторов преду-
смотрено предоставление пониженных 
налоговых ставок на прибыль организа-
ции в следующих размерах: 10% зачис-
ляется в областной бюджет, 0% ‒ в фе-
деральный бюджет, при этом понижен-
ные налоговые ставки на прибыль орга-
низации применяются в сроки, установ-
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города Курск и Курского района 
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ленные Налоговым кодексом Россий-
ской Федерации (три налоговых перио-
да для проектов с объемом инвестиций 
не менее 100 млн руб., пять налоговых 
периодов для проектов с объемом инве-
стиций не менее 500 млн руб.). Льготы 
по налогу на имущество организаций 
предусмотрены в следующих размерах: 

0% на три налоговых периода для про-
ектов с объемом инвестиций не менее 
100 млн руб. и на пять налоговых пери-
одов для проектов с объемом инвести-
ций не менее 2 млрд руб. 

Мы считаем, что необходимой явля-
ется дифференциация налоговых льгот в 
соответствии с данными таблицы 2.  

 
Таблица 2. Дифференциация налоговых льгот для резидентов индустриальных 

(промышленных) парков Курской области, % 

Объем инвестиций не 
менее 100 млн руб. 

Снижение ставки по налогу на прибыль до 8% на 7 лет 
Льготная ставка по налогу на имущество организаций на 8 лет 

0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 

Объем инвестиций не 
менее 500 млн руб. 

Снижение ставки по налогу на прибыль до 8% на 7 лет 
Льготная ставка по налогу на имущество организаций на 8 лет 

0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 
Научные исследования и разработки, высокотехнологичный сектор 

Объем инвестиций не 
менее 100 млн руб. 

Снижение ставки по налогу на прибыль до 6% на 7 лет 
Льготная ставка по налогу на имущество организаций на 8 лет 

0 0 0 0,5 0,5 0,5 1 1 1 

Объем инвестиций не 
менее 500 млн руб. 

Снижение ставки по налогу на прибыль до 6% на 7 лет 
Льготная ставка по налогу на имущество организаций на 8 лет 

0 0 0 0 0,5 0,5 1 1 1 
 

Увеличение срока льготного налого-
обложения позволит развивать  инвести-
ционный климат в Курской области и 
сделать акцент на формировании высоко-
технологичного сектора и секторы науч-
ных исследований, которые являются 
движущей силой инноваций.  

Выводы 

На сегодняшний день производствен-
ный и промышленный потенциал инду-
стриального (промышленного) парка 
«Юбилейный» не задействован в полной 
мере. Несмотря на создание всех условий 
для инвестирования, часть площадей оста-
ется невостребованной. Мы считаем, что 
необходимо привлекать субъекты малого и 
среднего предпринимательства, предостав-
ляя более выгодные условия резидентства, 
а также совершенствовать транспортную 
доступность объекта, в частности, обще-
ственным транспортом.  

Негосударственный индустриальный 
(промышленный) парк «Агрегат» имеет 

более обширные направления реализации 
инвестиционного потенциала в связи с 
возможностями осуществления различных 
направлений деятельности. Негосударст-
венный индустриальный (промышленный) 
парк «Союз» предполагает узконаправлен-
ную инвестиционную деятельность. 

Мы считаем, что для сбалансирован-
ного развития инвестиционного потенци-
ала Курской области необходимо созда-
вать государственные и негосударствен-
ные индустриальные парки равномерно 
на всей территории области. Муници-
пальные индустриальные парки могут 
создаваться в поселках городского типа и 
городах области для продвижения про-
мышленного потенциала региона и для 
одновременной работы цехов и предпри-
ятий в различных отраслях экономики.  

Объединение производственных 
комплексов позволит снизить издержки 
инвесторов и сократить временные и ло-
гистические потери. Помимо этого, горо-
да и поселки городского типа Курской 



 Актуальные проблемы развития региональных социально-экономических систем /  
90 Actual Problems of Regional Socio-Economic Systems Development 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2023; 13(2): 81‒92 

области имеют большой трудовой и 
налоговый потенциал, что позволит 
обеспечить индустриальные парки ста-
бильной рабочей силой, а область – нало-
говыми поступлениями.  

Подытоживая сказанное, можно го-
ворить о том, что привлечение инвести-
ций в экономику Курской области нахо-

дится в стадии роста и развития. Созда-
ние индустриальных парков на частной и 
государственной основе как фактор раз-
вития региона является одним из условий 
развития промышленности Курской об-
ласти, его неотъемлемой частью, без ко-
торой быстрый и стабильный экономиче-
ский рост невозможен.  
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в малом бизнесе 

Ю. В. Келеш1 , А. В. Пылайкина1, Е. М. Агаркова1 
1 Юго-Западный государственный университет  
ул. 50 лет Октября, д. 94, г. Курск 305040, Российская Федерация 

 e-mail: yu.kelesh@ya.ru 

Резюме 

Актуальность. Трудности малого бизнеса, вызванные пандемией и ее экономическими 
последствиями, актуализируют изучение вопросов регионального экономического развития в малом 
бизнесе, поскольку эффективное его функционирование предоставляет возможности для экономического 
роста региона. 

Цель ‒ установление мер поддержки малого бизнеса на основе тенденций его развития в регионах, 
которые в перспективе  позволят сформировать направления регионального экономического развития в 
малом бизнесе, способствующие повышению эффективности функционирования региональной экономики. 

Задачи: определение тенденций развития субъектов малого предпринимательства в России и ЦФО; 
оценка показателей состояния, деятельности и развития сектора малого предпринимательства в 
региональном экономическом развитии в разрезе регионов ЦФО; анализ численной динамики, а также 
динамики развития ИКТ и антикризисной поддержки в детализации по финансовой, имущественной и 
инновационной поддержке субъектов малого предпринимательства; установление мер поддержки в 
отношении сектора малого предпринимательства, направленных на повышение эффективности 
регионального экономического развития. 

Методология. Методы, применяемые при проведении исследования: статистическая обработка 
информации; статистический анализ и синтез; графический метод визуализации данных. 

Результаты. С 2019 года число предприятий малого бизнеса и их численность снижаются из-за 
пандемии. В 2020 году регионы ЦФО характеризует сокращение числа малых предприятий и численности 
их сотрудников, рост уровня цифровизации малого бизнеса, снижение числа новых частных 
высокотехнологичных фирм с ненулевой выручкой, а также увеличение антикризисной поддержки. 
Оказываемая поддержка не  привела пока что к нормализации ситуации. Обозначенный комплекс мер 
позволит создать определенный уровень привлекательности для населения в сектор малого бизнеса, а 
также стимулировать развитие действующих субъектов малого предпринимательства. 

Выводы. Представленный комплекс мер позволит определить перспективные направления 
регионального экономического развития в секторе малого бизнеса, которые будут способствовать 
экономическому росту в регионе и повышению эффективности функционирования региональной экономики. 

 
Ключевые слова: региональное экономическое развитие; малый бизнес; антикризисная поддержка; 

малое предпринимательство; региональная экономика. 
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Abstract 

Relevance. The difficulties of small business caused by the pandemic and its economic consequences 
actualize the study of issues of regional economic development in small business, since its effective functioning 
provides opportunities for economic growth in the region. 

The purpose is establishment of measures to support small business based on the trends of its development in 
the regions, which in the future will allow to form the directions of regional economic development in small business, 
contributing to improving the efficiency of the regional economy. 

Objectives: Determination of trends in the development of small businesses in Russia and the Central Federal 
District. Assessment of indicators of the state, activity and development of the small business sector in regional 
economic development in the context of the Central Federal District regions. Analysis of numerical dynamics, as well 
as the dynamics of ICT development and anti-crisis support in detail on financial, property and innovation support for 
small businesses. Establishment of support measures for the small business sector aimed at improving the efficiency 
of regional economic development. 

Methodology. Methods used in the research: statistical information processing; statistical analysis and 
synthesis; graphical method of data visualization. 

Results. Since 2019, the number of small businesses and their number has been declining due to the 
pandemic. In 2020, the regions of the Central Federal District are characterized by a reduction in the number of small 
enterprises and the number of their employees, an increase in the level of digitalization of small businesses, a 
decrease in the number of new private high-tech firms with non-zero revenue, as well as an increase in anti-crisis 
support. The support provided has not yet led to normalization of the situation. The designated set of measures will 
create a certain level of attractiveness for the population in the small business sector, as well as stimulate the 
development of existing small businesses. 

Conclusions. The presented set of measures will make it possible to identify promising areas of regional 
economic development in the small business sector, which will contribute to economic growth in the region and 
increase the efficiency of the regional economy. 
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*** 

Введение 

В экономике региона сектор малого 
бизнеса занимает особое место. Успеш-
ное предпринимательство выделено в ка-
честве одной из составляющих в перечне 
национальных целей развития РФ на пе-
риод до 2030 г. [1]. Малый бизнес дает 
возможность региону двигаться в 

направлении ускоренного экономическо-
го роста, способствует приращению ва-
лового регионального продукта, задает 
тренды в диверсификации и насыщении 
рынков, способствуя тем самым сокра-
щению безработицы [2] и в целом улуч-
шению регионального экономического  
развития.  
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Серьезные трудности у малого биз-
неса были вызваны пандемией COVID-19 
и ее экономическими последствиями. Не 
все предприятия сектора малого бизнеса 
справились с этим испытанием, о чем 
свидетельствует динамика сокращения их 
количества, а также динамика снижения 
численности сотрудников в пандемийный 
и постковидный периоды. Государством 
был предпринят ряд важнейших мер, 
способствующих недопущению ката-
строфического снижения сектора малого 
предпринимательства в экономике. Од-
нако на сегодняшний день ситуация в ма-
лом бизнесе во многих регионах РФ еще 
не нормализовалась, что требует разра-
ботки и внедрения определенных мер 
поддержки данного сектора экономики, 
комплексное применение которых, в 
свою очередь, поможет определить 
направления регионального экономиче-
ского  развития в малом бизнесе. В дан-
ной статье предпринята попытка оценки 
состояния, деятельности и развития субъ-
ектов малого бизнеса, определения теку-
щей оказываемой поддержки с целью 
установления комплекса мер, способ-
ствующих развитию малого предприни-
мательства в регионе, которые будут 
формировать основополагающие направ-
ления регионального экономического 
развития в малом бизнесе. 

Материалы и методы 

Исследование особенностей и про-
блем развития малого бизнеса в регионах 
России, выявление факторов, оказываю-
щих влияние на развитие малого бизнеса, 
экономико-правовые вопросы анализа 
малого бизнес отражались в работах сле-
дующих исследователей: Е. Г. Борисова 
[3], А. А. Нагаева [4], В. В. Шлычков, 
П. А. Батайкин, Д. Р. Нестулаева [5], 
Е. А. Мазилов, А. Е. Кремин [6], Э. Р. Га-
лиуллина, Е. С. Дубровская [7], Д. А. Ро-
манов [8], Т. Л. Сергеева, Ю. В. Лазич 
[9], Р. Т. Латыпов, Д. В. Резниченко [10], 
В. В. Шлычков, П. А. Батайкин, Д. Р. Не-

стулаева [11], М. К. Гонежук [12], 
А. К. Штакал, Е. Г. Флик [13], Н. А. Оса-
дчая, А. С. Близнюк [14], В. А. Поколя-
вина, П. Д. Старцева [15], Э. Н. К. Алие-
ва, Л. Н. Липатова [16], Л. Н. Руднева, 
О. В. Руденок [17], Е. А. Переверзева, 
Е. Ю. Сахарова [18], А. П. Гарнов, Н. П. Ти- 
шкина, В. Ю. Гарнова [19], А. А. Алхазов 
[20], Н. В. Петрухина [21], А. Г. Тимофеев, 
О. Г. Лебединская, Л. Н. Демидова [22]. 

Проанализировав данные публика-
ции можно сделать вывод о том, что раз-
ные исследователи [3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 
11; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22] 
имеют схожие точки зрения, которые ка-
саются вопросов в области необходимо-
сти оценки вклада малого бизнеса в со-
циально-экономическое развитие регио-
на, управления развитием малого бизне-
са. Таким образом, текущие тенденции и 
перспективные направления региональ-
ного экономического развития в малом 
бизнесе  требуют особого внимания и яв-
ляются важным направлением исследо-
ваний региональной экономики. 

Информационная база исследования 
одновременно с работами ученых, иссле-
дующих данную проблематику, пред-
ставлена национальным докладом «Ма-
лый и средний бизнес в регионах России: 
тренды, драйверы и антикризисная поли-
тика России» за 2020‒2021 гг. [23], спе-
циальным докладом Президенту РФ 
«Малое и среднее предпринимательство / 
Постковид: Время для системных реше-
ний» за 2021 г. [24], а также Единым ре-
естром субъектов малого и среднего 
предпринимательства ‒ получателей под-
держки [25]. 

При проведении исследования были 
использованы методы, которые содержат в 
себе: статистическую обработку информа-
ции; статистический анализ и синтез; гра-
фический метод визуализации данных. 

Результаты и их обсуждение 

Малые и средние предприятия зача-
стую признаются движущей силой эко-
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номического роста, так как они оказыва-
ют значительное влияние на экономиче-
скую деятельность. Нами были рассмот-
рены такие статистические данные за пе-
риод 2011‒2020 гг., как: численность ра-
ботников малых предприятий, выручка 

малых предприятий и производитель-
ность труда малых предприятий в целом 
по России, а также по Центральному фе-
деральному округу, в котором располага-
ется преимущественное количество всех 
малых предприятий (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Численность работников, выручка и производительность труда малых предприятий  
(за исключением микропредприятий) в 2011‒2020 гг. [26] 

Анализ динамики средней численно-
сти работников малых предприятий за 
2011‒2020 гг.  в целом по России показал 
отрицательную тенденцию. За рассмат-

риваемый период количество работаю-
щих на малых предприятиях сократилось 
на 1656796 человек (темп роста составил 
76,75%), что означает сокращение чис-
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ленности на 23,25%. Заметно, что до 
2017 г. наблюдалась нисходящая дина-
мика показателя, в 2017 г. показатель вы-
рос и приобрел значение в 6671832 чел., 
однако к 2018 г. и дальше показатель 
вновь отражает снижение.  

Центральный федеральный округ 
(ЦФО) содержит более 30% всех работ-
ников малых предприятий по России. По 
сравнению с показателем 2011 г., число 
работников к 2020 г. уменьшилось на 
251406 чел., т. е. сократилось на 11,45%. 
В 2016 г. также произошло значительное 
уменьшение численности работников ма-
лых предприятий на 574961 чел. (темп 
роста составил 27,5%).  

При этом распределение количества 
работников на малых предприятиях по 
регионам ЦФО показывает следующее 
соотношение: по состоянию на 2011 г. 
наибольший удельный вес принадлежит 
г. Москве (около 35% численности рабо-
чих всего округа), на втором месте ‒ 
Московская область со значением в 
332409 чел., что соответствует 15% чис-
ленности работников малых предприятий 
округа). Курская область находится на 17 
месте со значением в 41543 чел. В 2020 г. 
Курская область занимала 14 место с по-
казателем в 30898 работников малых 
предприятий. 

Проанализировав оборот малых 
предприятий за десять лет, были сделаны 
следующие выводы: за рассмотренный 
период значение по России увеличилось 
на 10037924951 тыс. руб. (темп роста со-
ставил 64,42%). Показатель имеет пре-
имущественно восходящую динамику (за 
исключением 2012 г.), и к 2019 г. он по-
шел на спад, сократившись на 2%. 
Наблюдается аналогичная ситуация с по-
казателем по Центральному федерально-
му округу, за рассматриваемый период 
значение оборота малых предприятий 
увеличилось на 4211759991 тыс. руб., что 
соответствует увеличению на 60,55%. 
Наибольшее значение среди регионов 

ЦФО принадлежит Москве (в пределах 
60-68% всего оборота округа). По состо-
янию на 2020 г. на втором месте находит-
ся Московская область (16%), на треть-
ем – Воронежская область (4%). Курская 
область занимает 16 позицию со значени-
ем в 110590638 тыс. руб. (около 1% обо-
рота округа).  

Исследование производительнос-
ти труда за период 2011‒2020 гг. пока-
зало общее увеличение показателя на 
2497,8 тыс. руб. на человека, больше чем 
в два раза, в значительной степени благо-
даря увеличению выручки и параллель-
ному сокращению численности работни-
ков малых предприятий. Показатель про-
изводительности труда имеет преимуще-
ственно восходящую динамику, за ис-
ключением 2020 г., в котором произошло 
сокращение показателя на 2,5%. Значение 
по Центральному федеральному округу 
также увеличилось 2576,5 тыс. руб. на 
человека (или на 81,3%). 

Таким образом, в целом показатели 
количества предприятий малого бизне-
са, численности их сотрудников и про-
изводительности труда как в общем по 
России, так и в частности по ЦФО де-
монстрируют снижение с 2019 г., ос-
новной причиной которого явилась 
пандемия COVID-19.  

Для рассмотрения тенденций реги-
онального экономического развития в 
секторе малого предпринимательства 
нами были проанализированы  данные 
по регионам, входящим в Центральный 
федеральный округ, в частности и по 
Курской области. Основные показатели 
регионального экономического разви-
тия, отражающие состояние, деятель-
ность и развитие субъектов малого 
предпринимательства, включают в себя: 
количество действующих предприятий, 
среднюю численность работников, вы-
ручку от реализации товаров, работ, 
услуг, наличие основных фондов и ин-
вестиций в основной капитал (рис. 2). 
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Рис. 2. Основные показатели деятельности субъектов малого предпринимательства  

(включая микропредприятия) по регионам ЦФО за 2020 г. [26] 

Анализ вышеуказанных показателей 
в разрезе регионов Центрального феде-
рального округа за 2020 г. позволил сде-
лать следующие выводы: наибольший 
удельный вес в отношении количества 
действующих малых предприятий 
наблюдается у г. Москвы, почти 50% от 
общего значения по округу. Второе место 
занимает Московская область со значе-
нием в 16,6%, третье – Воронежская об-
ласть – 4,5%. Курская область занимает 
всего лишь 15 место из 18 среди областей 
ЦФО со значением в 1,31%. 

По показателю средней численности 
работников также выигрывает Москва и 
Московская область, затем Воронежская 
область – 47%, 17,7% и 4,6% соответ-
ственно. На четвертом месте в рейтинге 
расположилась Ярославская область с 
удельным весом в 2,86%. Курская об-
ласть, как и в ситуации с количеством 
действующих малых предприятий, зани-
мает 15 место с удельным весом в составе 

Центрального федерального округа в 
1,44%. Подобный результат может быть 
следствием незначительного количества 
малых предприятий в регионе.  

Аналогичная ситуация наблюдается 
с показателем выручки от реализации то-
варов (работ, услуг): наибольшая доля в 
составе регионов ЦФО принадлежит 
Москве (57,5%), Московской области 
(16,33%) и Воронежской области. Кур-
ская область также занимает относи-
тельно низкую позицию в рейтинге; с 
удельным весом в 1% она находится на 
14 месте.  

Удельный вес Курской области в от-
ношении наличия основных фондов по 
полной учетной стоимости составляет 
всего лишь 2,07% от общего значения 
показателя регионов Центрального феде-
рального округа. Среди регионов Курская 
область занимает 8 место, что означает 
относительно неплохую обеспеченность 
области основными фондами.  
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В части инвестиций в основные 
средства Курская область занимает 13 
место в рейтинге регионов ЦФО с удель-
ным весом инвестиций в 1,68%, что ука-
зывает на недостаточность инвестирова-
ния малым бизнесом в основные фонды.  

Необходимо отметить, что рассмат-
риваемые показатели деятельности субъ-
ектов малого предпринимательства по 
каждому региону неразрывно связаны 
друг с другом – количество предприятий в 
регионе влияет на численность сотрудни-
ков, а эти факторы, в свою очередь, обу-

словливают в большей степени наличие 
основных фондов, инвестирование в ос-
новной капитал, а также размер выручки 
от реализации. На рисунке 2 наглядно 
отображена прямая пропорциональная за-
висимость представленных показателей. 

Для более детального анализа поло-
жения Курской области в области дея-
тельности малого предпринимательства 
нами было проведено сравнение приро-
ста показателей состояния малых пред-
приятий регионов ЦФО. Результаты 
представлены ниже (табл. 1). 

 
Таблица 1. Прирост показателей состояния малых предприятий (включая  

индивидуальных предпринимателей) регионов ЦФО в 2020 г. по сравнению  
с 2019 г., % [23] 

Регион ЦФО 

Число 
субъек-

тов 
МСП, 

включая 
ИП 

Числен-
ность за-
нятых в 
секторе 

МСП (без 
самозаня-

тых) 

Доля орга-
низаций, 

использую-
щих высоко-
скоростной 
доступ к се-
ти Интернет 

Доля про-
даж через 

Интернет в 
общем объ-
еме оборота 
розничной 
торговли 

Число новых 
частных вы-
сокотехно-
логичных 

фирм с 
ненулевой 
выручкой 

Объем анти-
кризисной фи-
нансовой под-
держки МСП 
(без учета га-

рантий и пору-
чительств) 

Белгородская область -2 0,06 42 110 -34,2 393 
Брянская область -0,7 -2,83 23 160 -23,8 127 
Владимирская область -0,5 -0,25 21 67 -34,5 1 655 
Воронежская область 0,6 -0,23 18 60 -11,7 174 
Ивановская область -0,3 -1,87 38 150 -29,9 85 
Калужская область 2,5 0,6 33 33 -43 39 
Костромская область 0,2 -3,86 31 110 -41,9 269 
Курская область -0,2 1,62 45 100 4,8 119 
Липецкая область 0,4 -0,5 27 188 -43,8 78 
Московская область 9,1 3,2 20 32 -20,6 225 
Орловская область -0,2 -3,09 40 91 -46,8 113 
Рязанская область 0,1 -0,76 31 63 -8,6 31 
Смоленская область 1 -0,88 38 333 11,6 186 
Тамбовская область -1,8 0,58 18 130 67,7 81 
Тверская область 0,7 -2,56 38 100 -24,4 134 
Тульская область -0,1 0,32 12 140 -34 282 
Ярославская область 1 2,89 15 160 -13,1 80 
Город Москва  6,6 2,73 -9 116 -23,7 153 

 
Анализ прироста показателей за 2019‒

2020 гг. дает возможность определить, ка-
кие регионы являются лидирующими или, 

напротив, отстающими, и на основании 
сложившихся тенденций определить, какие 
меры поддержки малого бизнеса могут 
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быть применены. Для наглядности в таб-
лице 1 сиреневым цветом отмечены 
наименьшие значения прироста показате-
лей, зеленым цветом – наибольшие значе-
ния прироста показателей. 

За 2020 г., в сравнении с 2019 г., зна-
чительное изменение количества субъек-
тов малого предпринимательства среди 
регионов ЦФО прослеживается в Мос-
ковской области – их число увеличилось 
на 9%, что говорит о развитии малых 
предприятий в регионе. Наибольшее со-
кращение данного показателя среди ре-
гионов ЦФО претерпела Белгородская 
область, где количество предприятий  
уменьшилось на 2%. В Курской области 
отмечается незначительное уменьшение 
числа субъектов МСП – на 0,2%. 

В рейтинге изменения численности 
занятых в области малого предпринима-
тельства Московская область заняла ли-
дирующую позицию. Значение показателя 
в 2020 г., по сравнению с 2019 г., увеличи-
лось на 3,2%. В Костромской области, 
напротив, число занятых сократилось на 
3,86%, что является наибольшим сокраще-
нием данного показателя среди регионов 
ЦФО. Курская область по изменению чис-
ленности занятых в области малого пред-
принимательства показала положительный 
результат прироста на 1,62%. 

Также Курская область в 2020 г., по 
сравнению с 2019 г., показала среди ре-
гионов ЦФО наибольший прирост коли-
чества организаций, использующих вы-
сокоскоростной доступ к сети Интернет; 
он увеличился на 45%. Москва же, 
напротив, показала сокращение числа по-
казателя на 9%. 

При увеличении числа компаний, 
использующих высокоскоростной Ин-
тернет, в Курской области доля продаж 
малых предприятий через Интернет так-
же увеличилась на 100%, т. е. вдвое. По 
данному показателю максимальное увели-
чение среди регионов ЦФО показала Смо-
ленская область, где доля интернет-продаж 
увеличилась в четыре раза. Московская 

область среди регионов ЦФО показала 
наименьший результат – увеличение пока-
зателя продаж через Интернет на 32%.  

Число новых частных высокотехно-
логичных фирм в период с 2019 по 
2020 гг. сократилось почти вполовину в 
Орловской области (на 46,8%). В Тамбов-
ской области же, наоборот, значение уве-
личилось на 67,7%, что говорит о хорошем 
развитии высокотехнологичных компаний 
в области. Курская область среди регионов 
ЦФО показала незначительное увеличение 
количества новых частных высокотехноло-
гичных фирм на 4,8%.  

Объем антикризисной финансовой 
поддержки МСП за 2019-2020 гг. увели-
чился в Курской области на 119% (более 
чем вдвое). Наибольшее увеличение объ-
ема антикризисной финансовой поддерж-
ки наблюдалось во Владимирской обла-
сти – в 16,5 раза, наименьшее – в Рязан-
ской (показатель вырос на 31%).  

Таким образом, в целом по приросту 
показателей состояния малых предприя-
тий в регионах ЦФО за 2020 г. среди об-
щих тенденций отмечается сокращение 
числа предприятий и численности их со-
трудников, увеличение  уровня цифрови-
зации малого бизнеса, снижение числа 
новых частных высокотехнологичных 
фирм с ненулевой выручкой, а также уве-
личение антикризисной поддержки. Рост 
коронакризисной поддержки малого биз-
неса предопределило сокращение числа 
предприятий и их персонала.  

Рассмотрим оказание поддержки ма-
лому бизнесу по ее видам  в Курской об-
ласти за 2019‒2021 гг. (табл. 2). 

По результатам анализа можно отме-
тить, что на протяжении трех лет наблю-
дается увеличение размера финансовой 
поддержки. Так, в 2019 г. величина фи-
нансовой поддержки составила 
1566511712 руб., к 2020 г. она увеличи-
лась на 46,67%, или на 731106276 руб., а 
в 2021 г. величина данной поддержки со-
ставила 2405930634 руб., что на 4,71% 
больше, чем в 2020 г. 
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Таблица 2. Величина оказанной поддержки МСП в Курской области, руб. [25] 

Вид поддержки 2019 2020 2021 Динамика показателя 

Финансовая  
поддержка 1566511712 2297617988 2405930634 

 

Имущественная 
поддержка 13306286 8302119 6656364 

Инновационная  
поддержка 20814696 14784768 41184 

 

 
Динамика имущественной поддерж-

ки МСП в Курской области в период с 
2019 по 2021 гг. ‒ отрицательная. В 
2019 г. величина данной поддержки МСП 
составила 13306286 руб., в 2020 г. под-
держка снизилась на 37,61% и составила 
8302119 руб., а к 2021 г. снизилась еще 
на 19,82% (1645755 руб.) по сравнению с 
2020 г. и стала составлять 6656364 рубля. 
Таким образом, анализ имущественной 
поддержки МСП показал отрицательную 
динамику, что является негативным мо-
ментом. 

Динамику инновационной поддержки 
МСП в Курской области на протяжении 
2019‒2021 гг. также была отрицательной. 
В 2020 г. размер инновационной под-
держки МСП снизился до 14784768 руб., 
что на 28,97% (6029928 руб.) меньше по 
сравнению с 2019 г., а к 2021 г. размер 
поддержки снизился еще на 99,72% и со-
ставил 41184 руб.  

Таким образом, в период с 2019 г. по 
2021 г. наблюдается увеличение финансо-
вой поддержки и снижение имуществен-
ной и инновационной поддержки МСП в 
Курской области. При этом стоит отметить 
факт наличия поддержки как таковой, что 
является положительным моментом.   

Коронавирус внес определенные 
коррективы в динамику развития СМП, 
однако для поддержания этого сектора 
экономика были предприняты различные 
меры. В частности, в Курской области, 
например, Курской областной думой бы-

ло направлено обращение в Правитель-
ство РФ с просьбой расширения перечня 
видов экономической деятельности по-
страдавших отраслей региональной эко-
номики, а также произошло образование 
экспертного совета по вопросам развития 
предпринимательства и инновациям в 
Курском регионе [27]. 

Однако ситуация в данной среде еще 
не нормализовалась, и это требует опре-
деленных мер, способствующих созданию 
определенного уровня привлекательности 
для населения в сектор малого бизнеса, а 
также стимулированию развития дей-
ствующих субъектов малого предприни-
мательства. Рассмотрим комплекс мер, 
способствующих развитию малого пред-
принимательства в регионе (рис. 3). 

Таким образом, основными мерами, 
способствующими развитию малого 
предпринимательства в регионе, являют-
ся меры налогового планирования и то-
чечного характера, а также системные и 
административные меры. Применение 
обозначенного комплекса мер позволит 
стимулировать не только развитие малого 
бизнеса, но и, как следствие, региональ-
ное экономическое развитие, что опреде-
лит в целом основополагающие направ-
ления регионального экономического 
развития в секторе малого предпринима-
тельства, способствующие экономиче-
скому росту в регионе и повышению эф-
фективности функционирования регио-
нальной экономики. 
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Рис. 3. Комплекс мер, способствующих развитию малого предпринимательства в регионе [24; 25] 

Выводы 

Роль малого бизнеса в экономике 
региона велика. По России, как и по 
ЦФО, начиная с 2019 г. количество 
предприятий малого бизнеса и числен-
ность их сотрудников снижается, при-
чина – пандемия COVID-19. Было уста-
новлено, что показатели регионального 
экономического развития, отражающие 
состояние, деятельность и развитие 
субъектов малого предприниматель-
ства: количество действующих пред-
приятий, среднюю численность работ-
ников, выручку от реализации товаров, 
работ, услуг, наличие основных фондов 
и инвестиций в основной капитал, 
неразрывно связаны друг с другом, 
отображается прямая пропорциональная 
зависимость представленных показате-
лей. В регионах ЦФО за 2020 г. отмеча-
ется сокращение числа малых предпри-

ятий и численности их сотрудников, 
увеличение уровня цифровизации мало-
го бизнеса, снижение числа новых част-
ных высокотехнологичных фирм с 
ненулевой выручкой, а также увеличе-
ние антикризисной поддержки. Однако 
оказываемая поддержка не в полной ме-
ре нормализовала ситуацию в регио-
нальном малом бизнесе. Обозначенный 
комплекс мер позволит создать опреде-
ленный уровень привлекательности для 
населения в сектор малого бизнеса, а 
также стимулировать развитие дей-
ствующих субъектов малого предпри-
нимательства, что определит основопо-
лагающие перспективные направления 
регионального экономического разви-
тия в секторе малого предприниматель-
ства, способствующие экономическому 
росту в регионе и повышению эффек-
тивности функционирования регио-
нальной экономики. 
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Резюме 

Актуальность. Арктическая зона Российской Федерации имеет огромное значение для 
государства. Деятельность России в Арктике носит исключительно открытый характер. Россия не 
нарушает международных обязательств, защищает национальные интересы, решает задачи по защите 
и охране государственной границы Российской Федерации, охране месторождений, беспрепятственного 
функционирования Северного морского пути, способствует сохранению баланса сил в регионе, 
противодействует вместе с правоохранительными органами и спецслужбами новым вызовам и угрозам 
экономической безопасности. Реализация национальных программ по ускорению социально-экономического 
развития Арктики, достижению стратегических интересов и обеспечению национальной безопасности 
способствует укреплению экономической безопасности. 

Цель исследования заключается в оценке основных социально-экономических показателей регионов 
Арктической зоны Российской Федерации и их влияния на экономическую безопасность государства. 

Задачами исследования являлись: исследование направлений социально-экономического развития 
Арктической зоны Российской Федерации; анализ и оценка социально-экономических показателей 
регионов: ВРП, основные фонды, инвестиции в основной капитал, индекс промышленного производства; 
оценка эффективности человеческого капитала регионов; оценка эффективности внедрения и 
использования современных технологий; обобщение угроз и рисков. 

Методология исследования основана на общенаучных методах, сравнительном анализе. Источниками 
стали научные работы ученых-специалистов в области обеспечения экономической безопасности, 
нормативные и информационные материалы Росстата, документы стратегического характера. 

Результаты. Основным результатом исследования стала оценка влияния Арктической зоны 
Российской Федерации на экономическое развитие государства. 

Выводы. Арктическая зона ‒ важная и неотъемлемая частью социально-экономической системы 
Российской Федерации. Позволяющая обеспечить стабильность экономики за счёт создания условий для 
занятости населения, она обеспечивает высокую производительность труда, способствует развитию 
нововведений в предпринимательстве, всё это благотворно влияет на экономический рост национальной 
экономики. Но эффективное развитие Арктической зоны возможно только при всесторонней помощи от 
государства и реализации программ по поддержке. 

 
Ключевые слова: экономическая безопасность; Арктическая зона Российской Федерации; социально-
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Abstract 

Relevance. The Arctic zone of the Russian Federation is of great importance for the state. Russian activities in 
the Arctic are extremely open. Russia does not violate international obligations, protects national interests, solves the 
tasks of protecting and protecting the state border of the Russian Federation, protecting deposits, the unimpeded 
functioning of the Northern Sea Route, contributes to maintaining the balance of power in the region, counteracts, 
together with law enforcement agencies and special services, new challenges and threats to economic security. 
Strengthening economic security is facilitated by the implementation of the state program for the accelerated socio-
economic development of the Arctic zone, the achievement of strategic interests and ensuring national security. 

The purpose of the study is to assess the main socio-economic indicators of the regions of the Arctic zone of 
the Russian Federation and their impact on the economic security of the state 

The objectives of the study were: to study the directions of socio-economic development of the Arctic zone of 
the Russian Federation; analysis and evaluation of socio-economic indicators of the regions: GRP, fixed assets, 
investments in fixed capital, industrial production index; assessment of the effectiveness of the human capital of the 
regions; assessment of the effectiveness of the introduction and use of modern technologies; generalization of 
threats and risks. 

Methodology. The research methodology is based on general scientific methods, comparative analysis. The 
sources were scientific works of scientists-specialists in the field of ensuring economic security, regulatory and 
information materials of Rosstat, documents of a strategic nature. 

Results. The main result of the study was an assessment of the impact of the Arctic zone of the Russian 
Federation on the economic development of the state. 

Conclusions. The Arctic zone is an important and integral part of the socio-economic system of the Russian 
Federation. It allows to ensure the stability of the economy by creating conditions for employment of the population, 
ensures high labor productivity, promotes the development of innovations in entrepreneurship, all this has a beneficial 
effect on the economic growth of the national economy. But the effective development of the Arctic zone is possible 
only with comprehensive assistance from the state and the implementation of support programs. 
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*** 
Введение 

В настоящее время политической и 
социально-экономической нестабильно-
сти приходится адаптироваться к изме-
няющимся условиям, ища способы ми-
нимизации угроз безопасности государ-
ства. Важность Арктического региона 
обусловливается тем, что богатая при-
родно-сырьевая база страны является 

нашим объективным конкурентным пре-
имуществом. Ресурсы Российской Арк-
тики, в первую очередь природный газ, 
выступают стратегическим фактором 
обеспечения не только региональной, но 
и национальной экономической безопас-
ности [1, с. 9]. Арктическая зона является 
одним из важных направлений социаль-
ной политики государства, так как обес-
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печивает новыми рабочими местами насе-
ление, способствует демографическому 
подъему и сглаживанию социального не-
равенства. Транспортная инфраструктура 
обеспечивает сообщение не только между 
отдельными субъектами РФ, но и между 
приграничными государствами. 

Таким образом, значение Арктиче-
ской зоны для обеспечения экономиче-
ской безопасности Российской Федера-
ции обусловливается высокими показате-
лями добычи полезных ископаемых, что 
обеспечивает довольно высокую долю 
как внутренних, так и внешних доходов 
государства. Кроме того, благосостояние 
населения Арктики также положительно 
влияет на экономическую ситуацию гос-
ударства за счет высокого дохода «севе-
рян» и сглаживающегося социального 
неравенства. В целом Арктическая зона 
представляет большую возможность для 
развития и расширения России, увеличе-
ния ее конкурентоспособности и способ-
ствует подъему Российской Федерации 
на международной арене в целом.  

Материалы и методы 
Информационную базу исследования 

составили данные Росстата [2], аналити-
ческие материалы Института статистиче-
ских исследований и экономики знаний 
НИУ ВШЭ [3], научные публикации, ста-
тистические данные. 

Исследование базируется на исполь-
зовании как различных методов познания 
(наблюдение, анализ и синтез, сбор и 
изучение данных), так и сравнительного 
и иллюстративно-графического метода. 

Результаты и их обсуждение 
В Российской Федерации общепри-

нятым является понимание экономиче-
ской безопасности как состояния защи-
щенности национальной экономики от 
внешних и внутренних угроз, при кото-
ром обеспечиваются экономический су-
веренитет страны, единство ее экономи-
ческого пространства, условия для реали-
зации стратегических национальных 
приоритетов Российской Федерации [4]. 
Достижение устойчивого экономического 

развития государства и улучшения благо-
состояния населения является важнейши-
ми целями экономической безопасности 
России, которые способствуют достиже-
нию остальных целей, таких как укрепле-
ние экономического суверенитета, дости-
жение устойчивости экономики к внешним 
и внутренним вызовам и угрозам, эконо-
мический рос и др. Для достижения дан-
ных целей государственные органы Рос-
сийской Федерации вырабатывают направ-
ления государственной политики, к кото-
рым относится и обеспечение экономиче-
ской безопасности Арктической зоны Рос-
сийской Федерации [5, с. 55‒56]. 

Структуру важнейших направлений 
социально-экономического развития Рос-
сийской Арктики можно представить в 
виде следующей схемы (рис.). 

Арктическая зона своими природно-
экономическими, демографическими и 
иными условиями значительно отличается 
от других регионов Российской Федера-
ции и имеет свои отличительные черты. 

Что касается доли ресурсов Арктики, 
то на ее территории расположено около 
22% мировых неразведанных ресурсов 
углеводородов, а это: 13% нефти, 30% 
природного газа, 20% газоконденсата. 
При этом 84% ресурсов находится на 
шельфе Северного Ледовитого океана и 
16% ‒ на сухопутной территории аркти-
ческих государств [6, с. 90‒91]. 

Структура российского экспорта бо-
лее чем на 60% состоит из экспорта ре-
сурсов Арктической зоны. Жителей Арк-
тики в России насчитывается 2,4 млн че-
ловек, при этом их деятельность дает по-
чти десятую долю ВВП страны, что гово-
рит о высоком потенциале данной зоны. 
Кроме того, добыча полезных ископае-
мых обеспечивает высокую долю налога 
на добычу полезных ископаемых в дохо-
дах государства.  

Необходимо отметить, что Арктиче-
ская зона Российской Федерации уже 
сейчас по ряду статистических показате-
лей является целевым примером для 
страны в целом [7]. Так, здесь выше доля 
населения, являющегося активным поль-
зователем сети Интернет почти на 10% 
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по сравнению со средним показателей по 
России. Несмотря на исключительно су-
ровые условия жизни, ожидаемая ее про-
должительность при рождении здесь не-
намного ниже, чем в России в целом. 
Прослеживается относительно более низ-

кая имущественная дифференциация. 
При этом здесь высоки не только средние 
доходы, но и потребительские расходы 
домашних хозяйств, структура которых 
не имеет существенных отличий от сред-
нероссийской [8, с. 204]. 

 

 
Рис. 1. Направления социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации 

В состав АЗРФ включены террито-
рии восьми субъектов РФ: Мурманская 
область, семь МО Архангельской обла-
сти, Ненецкий автономный округ, ГО 
«Воркута» Республики Коми, Ямало-
Ненецкий автономный округ, ГО Но-
рильск, Таймыр и Туруханский район 
Красноярского края, пять улусов (райо-
нов) Республики Саха (Якутия), Чукот-
ский автономный округ [9]. 

Человеческий капитал играет глав-
ную роль в развитии страны, экономики и 
обеспечения ее безопасности. Стабильный 
прирост населения и рабочей силы обес-
печивает сокращение безработицы и 
улучшение качества жизни населения, а 
значит, и страны в целом. Российская 
Арктика обеспечивает стабильной и высо-
кой статистикой данных показателей в 
2016‒2020 гг. (табл. 1). Кроме того, про-
следим за динамикой данных показателей 
в течение последних пяти лет в таблице 2.  

По сравнению с общероссийскими 
показателями заработная плата ЯНАО и 
Чукотского АО выше более чем 2 раза 
при численности рабочей силы в 0,5% от 
российской. Арктическая зона РФ, отно-
сящаяся к Северо-Западному ФО, по 
уровню безработицы превышает обще-
российский. Однако уровень безработи-

цы по остальным субъектам Арктики ни-
же российского в 1,5 раза, а индекс про-
изводительности труда выше в среднем 
на 3-5%. Несмотря на падение численно-
сти рабочей силы в субъектах Арктики, 
растет среднемесячная заработная плата. 
Так, заработная плата по ЯНАО выросла 
на 30%, а индекс производительности 
труда растет до 12% в год. Уровень без-
работицы большинства регионов падает, 
за исключением Чукотского АО, рост 
безработицы в котором за год на 22,58%.  

Благодаря основным социально-
экономическим показателям возможно 
проанализировать ситуацию в регионах и 
их вклад в российскую экономику. Среди 
большого перечня показателей арктиче-
ских регионов большое значение имеет 
вклад ВРП, стоимость основных фондов 
и инвестиции в основной капитал. Дан-
ные показатели являются основой для 
совершенствования экономики регионов 
и страны в целом [10]. Кроме того, ин-
декс промышленного производства пока-
зывает темпы роста промышленности. 
Данные показатели тесно взаимосвязаны. 

Основные социально-экономические 
показатели регионов российской Арктики 
и их динамика представлены в таблице 3 
и 4 соответственно.  

 

 

Арктическая зона РФ 

Транспортная инфраструктура Ресурсная база 

Экология 

Международное сотрудничество 

Научная деятельность Социальная  
стабилизация 
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Благодаря данным показателям воз-
можно проанализировать, во-первых, 
вклад каждого региона Арктической тер-
ритории Российской Федерации в общий 
уровень социально-экономических пока-
зателей Арктической зоны, во-вторых, 
выявить проблемные места и регионы, 
следовательно, направить усилия на под-
держание и повышение экономической 
безопасности отдельных территорий. 
Кроме того, возможно отследить разви-
тие регионов, а также их влияние на эко-
номику [11]. 

Несмотря на скромную территорию 
и немалочисленное население, валовый 
региональный продукт Арктики огромен. 
В частности, ВРП ЯНАО и Красноярско-
го края составляет 3% от общероссийско-
го, стоимость основных фондов ‒ 4%, а 

индекс промышленного производства 
превышает на 10% в основном за счет 
нефтегазодобывающей промышленности. 
В целом индекс промышленного произ-
водства российской Арктики превышает 
100%. Стремительный прирост инвести-
ций в основной капитал обеспечивает 
еще больший прирост [12].  

На протяжении всего рассматривае-
мого периода основные социально-
экономические показатели стремительно 
растут [13]. Исключение составляет Рес-
публика Коми, инвестиции в основной 
капитал и индекс промышленного произ-
водства которой падают на 11% и 2% со-
ответственно. Наибольший прирост по 
показателям ‒ ВРП и основные фонды.  

Рассмотрим вклад Арктической зоны 
в экономику России (табл. 5).  

 
Таблица 5. Вклад Арктической зоны в экономику России в 2016‒2020 гг. [2] 

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 
знач. % к РФ знач. % к РФ знач. % к РФ знач. % к РФ знач. % к РФ 

Численность рабочей 
силы, тыс. чел. 3829 5,00 3812 5,00 3775 4,95 3735 4,95 3674 4,90 

ВРП, млрд руб. 6357 9,18 7078 14,90 8716 9,66 9332 9,84 8941 6,21 
Основные фонды, млрд 
руб. 22511 12,27 24612 12,64 26960 12,78 32641 9,33 35883 9,91 

Инвестиции в основной 
капитал, млрд руб. 2258 15,31 2348 14,65 2351 13,22 2310 11,95 2334 11,6 

 
Численность рабочей силы Арктиче-

ской зоны РФ составляет почти 5% от 
общероссийской. Почти половину данно-
го показателя составляет Красноярский 
край. Изменения структуры численности 
рабочей силы незначительные, однако 
сама численность по каждому региону 
растет ежегодно, следовательно, все 
больше российских граждан стремится и 
желает работать и жить в Арктике. 

Российская Арктика обеспечивает в 
среднем 10% всего ВРП России, а в 
2017 г. доля ВРП Арктики составляет по-
чти 15% общероссийского. Стоимость 
основных фондов почти 13% общем сто-
имости, однако в 2019 г. этот показатель 
значительно падает, однако это связано с 
большим увеличением стоимости основ-
ных фондов России, а не с сокращением 

арктической доли [14]. Инвестиции в ос-
новной капитал как показатель, характе-
ризующий совершенствование экономи-
ки, в 2016‒2017 г. равен 15% от суммы 
общероссийских инвестиций, к сожале-
нию, в 2019 г. сокращается. В целом 
вклад Арктики в экономику России до-
статочно велик, учитывая то, что лишь 8 
регионов России обеспечивают 10-15% 
основных социально-экономических по-
казателей. 

Арктическая зона России богата и 
разнообразна. Большинство показателей 
Арктики в разы превышают общероссий-
ские каждый год. Благодаря высоким 
темпам добывающей и перерабатываю-
щей промышленности повышается уро-
вень жизни населения, развитие эконо-
мики переходит на новый уровень. Рос-
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сийская экономика частично зависит от 
экономики Арктической зоны [15, c. 21]. 

Поступательное развитие современ-
ного общества неразрывно связано с 
дальнейшим развитием информационных 
технологий и повышением эффективно-
сти их использования в различных сфе-
рах деятельности. Технологические до-
стижения открывают новые возможности 
для применения информационных техно-
логий, что порождают новые задачи в 
сфере передачи и обработки информации. 
В частично освоенных и проблемных 

территориях Арктики, которые играют 
важную роль в формировании и развитии 
экономики страны, развитие технологий 
стоит главной передовой задачей разви-
тия региона в целом и поддержания эко-
номической и информационной безопас-
ности [16, с. 333]. 

Показатели использования и разви-
тия информационных, коммуникацион-
ных и телекоммуникационных техноло-
гий организациями и населением в Арк-
тической зоне РФ представлены ниже 
(табл. 6, 7). 

 
Таблица 6. Показатели использования информационных и коммуникационных  

технологий в Арктической зоне Российской Федерации в 2016‒2020 гг. [2] 

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 2017/ 
2016,% 

2018/ 
2017,% 

2019/ 
2018,% 

2020/ 
2019,% 

Затраты на информационные и ком-
муникационные технологии, млрд 
руб. 

29,9 27,2 23,5 24,3 36,4 91,0 86,4 103,4 149,79 

Доля организаций, использовавших 
широкополосный доступ к сети Ин-
тернет, % 

89,9 89,1 89,4 90,6 62,6 99,1 100,3 101,3 69,09 

Доля организаций, имевших веб-сайт 
в сети Интернет, % 46,3 47,0 49,9 58,7 41,3 101,5 106,2 117,6 70,36 

Доля организаций, использовавших 
сеть Интернет для размещения зака-
зов на товары (работы, услуги), % 

46,2 43,8 44,5 47,5 38,7 94,8 101,6 106,7 81,47 

 
Таблица 7. Показатели использования телекоммуникаций в Арктической зоне  

Российской Федерации в 2016‒2020 гг. [2] 

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 2017/ 
2016,% 

2018/ 
2017,% 

2019/ 
2018,% 

2020/ 
2019,% 

Монтированная емкость телефон-
ных станций, млн номеров 3,4 3,7 3,6 3,6 3,6 108,8 97,3 100,0 100,00 

Число абонентских устройств по-
движной радиотелефонной (сото-
вой) связи на 1000 чел., тыс. шт. 

13,4 13,1 12,8 13,3 11,7 97,8 97,7 103,9 87,97 

Число квартирных телефонных ап-
паратов сети общего пользования 
на 1000 чел., тыс. шт. 

1,04 0,9 0,8 0,7 0,6 86,5 88,9 87,5 85,71 

Объем услуг связи, млрд руб. 78,2 81,4 84,6 89,5 92,1 104,1 103,9 105,8 102,91 
 

В течение рассматриваемого периода 
наблюдается рост организаций, использо-
вавших доступ к сети Интернет с целью 
привлечения большего количества клиен-
тов, работников и внимания к своей дея-
тельности. Однако затраты на технологии 
уменьшаются в 2015‒2018 г., однако в 

2020 г. выросли на 49,79% по сравнению с 
предыдущим. Следовательно, организа-
ции, использовавшие информационные 
технологии, совершенствуются, одновре-
менно сокращая свои затраты [17]. Со-
кращается рост организаций в отчетном 
году, имевших веб-сайт в сети Интернет, 



 
Циклаури В. Ю., Афанасьева Л. В., Брусенцева Ю. А.         Оценка влияния регионов Арктической зоны...   117 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Management. 2023; 13(2): 107‒122 

на 29,64%, а также организаций, исполь-
зовавших сеть для размещения заказов на 
свою продукцию, на 18,53%. 

Рассмотрим показатели использования 
телекоммуникаций в Арктической зоне 
Российской Федерации в 2015‒2020 гг. и их 
динамика (табл. 7). Анализ производится по 
всей арктической территории в целом. 

Количество абонентских устройств 
мобильной связи увеличивается в 2019 г. 
практически на 4%, однако в отчётном пе-
риоде данный показатель уменьшается по 
сравнению с предыдущим годом. Однако 
количество номеров, используемых насе-
лением, растет регулярно. Объем услуг 
связи, оказанных населения и организаци-
ям Арктики, в 2019 г. составляет почти 
90 млрд руб., что больше, чем в 2018 г. на 
5,8% и в 2015 г. на 13,9 млрд руб. А в от-
чётном 2020 г. увеличивается до 92,1 млрд 
руб., что превышает значение 2019 г. на 
2,91%. Устаревшие телекоммуникацион-
ные технологии, такие как квартирные те-

лефонные аппараты общего пользования, 
значительно уменьшаются более чем на 
10% каждый год. Население чаще исполь-
зует новые и упрощенные технологии. 

Следует отметить, что освоение и пе-
реработка арктических месторождений по-
лезных ископаемых, особенно нефтегазо-
вых, является одной из высокотехнологи-
ческих отраслей промышленной деятель-
ности в Арктике, имеющей в своей основе 
постоянный процесс поиска, подготовки и 
коммерциализации научных разработок. В 
этой связи важным инструментарием со-
вершенствования технологического разви-
тия является инновационная инфраструк-
тура [18, с. 126]. В этой связи необходимо 
совершенствовать разработку и использо-
вание научно-исследовательских и инно-
вационных работ. 

Показатели эффективности НИОКР 
и инновационной деятельности в Аркти-
ческой зоне РФ представлены в табли-
цах 8, 9. 

 
Таблица 8. Показатели эффективности НИОКР в Арктической зоне России  

в 2016‒2020 гг. [2] 

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 2017/ 
2016,% 

2018/ 
2017,% 

2019/ 
2018,% 

2020/ 
2019,% 

Внутренние текущие затраты 
на НИОКР, млрд руб. 4,3 3,5 4,6 5,1 4,9 81,4 131,4 110,9 96,08 

Внутренние затраты на 
НИОКР, млрд руб. 4,4 3,5 4,7 4,8 5,0 79,5 134,3 102,1 104,17 

Численность работников, вы-
полнявших НИОКР, тыс. чел. 3,6 3,0 3,3 3,5 3,3 83,3 110,0 106,1 94,29 

Численность исследовате-
лей, имеющих ученую сте-
пень, тыс. чел. 

3,8 3,7 3,7 3,6 3,4 97,4 100,0 97,3 94,44 

 

Таблица 9. Показатели инновационной деятельности в Арктической зоне  
Российской Федерации [2] 

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 2017/ 
2016,% 

2018/ 
2017,% 

2019/ 
2018,% 

2020/ 
2019,% 

Число разработанных пере-
довых производственных 
технологий, ед. 

15 16 18 20 23 106,7 112,5 111,1 115,00 

Число используемых пере-
довых производственных 
технологий, тыс. ед. 

7,1 7,6 7,7 8,0 8,2 107,0 101,3 103,9 102,50 

Затраты на технологические 
инновации, млрд руб. 6,8 7,9 20,8 22,3 23,7 116,2 263,3 107,2 106,28 

Объем инновационных това-
ров, работ, услуг, млрд руб. 10,7 11,4 52,3 129,8 237,1 106,5 458,8 248,2 182,67 
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Научно-технический потенциал Арк-
тик огромен, но еще не развит. Посте-
пенно увеличивается как численность ра-
ботников, выполнявших научно-исследо-
вательские и опытно-конструкторские ра-
боты, так и затраты на них, означающие 
совершенствование на предприятиях науки 
и исследований [19]. Однако численность 
исследователей, имеющих ученую степень, 
уменьшается на 2,6-2,7%, отток професси-
ональных кадров может повлиять на эф-
фективность работ. В целом эффектив-
ность развития и использования НИОКР в 
Арктике постепенно растет в соответствии 
с развитием науки в мире [20]. 

Значительный рост затрат на инно-
вации и их объем увеличивается в 2018 г. 
более чем в 1,5 и 4,5 раза. В отчётном пе-
риоде положительная тенденция сохра-
няется. Однако разработанных передовых 
технологий ‒ единицы, увеличившись 
всего на 2-3 в год, а используемых значи-
тельно больше, и их число растет в тече-
ние 6 лет на 1,4 тыс. ед. Инновации в 
Арктике необходимы, однако, как видно 
из таблицы 9, при росте технологических 
инноваций и объема инновационных то-
варов не наблюдается значительного ро-
ста передовых производственных техно-
логий предприятий, которые влияют на 
уровень и качество продукции [7].  

Таким образом, наблюдается разви-
тие новых современных технологий в 
Арктической зоне России, постепенно 
совершенствуются и разрабатываются 
новые технологии, однако, все еще на 
низком уровне. В особенности это каса-
ется инноваций и науки, которые спо-
собствуют созданию новой, качествен-
ной продукции, а также улучшению 
условий труда в условиях Крайнего Се-
вера [21, с. 46].  

Выводы 
Угрозы и риски экономической без-

опасности Арктической зоны России 
огромны и включают в себя все виды 
угроз национальной безопасности. Сни-
жение угроз и рисков становится перво-
степенной задачей обеспечения экономи-
ческой безопасности Арктики.  

Первостепенно стоит отметить, что 
снижение угроз никак не должно влиять 
на дальнейшее освоение Арктики или от-
каз от арктических территорий вовсе, так 
как помимо экономических последствий 
в виде потери огромного капитала страны 
военная нестабильность может привести 
к новым боевым действиям и серьезной 
борьбе за данные территории.  

Незавершенность правовых основ 
освоения Арктической зоны Российской 
Федерации и системы управления созда-
ют угрозы в формировании экономиче-
ской политики и ее составляющих. Пред-
полагалось, что результатом создания 
правовой базы для развития АСРФ станет 
базовый закон «О развитии Арктической 
зоны Российской Федерации»,  который 
будет решать текущие, актуальные про-
блемы, стоящие перед российской Арк-
тикой. Противоречивость и комплекс-
ность проблем, которые возникают в 
процессе освоения Арктики, делают не-
обходимым введение новых качествен-
ных механизмов управления данным ре-
гионом. Преимущественно важным для 
решения многоплановой проблемы раз-
вития АЗРФ выступает программно-
целевой метод государственного управ-
ления. В случае если данная система бу-
дет реализована, её создание станет адек-
ватным ответом на вызовы, связанные с 
отсутствием эффективной и современной 
системы управления Арктической зоной 
Российской Федерации. 

Развитие российских регионов Арк-
тики зависит от того, насколько быстро 
будут проводиться работы на этих терри-
ториях. Ответом на эти угрозы является 
активная государственная политика, ко-
торая действительно заинтересована в 
поддержании и укреплении своего при-
сутствия в этом стратегически важном 
сегменте и привлекает все необходимые 
средства для сохранения его естествен-
ной конкурентоспособности. Необходи-
мыми ответами на эти угрозы являются 
создание новых технологий и техники, 
активное совершенствование инноваци-
онных процессов и развитие комплекс-
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ных фундаментальных и прикладных 
научных исследований в области охраны 
окружающей среды. Также обязательно 
соответствующее государственное регу-
лирование для обеспечения того, чтобы 
пользователи ресурсов отдавали предпо-
чтение отечественным производителям, 
выпускающим самое современное обору-
дование и материалы. На самом деле, та-
кие механизмы уже существуют, напри-
мер ФЗ «О соглашениях о разделе про-
дукции». Преодоление последствий «де-
индустриализации» отечественной эко-
номики предоставило возможности для 
создания инновационных предпосылок 
для освоения арктического шельфа в 
среднесрочной перспективе, даже в усло-
виях ограничительных мер воздействия 
со стороны Запада. 

Снижение социальных угроз и рис-
ков ‒ это главным образом признание то-
го, что человеческий потенциал имеет все 
большее глобальное значение и является 
основным фактором конкурентоспособ-
ности стран, регионов и сообществ. Сле-
дует отметить, что только система рассе-
ления, развивающаяся на основе прожи-
вающего населения, может «скрепить» 
огромную арктическую территорию Рос-
сии и стать твёрдой основой для сохра-
нения населения на территории ‒ важ-
нейшем стратегическом и геополитиче-
ском ресурсе государства. При эксплуа-
тации потенциальных природных ресур-
сов региона необходимо изменить прин-
ципы экономической политики, стремясь 
не просто к увеличению физического 
производства и финансовых показателей, 
но и к повышению социальной ценности 
использования этого ресурса. 

Обеспечение экологической без-
опасности в Арктике является важным 
условием развития Арктической зоны 
Российской Федерации и обеспечения 
национальной безопасности России. 
Крупномасштабные экологические инци-
денты также могут иметь весьма нега-
тивные последствия с точки зрения 
внешних геополитических вызовов и 
угроз. Ответ на экологические проблемы 

заключается, прежде всего, в усилении 
государственного регулирования в сфере 
охраны окружающей среды, а именно 
разработка государством стандартов и 
правил специального назначения для 
обеспечения экологической безопасности 
всех видов деятельности в Арктике. 

Государству необходимо проводить 
экологические экспертизы и оценки воз-
действия на окружающую среду, созда-
вать механизмы привлечения отечествен-
ных и иностранных компаний к ответ-
ственности за несоблюдение установлен-
ных норм и стандартов, а также поощрять 
и поддерживать развитие современных 
конкурентоспособных и экологически 
чистых технологий. 

С точки зрения экологической без-
опасности сотрудничество стран ‒ членов 
Арктического совета, включая Россию, 
имеет первостепенное значение. Одним 
из ключевых документов, которые были 
приняты Арктическим советом, выступа-
ет Соглашение о сотрудничестве в сфере 
готовности и реагирования на загрязне-
ние моря нефтью в Арктике. Соглашение 
чётко разграничивает «зоны ответствен-
ности» между восемью государствами-
членами Арктического совета и преду-
сматривает исключительный надзор за 
выполнением требований и рекомендаций 
данного документа и прямую ответствен-
ность за любое невыполнение. Необходи-
мо также реализовать на практике стан-
дарты, установленные в Кодексе, включая 
строгий запрет на сброс опасных веществ 
и материалов в полярные воды, равно как 
ряд других инструментов и механизмов 
для управления экологической ситуацией 
в Арктическом секторе. 

Таким образом, перечисленные меры 
снижения угроз и рисков экономической 
безопасности Арктической зоны России ‒ 
лишь малая часть необходимых меропри-
ятий по совершенствованию и поддержа-
нию экономической безопасности макро-
региона на высоком уровне. Первооче-
редной задачей стоит создание и усовер-
шенствование нормативно-правового ре-
гулирования Арктики, в дальнейшем 
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необходимо проводить регулирование 
отдельных отраслей, а также хозяйству-
ющих субъектов. Благодаря важности 
Арктической зоны для политической и 

экономической стабильности России 
возможно быстрое реагирование и сни-
жение как постоянных, так и новых угроз 
экономической безопасности. 
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Резюме 

Актуальность. На сегодняшний день большинство предприятий промышленной направленности 
ориентируются на зелёные и экологические стандарты. Движимые ужесточением правил, давлением со 
стороны инвесторов и изменением предпочтений клиентов компании вынуждены использовать такие 
технологии, которые являются либо совсем безвредными, либо наименее вредными в сопоставлении с 
традиционными способами производства. Подобные действия предполагают изменения во многих 
направлениях, включая изменения в сетях поставок, производственных процессах и бизнес-моделях. 
Компании также переосмысливают и то, как разрабатываются, проектируются и используются их 
продукты, ищут способы соответствовать требованиям к производительности и качеству при 
одновременном использовании меньшего количества ресурсов на протяжении жизненного цикла всего 
того, что они производят. 

Цель исследования – изучение процесса управления промышленными предприятиями на основе 
принципов бережливого производства и ESG. 

Задачи: сравнить сходства и различия принципов бережливого производства и ESG; оценить 
современное состояние их имплементации на промышленных предприятиях; рассмотреть критерии 
присвоения рейтингов. 

Методология. В данной работе использованы теоретические (например, аналитический, 
описательный, исторический, др.) и эмпирические (например, сравнительный; прогнозирование и 
измерение) методы исследования. 

Результаты. Выявлена актуальность таких инструментов управления промышленными 
предприятиями, которые основываются на принципах бережливого производства и ESG, – на 
сегодняшний день они являются приоритетными для экономики. 

Выводы. Если предприятие желает иметь высокую конкурентоспособность, ему следует 
придерживаться постоянного развития и усовершенствования оборудования, которое могло бы снизить 
выбросы в окружающую среду. Достичь подобного показателя можно при внедрении на предприятие 
инструментов бережливого производства и ESG. Таким образом, становится ясно, что забота об 
экологии тесно связана с успехом фирм. 

 
Ключевые слова: lean-концепция; инструменты бережливого производства; ESG; управление; 

устойчивое развитие. 

Конфликт интересов: В представленной публикации отсутствует заимствованный материал без 
ссылок на автора и (или) источник заимствования, нет результатов научных работ, выполненных авто-
рами публикации лично и (или) в соавторстве, без  соответствующих ссылок. Авторы декларируют 
отсутствие конфликта интересов, связанных с публикацией данной статьи. 

Для цитирования: Сысоева Е. А., Хорошилова Т. И. Инструменты управления промышленными 
предприятиями на основе принципов бережливого производства и ESG // Известия Юго-Западного 
государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2023. Т. 13, № 2. С. 123‒133. 
https://doi.org/10.21869/2223-1552-2023-13-2-123-133. 

Поступила в редакцию 10.02.2023                       Принята к публикации 03.03.2023                    Опубликована 28.04.2023 
_______________________ 
 Сысоева Е. А., Хорошилова Т. И., 2023 



 Актуальные проблемы развития региональных социально-экономических систем /  
124 Actual Problems of Regional Socio-Economic Systems Development 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2023; 13(2): 123‒133 

Tools for Industrial Enterprises Management Based on the Principles 
of Lean Manufacturing and ESG 

Elena A. Sysoeva1, Tatiana I. Khoroshilova2  
1 Southwest State University  
50 Let Oktyabrya Str. 94, Kursk 305040, Russian Federation 
2 National Research Technological University "MISIS" 
4/1 Leninsky Ave., Moscow 119049, Russian Federation 

 e-mail: khoroshilova71@gmail.com 

Abstract 

Relevance. To date, most industrial enterprises focus on "green" and environmental standards. Driven by 
stricter regulations, pressure from investors and changing customer preferences, companies are forced to use 
technologies that are either completely harmless or the least harmful in comparison with traditional production 
methods. Such actions involve modifications in many directions, including changes in supply chains, production 
processes and business models. Companies are also rethinking how their products are developed, designed and 
used, looking for ways to meet performance and quality requirements while using fewer resources throughout the life 
cycle of everything they produce. 

The purpose – the study of the management process of industrial enterprises based on the principles of lean 
manufacturing and ESG. 

Objectives: compare the similarities and differences between the principles of lean manufacturing and ESG; 
assess the current state of their implementation at industrial enterprises; as well as consider the criteria for assigning 
ratings. 

Methodology. In this research, theoretical (for example, analytical, descriptive, historical, etc.) and empirical 
(for example, comparative; forecasting and measurement) research methods are used. 

Results. The relevance of such industrial enterprise management tools, which are based on the principles of 
lean manufacturing and ESG, is revealed – today they are a priority for the economy. 

Conclusions. If an enterprise wants to be highly competitive, it should adhere to the continuous development 
and improvement of equipment that could reduce emissions into the environment. Such an indicator can be achieved 
with the introduction of lean manufacturing and ESG tools at the enterprise. Thus, it becomes clear that concern for 
the environment is closely linked to the success of firms. 

 
Keywords: lean production; lean concept; lean manufacturing tools; ESG; management; sustainable 

development. 
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*** 

Введение 

Многие компании являются инве-
стиционными платформами, а количество 
инвесторов на текущий момент с каждым 
днём значительно возрастает. Ранее ос-
новная цель инвесторов заключалась в 
максимизации краткосрочной прибыли, 
при этом в меньшей степени учитывался 
такой фактор, как влияние на экологию. 

Однако теперь социальная ответствен-
ность растет, а подход ESG 
(Environmental, Social, Corporate 
Governance – с английского языка «эко-
логическое, социальное и корпоративное 
управление») набирает популярность на 
финансовом рынке. Ответственное инве-
стирование, или ESG-инвестирование, 
приобретает все большее значение как 
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среди институциональных, так и среди 
розничных инвесторов. Инвестирование 
становится более осознанным, и новыми 
критериями для выбора инвестирования 
компании стало следование эмитента так 
называемым принципам ESG. 

Материалы и методы 
Методологическую базу данной ра-

боты составляют как теоретические, так и 
эмпирические методы исследования.  

В ходе исследования применялись 
следующие теоретические методы: 

‒ аналитический (посредством дан-
ного метода был осуществлен анализ 
теоретических положений и принципов 
бережливого производства и ESG, анализ 
основных инструментов, их достоинств и 
недостатков); 

‒ посредством описательного метода 
были представлены понятийный аппарат 
и особенности принципов бережливого 
производства и ESG; 

‒ исторический метод (некоторые 
теоретические аспекты основных поня-
тий изучались в хронологическом по-
рядке); 

‒ статистический метод использо-
вался для определения динамики улуч-
шения производственных процессов 
промышленных предприятий в результа-
те применения соответствующих инстру-
ментов (либо бережливого производства, 
либо ESG); 

‒ метод экспертных оценок; 
‒ графический метод использовался 

для построения графиков; 
‒ экономические методы. 
В данной работе среди общенаучных 

методов отдельно выделяются и практи-
ческие (эмпирические) методы исследо-
вания: 

‒ сравнительный анализ различных 
инструментов бережливого производства 
и ESG, их преференций; 

‒ измерение; 
‒ прогнозирование. 
Все исследование осуществлено че-

рез системный подход и анализ данных. 

Результаты и их обсуждение 

В настоящее время деятельность ком-
паний, имеющих в своём основании заботу 
об экологии, является приоритетной для 
экономики. Подтверждением этому служат 
набирающие популярность принципы 
ESG – это принципы деятельности компа-
нии, основанные на защите окружающей 
среды, создании благоприятных социаль-
ных условий, добросовестном отношении к 
сотрудникам и клиентам при надлежащем 
корпоративном управлении. 

Принципы ESG (экологический, со-
циальный и управленческий), которые 
учитываются при инвестировании в ком-
панию, являются набором стандартов де-
ятельности компании, которые социально 
ответственные инвесторы используют 
при формировании своих портфелей. 
ESG – это три параметра, в соответствии 
с которыми компания обеспечивает 
управление этими критериями, которые 
также помогают лучше определить бу-
дущие финансовые показатели компании.  

Далее представляется уместным бо-
лее подробно рассмотреть принципы ESG 
(табл. 1). 

Следует внести ясность в основные 
три критерия ESG: 

1. Ответственное отношение к окру-
жающей среде (экологические принципы 
корпорации) – забота компании об окру-
жающей среде   и степень ущерба, кото-
рый наносится флоре и фауне. 

2. Высокая социальная ответствен-
ность – показатель отношения компании к 
своим сотрудникам, условиям труда, по-
ставщикам, партнерам, клиентам, социуму. 

3. Корпоративное управление – каче-
ство управления компанией; здравое и 
сбалансированное управление (сюда 
можно отнести отношение к акционерам, 
зарплаты, антикоррупционные меры). 

Основной задачей фирм, выбираю-
щих следовать принципам ESG, является 
модернизация своих предприятий с це-
лью сокращения выброса негативных 
веществ в окружающую среду [2]. 
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Таблица 1. Принципы ESG [1] 
Принцип Сущность 

1. Экологический 

1. Выбросы парниковых газов. 
2. Загрязнение окружающей среды. 
3. Надлежащее использование природных ресурсов. 
4. Соблюдение экологических законов; операционные расходы, такие как по-
требление сырья, воды или углеродов. 
Экологические принципы определяют, насколько компания заботится об окру-
жающей среде 

2. Социальный 

1. Отражает отношение компании к персоналу, поставщикам, клиентам и парт-
нерам. 
2. Помогает компании в привлечении и удержании компетентных сотрудников. 
3. Помогает компании в повышении мотивации персонала и производительно-
сти труда 

3. Управленческий 
(или корпоратив-
ного управления) 

1. Эффективность руководства, полная и достоверная финансовая отчетность 
эмитента. 
2. Обоснованность оплаты труда. 
3. Права акционеров. 
4. Качество аудита. 
5. Мошенничество и коррупция. 
6. Финансовая и бухгалтерская прозрачность 

 
ESG подразумевает под собой эколо-

гически чистое производство. В наше 
время это – необходимое условие функ-
ционирования компаний из-за проблем с 
экологией. 

В современном виде ESG-принципы 
впервые сформулировал бывший гене-
ральный секретарь ООН Кофи Аннан. Он 
предложил управленцам крупных миро-
вых компаний включить эти принципы в 
свои стратегии, в первую очередь для 
борьбы с изменением климата [3]. 

Компании-инвесторы должны посте-
пенно сократить инвестирование в произ-
водства, которые игнорируют принципы 
устойчивого развития для безопасности 
общества [4]. Хотя инвесторы и могут за-
явить, что подобный фактор повлечёт за 
собой потерю прибыли, это не так, по-
скольку подобная позиция характеризуется 
консерватизмом и неготовностью смотреть 
в будущее [5]. Посмотрев на данный ас-
пект с аналитической точки зрения, можно 
сделать заключение о том, что  приоста-
новка инвестирования в игнорирующие 
производства лишь повлечет за собой ин-
вестирование в модернизированные, эко-
логически чистые производства. 

Модернизация производственных 
линий, замена старого оборудования но-
вым потребует немалого финансирова-
ния, однако это необходимо не только 
социуму, но и фирме. Новое модернизи-
рованное оборудование сократит время 
на производство и позволит компании 
быть более конкурентоспособной на ми-
ровом рынке [6; 7].  

Проблемы в законодательном регули-
ровании должны привести к тому, что всем 
предприятиями необходимо следовать 
ГОСТу [8; 9; 10], по которому будут про-
писаны все необходимые меры, положения 
и стандарты, относительно которых вы-
брос негативных веществ будет нивелиро-
ван либо совсем исчезнет. Подобные меры 
необходимы, так как каждый день совре-
менное общество и атмосфера страдают из-
за того, что производящие предприятия не 
задумываются о чистоте природы.  

Далее представляется уместным про-
вести сравнение между инвестиционной 
деятельностью компании (а именно мо-
дернизацией старого оборудования) и 
выбросами в окружающую среду.  

Так, например, одна крупная обувная 
компания использовала этот подход для 
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изменения дизайна упаковки для всего ас-
сортимента своей продукции. Работа над 
дизайном коробок, переход на перерабаты-
ваемый картон, а также уменьшение объе-
мов печати и количества используемых 
цветов помогли компании сократить угле-
родный след почти вдвое. Такие изменения 

также привели к снижению затрат почти на 
20%. Решение реинвестировать часть этих 
сбережений при переходе с печатных кра-
сок на масляной основе на альтернативу ‒ 
на биологической основе ‒ привело бы к 
дальнейшему сокращению выбросов угле-
кислого газа на 9 % (рис. 1). 

 
Оптимальное 
проектирование 

 Изменение 
материала 

Уменьшение ис-
пользования 
цвета и объемов 
печати 

Использование 
чернил из орга-
нических водо-
рослей 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 1. Базовая аналитика и новая стратегия изменения дизайна помогли обувной компании  
сократить углеродный след своей упаковки [3] 

Исследование также показало, что 
подобная политика оказала реальное вли-
яние на выбросы, которые тесно связаны 
с упаковкой продукта. Специальное обо-
рудование, используемое для изготовле-
ния некоторых видов упаковки, тесно со-
пряжено с процентом углеродного следа, 
а частые изменения в дизайне упаковки 
означали, что данное оборудование часто 
было утилизировано задолго до истече-
ния срока его службы. Базовое сохране-
ние одних и тех же конструкций в тече-
ние длительного времени привело к зна-
чительному сокращению как затрат, так и 
выбросов углекислого газа. 

Таким образом, сочетание тщатель-
ного, детального анализа и творческого 
мышления способствует появлению ин-
новационных решений, наилучшим обра-
зом обеспечивающих сочетание лучших 
экологических показателей с более низ-

кими затратами и большей ценностью 
для потребителя. Переход к данному ви-
ду управления компанией повлечет за со-
бой не только переход к экологически 
чистому производству, но и позволит со-
здавать промышленность, которая перей-
дет на новый и правильный производ-
ственный цикл [11]. Метод управления 
компанией с ориентацией на принципы 
ESG благоприятно сказывается как на 
окружающей среде, так и на самой компа-
нии с точки зрения удобства работы  
управленческого состава и персонала [12]. 

Существует такое понятие, как ESG- 
рейтинг. Он формируется независимы-
ми исследовательскими агентствами 
Bloomberg, S&P Dow Jones Indices, JUST 
Capital, MSCI, Refinitiv и др. Каждое 
агентство осуществляет оценку по-
своему, поэтому показатели могут раз-
ниться в зависимости от агентства [13]. 

Влияние на затраты,  
% изменения 
Воздействие CO2,  
% изменения 
Затраты на борьбу 
с выбросами,  
$ за тонну CO2 
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Рассмотрим ключевые аспекты оцен-
ки при присвоении рейтинга (рис. 2). 

В начале XXI в. в США было около 
20 компаний с ESG-рейтингом. Обраща-
ясь к графику (рис. 3), можно заметить, 

что к 2020 г. количество таких компаний 
выросло почти до 800. Средний рейтинг 
ESG за 20 лет удвоился: исследователи 
связывают этот показатель с ростом объ-
ема, качества и доступности данных [1]. 

 

 
Рис. 2. Аспекты оценки при присвоении рейтинга ESG [13] 

 
Рис. 3. ESG-рейтинг компаний США [1] 

Для сравнения: исходя из отчетности 
RAEX за 2021 г., представляется умест-
ным привести ESG-рейтинг российских 
компаний (рис. 4). 

Существуют компании, курс кото-
рых основывается на ведении дел на базе 
концепции бережливого производства. 
Бережливое производство – концепция 

управления производственным предприя-
тием, которая ориентирована на постоян-
ное стремление предприятия к устране-
нию всех видов потерь [15]. Данный вид 
производства предполагает вовлечение в 
процесс оптимизации каждого сотрудни-
ка и максимальную ориентацию на по-
требителя [16; 17].  
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Бережливое производство пользу-
ется колоссальным спросом среди 
управленцев, которые держат курс на 
устойчивое развитие промышленности 
и смотрят в будущее во благо своей 
компании [18; 19]. Таким образом, 
можно заметить, что ESG и бережливое 
производство имеют некое сходство 

(табл. 2). Оба вида ведения дел основы-
ваются на постоянной модернизации 
производства и производимой продук-
ции, а это, в свою очередь, обязует ком-
панию обновлять производственную 
линию, что улучшает качество заводов 
и уменьшает выброс реагентов в атмо-
сферу [14; 20]. 

 

 

Рис. 4. ESG-рейтинг российских компаний [14] 

Таблица 2. Сходства ESG и бережливого производства 
Отличительные  

аспекты ESG Бережливое производство 

Основной фокус Улучшение качества жизни и 
условий труда 

Сосредоточение на снижении потерь в целях 
повышения общей потребительской ценно-
сти 

Основная политика 

Альтруистические действия 
для обеспечения устойчиво-
сти планеты, которая медлен-
но приближается к перелом-
ному моменту 

Основным значением эффективности явля-
ется интерес клиента; основным стимулом к 
внутренней  оптимизации является мотива-
ция каждого сотрудника предприятия или 
организации; основным постулатом являет-
ся следующее: делать только то, что необ-
ходимо для потребителя (рынка сбыта), в то 
же время избавляясь от всего того, что не 
имеет ценности 
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Окончание табл. 2 
Отличительные  

аспекты ESG Бережливое производство 

Соответствие ожида-
ниям клиентов, парт-
неров, общества в це-
лом 

Необходимый фактор разви-
тия и выживания бренда 

Нет единого понимания основных целей 
внедрения инструментов бережливого про-
изводства 

Влияние 
Становится всё более акту-
альным за последние десяти-
летия 

Повышает производительность труда до 
70%, а рост качества продукции и услуг до-
ходит до 40%, намного сокращается время 
производственного цикла, высвобождаются 
производственные площади 

Отношение инвесто-
ров 

Находят актуальность в ESG- 
принципах, считают их прио-
ритетными, отдают предпо-
чтения ESG-продуктам 

Многие инвесторы не готовы вкладывать 
средства из-за отсутствия единого механиз-
ма имплементирования инструментов бе-
режливого производства в российских реа-
лиях, так как для каждого предприятия ме-
ханизм уникален 

 
Выводы 

Таким образом, долгое время соци-
ально ответственное инвестирование счи-
талось не более чем красивой идеей. Од-
нако в последние десятилетия ситуация 
радикально изменилась: появились фон-
ды, инвестирующие только в социально 
ответственные предприятия, а также но-
вое поколение инвесторов склонно выби-
рать акции современных технологических 
компаний, которые, как правило, соответ-
ствуют большинству требований ESG. 

Принципы ESG только начинают ра-
ботать на российском рынке: в развитии 
этого вопроса активно участвуют не 
только заинтересованные компании и 
банки, но и правительство. Однако тен-
денция в российских условиях пока толь-
ко набирает обороты, и для ее укрепле-
ния необходим стимул со стороны госу-
дарства. 

Чтобы помочь сотрудникам эффек-
тивно использовать новые инструменты и 
процессы, компаниям, вероятно, потре-
буется инвестировать в наращивание по-
тенциала, начиная от ознакомления с те-
мами устойчивого развития, ESG и бе-
режливого производства для старших ме-
неджеров и заканчивая углубленным 
обучением анализу жизненного цикла и 

составлению отчетов о ресурсах для про-
ектного и инженерного персонала. 

Наконец, организациям необходимо 
отслеживать прогресс в сфере обеспече-
ния устойчивого развития и внедрять 
набирающие популярность инструменты 
бережливого производства и ESG в свои 
системы управления эффективностью. 
Это требует изменения целевых показа-
телей и систем стимулирования. 

Переход к устойчивой экономике 
требует выпуска продукции, которая вы-
пускается с помощью использования та-
ких технологий и производственных про-
цессов, которые являются либо совсем 
безвредными, либо наименее вредными в 
сопоставлении с традиционными спосо-
бами производства. Команды, разрабаты-
вающие такие продукты, также должны 
быть настроены по-другому ‒ ориентиро-
ваться на зелёные и экологические стан-
дарты. Ведущие организации уже начи-
нают подобную трансформацию, повы-
шая свой уровень в области исследова-
ний и разработок с помощью новых 
навыков, процессов, инструментов и ми-
ровоззрения. 

Исходя из вышеизложенной инфор-
мации можно сделать следующий вывод: 
если предприятие желает иметь высокую 
конкурентоспособность, ему следует 
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придерживаться постоянного развития и 
усовершенствования оборудования, ко-
торое могло бы снизить выбросы в окру-

жающую среду. Таким образом, стано-
вится ясно, что забота об экологии тесно 
связана с успехом фирм. 
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Резюме 

Актуальность. Органическое сельское хозяйство является динамично развивающимся направлением 
мирового АПК. Глобальные проблемы климатического плана и истощение природных ресурсов на всей планете 
диктуют необходимость пересмотра используемых технологий продовольственного производства. 
Чрезмерная интенсификация сельскохозяйственного производства за счет минерализации и удобрения почв, 
гормонального стимулирования роста животных и растений привело к ухудшению качества воды, почвы, 
воздуха и в целом здоровья населения. Поэтому проблема сокращения антропогенного воздействия на 
окружающую среду выступает главным трендом реализации принципов органического производства.  

Цель настоящего исследования направлена на оценку потенциала органического 
сельскохозяйственного производства на примере стран лидеров и проблем, связанных с развитием 
данного направления в России.  

Задачи: оценить объемы мирового органического рынка и динамику его развития за 10 лет; 
рассмотреть последние изменения в организации российского органического производства после 
вступления в силу N-208 ФЗ; проанализировать площади органического сельского хозяйства по регионам 
и выявить страны-лидеры органического производства; обратиться к опыту государственной поддержки 
стран-лидеров по органическому производству, оценить потенциалы российского органического 
производства; определить будущие направления реализации принципов органики. 

Методология. В работе были использованы методы научного познания теоретического и 
методического характера, для иллюстративности статистических данных были использованы графики, 
для формулирования выводов использован метод обобщения и синтеза. 

Результаты. Были разработаны рекомендации стратегического развития российского рынка 
органического производства в рамках действующий соглашение ЕАЭС.  

Выводы. Сделаны выводы о расширении инструментов государственного стимулирования 
развития органического сельскохозяйственного производства у условиях меняющихся мирохозяйст-
венных связей и интеграций. 

 
Ключевые слова: органическое производство; сельское хозяйство; производитель; сертификат; 

государственная поддержка. 

_______________________ 
 Джанчарова Г. К., Адаев Н. Л., Церенов И. В., 2023 
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Abstract 

Relevance. Organic agriculture is a dynamically developing area of the global agro-industrial complex. The 
global problems of the climate plan and the depletion of natural resources throughout the planet dictate the need to 
revise the technologies used in food production. Excessive intensification of agricultural production due to 
mineralization and fertilization of soils, hormonal stimulation of the growth of animals and plants has led to a 
deterioration in the quality of water, soil, air and, in general, the health of the population. Therefore, the problem of 
reducing the anthropogenic impact on the environment is the main trend in the implementation of the principles of 
organic production. 

The purpose of this study is aimed at assessing the potential of organic agricultural production on the example 
of the leading countries and the problems associated with the development of this area in Russia. 

Objectives: to assess the volume of the world organic market and the dynamics of its development over 10 
years; to consider the latest changes in the organization of Russian organic production after the entry into force of the 
N-208 Federal Law; to analyze the areas of organic agriculture by region and to identify countries leaders of organic 
production; refer to the experience of state support of the leading countries in organic production; assess the 
potential of Russian organic production; determine the future direction for the implementation of organic principles.  

Methodology. In the work, methods of scientific knowledge of a theoretical and methodological nature were 
used, graphs were used to illustrate the statistical data, and the method of generalization and synthesis was used to 
formulate conclusions. 

Results. Recommendations for the strategic development of the Russian market of organic production were 
developed within the framework of the current EAEU agreement. 

Conclusions. Conclusions are drawn about the expansion of state tools for stimulating the development of 
organic agricultural production in the context of changing world economic relations and integrations. 
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Введение 

В 1972 г. в Германии появилась 
Международная федерация движений за 
органическое сельское хозяйство (ИФО-
АМ), направленная на поддержку произ-
водителей экологически чистой сельско-
хозяйственной продукции. С данного 
момента это направление приобрело 
официальный статус и продолжало раз-
виваться в рамках реализации Концепции 
устойчивого развития и Доктрины про-
довольственной безопасности. С начала 
2000-х годов органическая продукция 
начинает поступать на российский про-
довольственный рынок, но высокая сто-
имость продукции ограничивала ее про-
дажи и не позволила выйти за пределы 
рынков крупных мегаполисов.   

Российский рынок органической 
продукции на начало 2023 г. все еще 
находится на стадии своего становления. 
Отправным моментом его развития мож-
но считать вступление в силу c 1 января 
2020 г. ФЗ «Об органической продукции 
и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федера-
ции» № 280-ФЗ, который определяет ос-
новные понятия, термины, требования к 
производству органической сельскохо-
зяйственной продукции на территории 
России [1]. При этом законодатель не 
раскрывает механизмы поддержки про-
изводителей органической продукции, 
делая отсылку на ФЗ «О развитии сель-
ского хозяйства» № 264-ФЗ, предусмат-
ривающий общие меры поддержки всех 
сельхозпроизводителей [2]. Фактически 
сегодня нет специализированных меха-
низмов поддержки органического произ-
водства, так как в № 264-ФЗ будут внесе-
ны определенные изменения, но которые 
вступят в силу только с 1 января 2025 г. 
Можно отметить, что сегодня рынок ор-
ганической сельскохозяйственной про-

дукции развивается на общих основани-
ях, но при этом демонстрирует устой-
чивый рост. Российский рынок подвер-
жен влиянию мирового рынка органи-
ческой продукции, росту популярности 
здорового образа жизни среди населе-
ния, возрастающих требований к пра-
вильному питанию, росту обеспокоен-
ности мирового сообщества ухудшаю-
щейся экологией [3; 4]. Динамика про-
даж на мировом рынке органической 
продукции растет на протяжении по-
следних 20 лет, темпы роста при этом 
колеблются между периодами (5 лет) от 
42,4% до 83,3%. Согласно представлен-
ным статистическим данным Междуна-
родной федерации органического сель-
скохозяйственного движения (IFOAM), 
объем рынка в 2020 г. достиг уровня 
129 млрд долл. в совокупности по 190 
странам мира (рис. 1). 

За рассматриваемый период 2000‒
2020 гг. общий рост мирового рынка ор-
ганической продукции достиг 111 млрд 
долл., или 86,05%. Основной рост прихо-
дился на страны Северной Америки и 
Европы, которые потребляли до 80% всей 
производимой органической продукции в 
мире. Доля стран Азии составила не бо-
лее 12,6% всего рынка. На Россию при-
ходилось около 0,15% всего рынка.  

Таким образом, рынок органической 
продукции продолжит расширяться за 
счет развития данного тренда в странах с 
обширными сельскохозяйственными тер-
риториями. Россия обладает большим по-
тенциалом для развития органического 
производства на своей территории. 
Вступление в силу специализированного 
закона № 280-ФЗ открывает возможности 
для отечественных аграриев выйти на но-
вый качественный уровень сельскохозяй-
ственного производства в рамках реали-
зации целей устойчивого развития [5]. 

 



 
Джанчарова Г. К., Адаев Н. Л., Церенов И. В.  Специфика развития органического сельского хозяйства...   137 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Management. 2023; 13(2): 134‒146 

 

 
Рис. 1. Динамика мирового рынка органической продукции на период 2000-2020 гг., млрд долл. [3] 

Материалы и методы 
В статье были использованы данные 

международной статистики реализации 
практики органического сельского хозяй-
ства на протяжении последних 20 лет. 
Эмпирический материал был обработан 
посредством методов графического и 
статистического анализа данных, на ос-
нове которого были сделаны соответ-
ствующие выводы и обобщения тенден-
ций развития органического производ-
ства в мире и в России. В качестве обос-
нования критериев органического пере-
хода производителей были использованы 
нормативно-правовые акты, действую-
щие в данной отрасли. Для выявления 
основных тенденций расширения рынка 
органической продукции были исследо-
ваны применяемые механизмы государ-
ственного стимулирования данного рын-
ка в странах-лидерах по площади органи-
ческих земель сельскохозяйственного 
назначения.  

Вопросами развития данной сферы 
АПК в мире занимаются многие ученые и 
практические работники. Можно отме-
тить следующих авторов по исследова-
нию развития рынка органической про-
дукции: И. А. Волкова, В. В. Леушкина, 
О. В. Мироненко, Е. А. Погребцова. Про-
блемами регулирования рынков органи-
ческой продукции занимались следую-

щие российские и зарубежные ученые: 
А. С. Бабаев, М. Л. Климова, Г. В. Федо-
това, Л. В. Омариева, Cooper J., Baranski 
M., Stewart G., Roos E., Mie A., Wivstad 
M. и др. 

Дальнейшее развития мирового и 
российского рынков органической про-
дукции продуцирует нарастание новых 
исследований, направленных на поиски 
возможности интеграции и сближения 
локальных национальных рынков в еди-
ное международное пространство.  

Результаты и их обсуждение 
По итогам 2022 г. доказано, что рос-

сийский рынок органической продукции 
растет с темпом 10-12% в год. Предвари-
тельные отчетные данные за 2022 г. пока-
зали, что объем рынка составил около 
14 млрд руб. Сегодня по инициативе Ми-
нистерства сельского хозяйства состав-
лен Единый государственный реестр 
производителей органической продук-
ции, в который на начало 2023 г. включе-
ны 146 сельхозпроизводителей России. 
Реестр будет расширяться в 2023 г. по-
средством добровольного сертифициро-
вания производителей и получения ста-
туса «органического производства». Ме-
ханизмы получения сертификата и требо-
вания к производителям четко определе-
ны законодательством. Рассмотрим ос-
новные критерии сертификации (рис. 2). 
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Рис. 2. Механизм перехода от индустриального производства к органическому [6; 7; 8] 

Представленный на рисунке 2 меха-
низм перехода от индустриального типа 
производства к органическому достаточ-
но прозрачен. Закон № 280-ФЗ четко 
определяет критерии органического про-
изводства, выполнение которых должно 
соблюдаться при производстве продук-
ции. Если данные критерии выдержива-
ются, производитель имеет право напра-
вить свою заявку на получение сертифи-
ката на органическую продукцию в сер-
тификационный центр или компании-
сертификатору [1; 9].  На территории РФ 
действуют 2 стандарта: ГОСТ 33980-
2016, ГОСТ Р 57022-2016, в соответствии 
с ними готовятся документы на сертифи-
кацию [10; 11; 12]. Сертификация 2-
этапная: 1 этап – предварительная заоч-
ная оценка документов; 2 этап – выезд 

специалиста на производство. Для ком-
пании, впервые подавшей заявку, уста-
навливается переходный период, в тече-
ние которого осуществляется мониторинг 
со стороны сертификатора. При положи-
тельной оценке производства выдаётся 
сертификат производителя органической 
продукции, и он вносится в государ-
ственный реестр Минсельхоза РФ. После 
получения статуса органического произ-
водства компания имеет право наносить 
специальную маркировку на свою про-
дукцию и пользоваться мерами государ-
ственной поддержки для производителей 
органики. Сроки действия сертификата 
зависят от специфики производства.  

На начало 2023 г. законом определе-
ны только основные меры государствен-
ной поддержки, в т. ч. льготная стои-

ФЗ «Об органической продукции и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» № 280-ФЗ 
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мость сертификации. Но регионы уста-
навливают дополнительные меры под-
держки производителей органики. К 
примеру, Томская область выделяет 
1000 руб. на 1 га органического земледе-
лия; Воронежская область – 100%-ное 
возмещение затрат на сертификацию, 
50%-ное возмещение затрат на биологи-
ческие средства защиты, препараты, до-
бавки для животных, разрешенные в ор-
ганическом производстве. Помимо про-
чего, на базе Россельхозбанка создан 
фонд «Органика» в 2021 г., который вы-
деляет льготное финансирование проек-
там в данной сфере, проводит поиск ин-
весторов, популяризирует движение за 

органическое производство. Но очевид-
но, что данных точечных решений недо-
статочно для расширение российского 
рынка органики. Поэтому необходимо 
обратиться к опыту государственной 
поддержки наиболее передовых стран в 
области органического производства. С 
этой целью рассмотрим, в каких регионах 
наиболее обширные площади органиче-
ских сельскохозяйственных земель. 

Итак, на начало 2021 г. общая доля 
зарегистрированных органических сель-
скохозяйственных площадей составляла 
74,9 млн га. Рассмотрим, в каких регио-
нах мира эти площади сосредоточены 
(рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Распределение мировых площадей органических сельскохозяйственных земель [13] 
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Согласно представленному графику 
и карте, видим, что основная доля орга-
нических земель сосредоточена в Океа-
нии – 47,9%, на втором месте ‒ Европа 
23%, на третьем ‒ Латинская Америка 
(13,3%). Необходимо отметить, что не все 

страны подают информацию о площадях 
органических земель, поэтому общая 
площадь ‒ более 74,9 млн га [3; 14]. Рас-
смотрим, какие страны обладают наибо-
лее обширными территориями органиче-
ских земель (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Страны с наиболее большими площадями органических земель, темпы роста площадей  

за период 2010‒2020 гг., % [13] 

Динамика роста органических сель-
скохозяйственных земель по итогам 10-
летнего периода свидетельствует о скры-
том потенциале этого направления разви-
тия АПК и его популярности по всему 
миру. Сегодня лидером по площади зе-
мель органического назначения выступа-
ет ЕС – 19,6%, затем идет Австралия – 
9,9%, на третьем месте стоит Канада – 
2,5%, на четвертом ‒ Израиль – 1%. Ли-
дером по темпам роста органических 
площадей выступает Россия – 385%. Из-
раиль демонстрирует сокращение площа-
дей на 11,4%. Поэтому необходимо более 
целенаправленно изучить особенности 
реализации и поддержки аграрной поли-
тики в странах-лидерах по производству 
органической продукции и оценить воз-
можности применения данных механиз-
мов в России [13; 15]. 

Опыт Европейского союза. На тер-
ритории стран-членов ЕС действует еди-
ная климатическая программа European 
Green Deal, в рамках которой разработана 

продовольственная стратегия F2F, 
направленная к 2030 г. на 50%-ное со-
кращение применения пестицидов, 
20%-ное сокращение применения удоб-
рений, 50%-ное сокращение продаж 
противомикробных препаратов для 
сельскохозяйственных животных и 
аквакультур, увеличение до 25% доли 
органических земель в общей площади 
фермерских земель.  

Финансовая поддержка органическо-
го движения будет реализовываться за 
счет основных программ стимулирования 
развития сельских регионов, а также до-
полнительных инвестиционных «экосхе-
мы» (точечное финансирование отдель-
ных практик и программ). Консультаци-
онная и научная поддержка органическо-
го сельского хозяйства осуществляется за 
счет реализации программы Horizon 
Europe (селекция сельскохозяйственных 
культур, методы борьбы с фальсифика-
цией продукции, сценарии исследований 
и разработок) [16]. 
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Опыт Австралии. Данное государ-
ство сегодня обладает наиболее больши-
ми площадями органических угодий, при 
этом основная часть представлена паст-
бищами. Основное органическое произ-
водство направлено на производство 
мясного и молочного сырья, а также кор-
мов для сельскохозяйственных живот-
ных. Все австралийские штаты вовлече-
ны в данный процесс.  

Для регулирования рынка органиче-
ской продукции создана Национальная 
ассоциация устойчивого сельского хозяй-
ства Австралии в 1986 г. Организация 
занимается популяризацией органики, а 
также сертифицирует производителей 
продукции. Все вырученные финансовые 
средства направляются на реинвестиро-
вание в движение за органическое сель-
ское хозяйство. 

Опыт Канады. В стране создана Ка-
надская ассоциация органической тор-
говли (COTA), реализующая принципы 
органического производства. В стране 
работает Программа поддержки перехода 
фермеров на новый формат, в рамках ко-
торой осуществляется компенсация за-
трат фермеров на переход до 800 долл. 
США. Для развития рынка и продвиже-
ния национального органического бренда 
на мировые продовольственные рынки 
государство в 2022 г. выделило 600 тыс. 
долл. США.  

Опыт Израиля. Особенности реали-
зации принципов органического сельско-
го хозяйства в Израиле связаны со спе-
цификой засушливого климата основной 
территории этого государства. Данное 
направление имеет статус государствен-
ного приоритета, что дает возможность 
на обширное финансирование таких про-
ектов. Основные площади земель заняты 
растениеводством (полевые культуры, 
овощи, фрукты, специи, цветы, лекар-
ственные травы).  

Министерство сельского хозяйство 
Израиля ведет реестр органических про-

изводителей страны. В стране создана 
Израильская ассоциация биоорганиче-
ского сельского хозяйства (IBOAA), дея-
тельность которой направлена на сохра-
нение баланса и равновесия между всеми 
природными экосистемами. В рамках 
IBOAA реализуются образовательные 
проекты, профессиональная поддержка, 
социальная поддержка, исследователь-
ская работа, работа со СМИ. 

Опыт США. США обладает наибо-
лее широкой программой государствен-
ной поддержки органического сельского 
хозяйства. Финансовая помощь разбита 
на несколько направлений: 

‒ компенсация затрат на сертифика-
цию от 50% до 75%; 

‒ финансирование образования в об-
ласти органического производства и тех-
ническая поддержка производителей; 

‒ финансовая и техническая под-
держка работ по улучшению природных 
ресурсов (качество воды, воздуха, сохра-
нение почв, снижение эрозии поверхно-
сти, компенсация ущерба от климатиче-
ских изменений); 

‒ грантовая поддержка исследова-
тельских программ университетов по 
развития органического сельского хозяй-
ства.  

Опыт Кыргызстана. В сельском хо-
зяйстве страны почти не применяются 
технологии интенсивного производства, 
земли не обрабатываются минеральными 
удобрениями и химическими вещества-
ми. В рамках принятого в 2019 г. закона 
«Об органическом сельскохозяйствен-
ном производстве в Кыргызской Рес-
публике» [17] государственная под-
держка осуществляется по следующим 
направлениям: 

‒ информационная и консультацион-
ная поддержка; 

‒ продвижение органической про-
дукции на рынки и международная сер-
тифицирование национальных произво-
дителей; 
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‒ поддержка научно-исследовательс-
ких разработок; 

‒ государственная программы льгот-
ного кредитования сельскохозяйственных 
производителей; 

‒ образовательная и методическая 
поддержка; 

‒ льготное налогообложение.  

Опыт Японии. Расширение рынка 
органического сельского хозяйства 
предусмотрено планами развития АПК 
Японии до 2030 г. В стране созданы цен-
тры органического сельского хозяйства, 

продвигающие местную фермерскую ор-
ганическую продукцию и популяризиру-
ющие принципы органики среди населе-
ния.  

Государство направляет следующие 
виды финансовой поддержки местным 
производителям органики: 

‒ поддержка государственной серти-
фикации; 

‒ прямая финансовая поддержка 
производителей органики на проведение 
сельскохозяйственных работ по сохране-
нию природных ресурсов.  

 

 
Рис. 5. Инструменты стимулирования развития единого рынка органической продукции ЕАЭС 

Инструменты регулирования единого рынка органики ЕАЭС 

1. Субсидии: на сертификацию, выплаты в переходный 
период, на использование средств биозащиты  

2. Льготные кредиты, компенсация инвестиционных затрат 

3. Поддержка по внедрению экологических стандартов 
в сельское хозяйство 

4. Образовательные проекты. Консультация, обучение  
и популяризация органики 

5. Научно-исследовательские проекты. Грантовая поддержки 
поиска новых решений в области органики 

6. Социальные проекты. Государственные закупки 
органической продукции для социальных нужд (школы, 

больницы, детские сады и т. д.) 

7. Экологические проекты: поддержка применения 
экологически чистых агротехнологий 

8. Маркетинговые проекты: популяризация органического 
производства в СМИ, продвижение на продовольственные 

рынки через торговые сети 
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Резюмируя обзор практик внедрения и 
поддержки стран-лидеров по производству 
органической сельскохозяйственной про-
дукции, отметим, что государства субси-
дируют сертификацию производителей, 
оказывают им консультационную, инфор-
мационную и образовательную поддержку. 
Особенности применяемых дополнитель-
ных механизмов стимулирования органи-
ческого зависят от природно-
климатических условий стран, местной 
культуры и обычаев делового оборота [13]. 

События 2022 г. резко изменили ми-
рохозяйственные связи между странами, 
привели к переориентации российских 
производителей на рынки Азии и Латин-
ской Америки. В этой связи необходимо 
учитывать существующие логистические 
цепочки поставок и направления импор-
та-экспорта продукции, в т. ч. органиче-
ской, из России для планирования работы 
в 2023 и последующих годах [18; 19].   

Очевидно, что национальный рынок 
органической продукции продолжит свое 
развитие, но в рамках существующего 
пространство ЕАЭС, в котором состоят 
страны-партнеры России. В 2021 г. на за-
седании Евразийского межправитель-
ственного совета была утверждена до-
рожная карта по формированию общего 
рынка органической сельскохозяйствен-
ной продукции [20]. Страны-участницы 
ЕАЭС в данном документе собрали 
успешную практику реализации движе-
ния в поддержку органического произ-
водства в своих национальных юрисдик-

циях и перенесли этот опыт на межгосу-
дарственный уровень (рис. 5). 

Таким образом, утвержденная до-
рожная карта ЕАЭС позволит странам-
членам соглашения максимально сбли-
зить собственные национальные рынки и 
расширить границы для товарооборота 
органической продукции на территории 
союза. Кроме того, расширенный ин-
струментарий поддержки и стимулирова-
ния органического направления АПК 
данных стран ускорит процессы между-
народной сертификации и перенесет 
лучшие практики и механизмы стимули-
рования на внутренние рынки органиче-
ской продукции.  

Выводы 

Основные направления развития 
российского рынка органический про-
дукции тесно связаны с развитием рынка 
ЕАЭС, в рамках которого сформирована 
дорожная карта интеграции и глобализа-
ции национальных рынках стран-
участниц соглашения. Поэтому на бли-
жайшие несколько лет развитие нацио-
нального рынка органической продукции 
будет направлено на расширение мер 
государственной поддержки органиче-
ских сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей, работу на экспорт в страны 
Азии, Ближнего Востока, Латинской 
Америки, Африки, интеграцию нацио-
нальных систем сертификации на терри-
тории единого рынка стран-участник 
ЕАЭС.  
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Резюме 

Актуальность. Рассматриваемая в статье сфера ресторанной индустрии плотно контактирует 
с экономикой того или иного региона, а также экономикой страны в целом. Авторы убеждены, что 
ресторанный бизнес, как и многие другие, пострадал от условий коронавируса: был введен ряд 
ограничительных требований в сфере услуг, предприятия были ограничены в объеме предоставления 
услуг, в способах продвижения услуг на рынке. Сделан вывод, что приведенная стратегия 
реформирования ресторанного продукта при экономической рецепции гастрономической культуры России 
придаст стимул к развитию отечественного ресторанного продукта. 

Цель статьи состоит в экономическом обосновании рецепции гастрономической культуры России 
современными предприятиями ресторанной индустрии. 

Задачи: изучение теоретических основ гастрономического бренда; рассмотрение исторического 
аспекта; постановка стратегии реформирования ресторанного продукта при экономической рецепции 
гастрономической культуры России  

Методология. Для анализа трудов отечественных специалистов, освещавших разные стороны 
ресторанных услуг, данных государственной статистики и документации, авторы опирались на такие 
методы, как статистико-экономический анализ, сравнительная оценка, причинно-следственный анализ. 

Результаты. На основе исследования теоретических основ гастрономического бренда как 
феномена экономической теории и учета исторического аспекта были сформированы рекомендации по 
реформированию отечественного ресторанного продукта при рецепции гастрономической культуры 
России.  

Выводы. Экспертная оценка экономической эффективности гастрономической культуры России на 
предприятиях ресторанного бизнеса раскрывает проблемы отечественного ресторанного бизнеса.  
Представленные пути рецепции основаны на экономических факторах, учтены определяющие 
показатели ресторанной деятельности за последние 2 года. По мнению авторов, главными факторами 
реформирования ресторанного бизнеса в постковидный период являются: культурно-исторический 
потенциал региона, концептуальность заведений, целевые (потребительские) аудитории, ценовая 
политика предприятия, государственная поддержка. Приведенное обоснование придаст стимул к разви-
тию отечественного ресторанного продукта и приведет к увеличению туристской привлекательности 
регионов.  

 
Ключевые слова: гастрономическая культура; COVID-19; бренд; ресторанное предприятие; 

региональная экономика; развитие бизнеса; сервис. 
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Abstract 

Relevance. The sphere of the restaurant industry considered in the article is in close contact with the economy 
of a particular region, as well as the economy of the country as a whole. The authors are convinced that the 
restaurant business, like many others, has suffered from the conditions of the coronavirus: a number of restrictive 
requirements were introduced in the service sector, enterprises were limited in the volume of services provided, in the 
ways of promoting services on the market. It is concluded that the given strategy of reforming the restaurant product 
in the economic reception of the gastronomic culture of Russia will give an incentive to the development of the 
domestic restaurant product. 

The purpose of the article is to provide an economic justification for the reception of the gastronomic culture of 
Russia by modern enterprises of the restaurant industry. 

Objectives: study of the theoretical foundations of the gastronomic brand; consideration of the historical aspect; 
formulation of a strategy for reforming the restaurant product in the economic reception of the gastronomic culture of Russia 

Methodology. To analyze the works of domestic specialists who covered various aspects of restaurant 
services, state statistics and documentation, the authors relied on such methods as statistical and economic analysis, 
comparative assessment, causal analysis. 

Results. Based on the study of the theoretical foundations of the gastronomic brand as a phenomenon of 
economic theory and taking into account the historical aspect, recommendations were formed on reforming the 
domestic restaurant product at the reception of the gastronomic culture of Russia. 

Conclusions. The expert assessment of the economic efficiency of the gastronomic culture of Russia at the 
enterprises of the restaurant business reveals the problems of the domestic restaurant business. The presented 
reception routes are based on economic factors, the determining indicators of restaurant activity over the past 2 years 
are taken into account. According to the authors, the main factors of reforming the restaurant business in the post-crisis 
period are: the cultural and historical potential of the region, the conceptuality of institutions, target (consumer) 
audiences, the pricing policy of the enterprise, state support. The above justification will give an incentive to the 
development of the domestic restaurant product and will lead to an increase in the tourist attractiveness of the regions. 

 
Keywords: gastronomic culture; COVID-19; brand; restaurant enterprise; regional economy; business devel-

opment; service. 
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*** 
Введение 

В настоящее время постковидного 
режима важно учитывать экономические 
показатели исследуемой сферы. Ресто-
ранный бизнес, как и многие другие, по-
страдал от условий коронавируса: был 
введен ряд ограничительных требований 
в сфере услуг, предприятия были ограни-
чены в объеме предоставления услуг, в 
способах продвижения услуг на рынке. В 

2020 г. наблюдался интенсивный спад 
оборота средств, что негативно отрази-
лось на экономике. Но тем не менее 
предприятия ресторанного бизнеса были 
вынуждены принять такую реальность и 
приспособиться к образовавшемуся 
«посткоронавирусному» рынку услуг. 
Были приняты кардинальные решения по 
реформированию предприятий, их про-
дукта, ассортимента услуг, чтобы удер-
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жаться на плаву. Конечно, стратегии, 
принятые владельцами бизнеса, зачастую 
оказывались неоправданными, не имели 
экономического обоснования, в связи с 
чем предприятия были вынуждены за-
крыться или сменить профиль деятельно-
сти, что само по себе несет значительные 
финансовые затраты.  

По данным Федеральной службы 
государственной статистики, в 2021 г. 
было зарегистрировано наличие 89735 
единиц ресторанных предприятий Рос-
сии, это почти в 2 раза больше зареги-

стрированных столовых и закусочных, а 
в 2022 г. – 92793, т. е. рост количества 
предприятий ресторанного типа за этот 
период невысок, составляет около 3,5%. 
По данным все того же реестра, был про-
анализирован оборот средств, он соста-
вил 1,527 трлн руб. за период январь ‒ 
октябрь 2021 г. Показатели таковы, что в 
марте 2021 г. определен рост оборота на 
3,5%, последующие месяцы оборот уве-
личивается в 2 раза, а по данным за 
2022 г. известно, что оборот составил 
2,2829 трлн руб. (рис.).  

 

 
Рис. Оборот общественного питания в Российской Федерации, млн руб. [1] 

Поддержка и стимулирование по-
добных показателей возможны лишь за 
счет внедрения новых инструментов ре-
сторанного бизнеса, усиления прежних 
технологий, в т. ч. кейтеринга, инновации 
ресторанного продукта, ребрендинга, ре-
цепции гастрономической культуры и т. д. 

Акцент на гастрономическую культу-
ру и брендинг, в частности, нами сделан в 
статье не случайно. Дело в том, что сего-
дня мало ученых исследуют гастрономиче-
скую культуру в ракурсе ресторанного 
бизнеса в России. Но на самом деле га-

строномическая культура уже давно про-
никла в социально-культурный сервис. 
Сюда можно отнести гастрономический 
туризм и гастрономические рестораны.  

Материалы и методы 

Исследование эффективности ре-
формирования ресторанного продукта 
посредствам гастрономической культуры, 
т. е. использования факторов рецепции, 
имеет много общего с исследованием 
экономики рынка услуг. При подборе ме-
тодологии и материалов для проведения 
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исследования учитывались ключевые 
особенности, преемственные сфере услуг 
общественного питания и индустрии гос-
теприимства.  

Стоит внести ясность в теоретиче-
скую основу гастрономического бренда. 
Гастрономический бренд простым язы-
ком – гастрономический продукт регио-
на, обособленный своим функционалом: 
поддержание историко-культурного до-
стояния, наличие гастрономических ха-
рактеристик, кастомизация и отношение к 
конкретной, аутентичной территории. А 
гастрономическим продуктом может быть 
как готовое блюдо, так и сырье. Выделим 
ключевые элементы, которые включает 
образование гастрономического бренда: 

‒ сырьевая база;  
‒ технология приготовления; 
‒ культурные основы приема пищи; 
‒ кастомизация. 
В ходе проведенного исследования 

экономического обоснования рецепции 
гастрономической культуры были изуче-
ны труды отечественных специалистов, 
освещавших вопросы состояния и разви-
тия ресторанного дела, в том числе: 
Ю. В. Веселов, Г. И. Чернов [2], В. В. Глу-
щенко, И. И. Глущенко и др. [3],  
М. А. Поройкова, А. А. Шкунова и др. [4], 
Т. А. Фетисова, Е. Пономарев [5], Е. Г. Лео-
нидова [6], А. Н. Федотов, С. В. Щепина [7]. 

В качестве методов были использо-
ваны: статистико-экономический анализ, 
сравнительная оценка, причинно-
следственный анализ. 

Результаты и их обсуждение 
Конечно, при постановке вопроса об 

использовании гастрономической куль-
туры в качества бизнес-инструмента не-
возможно не затронуть такое понятие, 
как национальная кухня. Национальная 
кухня – это совокупность гастрономиче-
ских характеристик страны, кулинарии, 
преемственной исключительно той тер-
ритории, которая исследуется. Многие 
отечественные специалисты ставят знак 
равенства между понятиями «националь-
ная кухня» и «русская кухня», а с недав-
него времени появилось и «новая русская 

кухня», но это верно лишь отчасти. Все 
дело в том, что понятие «национальная 
кухня» несколько шире. Наша страна – 
многонациональное государство, в кото-
ром проживает более 190 народов, со 
своей историей, порядками, культурой, и 
поэтому под национальной кухней может 
пониматься кухня каждого из этих наро-
дов в отдельности.    

Реформирование ресторанной инду-
стрии происходит повсеместно и это 
связано, в т. ч., с концептуальным обра-
зованием. Данное образование подразу-
мевает проектирование и реализацию 
той концепции заведения, которая будет 
наиболее выгодной с точки зрения эко-
номики. В начале нулевых лидирующей 
была так называемая концепция «семи 
кухонь», использование в одном заведе-
нии меню, куда включены блюда более 7 
стран. Так как в то время основной це-
лью было создание наибольшего ассор-
тимента блюд, зачастую жертвуя каче-
ством, потребительский рынок банально 
стал отторгать данную идею. Безуслов-
но, в начале такая новинка была настоя-
щей приманкой для привлечения целе-
вой аудитории, а что произошло потом? 
Экономическая политика таких рестора-
нов стала терпеть убытки из-за под-
держки необходимых производственных 
мощностей, банально закупка продуктов 
стала вводить бизнес в «финансовую 
яму». Следом стали развиваться «точеч-
ные» кухни, рестораны постепенно ухо-
дили от идеи мировой кулинарии, актив-
но начали появляться новые рестораны, 
предлагающие своим гостям меню кон-
кретной кухни. Но даже сейчас, в 2023 
г., в России продолжают держаться на 
плаву рестораны мировой кулинарии. 
Рестораны или имеют минимальную вы-
ручку, или прибегли к сетевому разви-
тию, когда масштаб производства позво-
ляет использовать концепцию мировой 
кухни, и действительно, в таких заведе-
ниях можно отведать блюда многих 
стран, не опасаясь плохого качества. 

В нашей истории есть несколько ин-
тересных фактов, касающихся специали-
зации гастрономической культуры. В 
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начале XVIII в. в царской России главен-
ствовал процесс вестернизации. Вестер-
низация при Петре I – это постепенное 
заимствование порядков, положений, 
стратегий западных стран для улучшения 
жизни в государстве. Именно после воз-
вращения из Великого посольства Петра 
Алексеевича в 1698 г. начинается вестер-
низация индустрии гостеприимства. Из-
даются указы касательно постоялых дво-
ров, вводятся порядки их содержания, ну 
и самое главное – появляются трактиры 
по западному подобию. Но тут стоит от-
метить: несмотря на постоянные торго-
вые отношения, въезд на территорию 
государства иностранных послов, вся 
продукция, предлагаемая гостям, была 
исключительно местная, царь запрещал 
продажу иностранных питей и продуктов 
[8]. Следующим важным моментом явля-
ется политика после Петра I. Вскоре 
трактиры открывали по большей части 
иностранцы, и им было разрешено произ-
водство и реализация заграничной кухни. 
Так, зачастую именно французские пова-
ра постепенно замещали русских, фран-
цузская кухня являлась чем-то новым, 
интересным, поэтому люди быстро ее по-
любили за разнообразие и гастрономиче-
ские характеристики [9; 10]. 

По нашему мнению, такая популяр-
ность некоторых кухонь формировалась 
из-за развитой гастрономической культуры 
и брендинга, а в последующем и рецепции 
данной культуры ресторанными предприя-
тиями. Одним из факторов стремительного 
развития гастрономической культуры яв-
ляется территориальное устройство. Наша 
страна имеет самую большую площадь, 
поэтому концентрация гастрономических 
продуктов мала, по сравнению с той же 
Францией. Следовательно, необходимо 
учитывать региональной развитие гастро-
номической культуры, формирование 
брендов на уровне областей.  

Представители экономической науки 
ежегодно представляют нашему внима-
нию анализ эффективности ресторанного 
дела и общественного питания в разных 
областях Российской Федерации, в том 

числе: И. А. Максименко [11], М. Р. Мо-
розова, Е. А. Панфилова [12], И. Н. Фе-
денева, И. Ю. Севрюков и др. [13], 
А. Д. Чернова, Т. Ю. Токарева [14], 
И. Н. Леонтьева [15]. Изученные труды в 
той или иной степени предусматривают 
предмет присутствия гастрономической 
культуры в современном ресторанном 
бизнесе. 

Итак, для грамотного внедрения га-
строномической культуры в деятельность 
ресторанных предприятий в России необ-
ходимо учитывать следующие экономи-
ческие факторы, влияющие на эффектив-
ность рецепции: 

– культурно-исторический потенциал 
региона; 

– концептуальность заведений; 
– целевые (потребительские) аудито-

рии; 
– ценовая политика предприятия; 
– государственная поддержка. 
С культурно-историческим потенциа-

лом тут все ясно: при исследовании от-
дельного региона следует рассматривать 
региональные гастрономические продукты, 
преемственные культуре и истории данной 
области, а также представляющие местное 
ресторанное хозяйство как элемент инду-
стрии гостеприимства [16]. С остальными 
факторами все немного сложнее.  

Концепция заведений ресторанного 
бизнеса является определяющим элемен-
том направления деятельности, т. е. зада-
ет курс: какой продукт будет формиро-
ваться в заведении, производственные 
характеристики и обслуживание гостей. 
Сделаем акцент на том, что мы рассмат-
риваем рецепцию гастрономической 
культуры России, поэтому подходящей 
будет концепция «русской кухни». Со-
стояние ресторанной индустрии сейчас 
таково, что наблюдается преобладание 
иностранных кухонь над русской. В связи 
с этим требуется создание новых заведе-
ний или ребрендинг прежних для увели-
чения количества ресторанов местной 
кухни. Отечественная гастрономия состоит 
из мясных продуктов и блюд, овощей и 
фруктов, ягод, каш, местных напитков. Га-
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строномические бренды присутствуют в 
каждом регионе, но зачастую они некасто-
мизированны. Самая важная функция ка-
стомизации – изменение вида товара, без 
замены его качественных характеристик. 
Это означает, что каждый гастрономиче-
ский бренд может быть кастомизирован 
ресторанным предприятием под стандарты 
новой русской кухни, чтобы повысить его 
потребительскую привлекательность: 
упрощение, изменение внешнего вида, ак-
тивизация цифрового маркетинга [17],  ис-
пользование молекулярной кухни (для ре-
сторанов авторской кухни).  

Следующий фактор, т. е. целевые 
аудитории, зачастую игнорируется вла-
дельцами такого рода бизнеса, создается 
продукт для мнимой аудитории, которая 
якобы должна стать потребителем про-
дукта. Подобные ошибки возникают при 
открытии ресторана, бара или кафе на 
неподходящей территории (неподходя-
щий уровень заведения для местных по-
требителей, неподходящий график рабо-
ты заведения), или если бренд заведения 
не соответствует потребительскому спро-
су, часто такое происходит при фран-
чайзинге [18]. Эффективность в ресто-
ранном бизнесе состоит не в быстром и 
краткосрочном получении большой при-
были, а в частоте посещения заведения 
одной или несколькими целевыми груп-
пами. Поэтому к выбору своей, хотя бы 
одной для начала, целевой аудитории 
стоит подходить ответственно.  

Фактор ценовой политики во много 
находит соприкосновение с взаимодей-
ствием целевой аудитории и ресторана. 
Поскольку при формировании ценовой по-
литики учитывается и целевая аудитория, 
под которую будет формироваться ресто-
ранный продукт. Ценовая политика выво-
дится из расчета экономических показате-
лей будущего предприятия: расчета необ-
ходимых производственных мощностей, 
закупки необходимого сырья, аренды по-
мещения, уплаты всех необходимых нало-
гов, заработной платы работников и т. д. 
Здесь, например, может быть использована 
кастомизация гастрономического бренда 

для упрощения внешнего вида и, в свою 
очередь, снижения себестоимости. 

Концепция гастрономической иден-
тичности может выступать в качестве 
эффективного инструмента продвижения 
региона на рынке внутреннего и въездно-
го туризма [19]. Немногие представители 
ресторанной индустрии пользуются «бла-
гами» нашего государственного обеспе-
чения. 20 сентября 2019 г. Правитель-
ством Российской Федерации было под-
писано распоряжение, которым утверди-
ли Стратегию развития туризма в Рос-
сийской Федерации вплоть до 2035 г. 
[20]. Стратегия предусматривает плано-
мерный рост востребованности турист-
ского продукта на территории страны как 
для внутреннего туризма, так и для 
въездного. Ресторанная индустрия явля-
ется элементом туристской инфраструк-
туры, т. е. предприятия данной отрасли 
активно участвуют в создании туристско-
го продукта и в его реализации. Соответ-
ственно в ходе данной стратегии преду-
сматривается поддержка мероприятий, 
благоприятно влияющих на развитие 
внутреннего и въездного туризма. Так 
как рецепция гастрономической культу-
ры ресторанами предусматривает функ-
цию повышения привлекательности про-
дукта гастрономического туризма, то ме-
роприятия, разработанные с участием 
данного продукта, будут иметь приори-
тетную поддержку от региональной вла-
сти, в т. ч. и финансовую. В ряде таких 
мероприятий могут быть гастрономиче-
ские ужины, китчен-шоу, гастрономиче-
ские фестивали местной кухни. 

Выводы  
Таким образом, рецепция гастрономи-

ческой культуры – перспективное направ-
ление в развитии ресторанной индустрии. 
Экспертная оценка экономической эффек-
тивности гастрономической культуры Рос-
сии на предприятиях ресторанного бизнеса 
раскрывает проблемы отечественного ре-
сторанного бизнеса.  Представленные пути 
рецепции основаны на экономических 
факторах, учтены определяющие показате-
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ли ресторанной деятельности за последние 
2 года. Историческая отсылка дает нам по-
нять, с какого периода в Российской импе-
рии началась вестернизация гастрономии, с 
преобладанием заграничного продукта над 
отечественным. По мнению авторов, глав-
ными факторами реформирования гастро-
номического бизнеса в постковидный пе-
риод являются: культурно-исторический 
потенциал региона, концептуальность за-
ведений, целевые (потребительские) ауди-
тории, ценовая политика предприятия, гос-
ударственная поддержка. Последний из 
представленных факторов является наибо-

лее выгодным, ведь финансирование со 
стороны государства в рамках выполнения 
стратегии развития внутреннего туризма ‒ 
наиболее выгодный инструмент. Сделан 
вывод, что приведенное обоснование при-
даст стимул к развитию отечественного 
ресторанного продукта и увеличению ту-
ристской привлекательности регионов. 
Предложенные рекомендации могут быть 
использовать для реформирования ресто-
ранного бизнеса в России посредством 
включения новых инструментов модерни-
зации ресторанного продукта и продвиже-
ния его на рынке услуг.  
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Резюме 

Актуальность. Экскурсионные услуги входят в перечень дополнительных гостиничных услуг и 
сегодня предоставляются практически во всех отелях, независимо от их категории и репутации. На 
сегодняшний день российская экономика находится под влиянием западных ограничительных мер и 
кардинальных изменений, которые происходят в международных отношениях и мировой политике. В 
условии трансформации экономики России увеличивается спрос на внутренний рекреационный и 
познавательный туризм, что является толчком для развития и укрепления внутреннего туризма. 
Статья посвящена изучению применения современных технологий в сфере экскурсионного обслуживания 
отелей на примере технологий виртуальной реальности. 

Цель – обосновать внедрение  применения современных технологий в сфере экскурсионного 
обслуживания гостиничной индустрии. 

Задачи: дать характеристику инновации; определить цель создания инновации и ее целевую 
аудиторию; рассмотреть ресурсы, необходимые для создания данной инновации, и предполагаемый от 
нее результат. 

Методология. Данное исследование организовано на поиске, научном обзоре и анализе материала, 
размещенного в открытых источниках (ресурсы Интернета) и печатных научных изданиях. В статье 
также использованы данные из научных публикаций, размещенных в печатных источниках. Исходя из 
общей логики статьи материал был систематизирован и обработан. 

Результаты. В результате дано обоснование применения современных VR-технологий в сфере 
экскурсионного обслуживания гостиничной индустрии, рассмотрены ресурсы, необходимые для ее 
создания, определена целевая аудитория и экономическая эффективность. Кроме того, важным итогом  
является повышение репутации отеля и ее известности на рынке, что приведет к увеличению потока 
туристов и доходности гостиничного предприятия. 

Выводы. Предлагаемые современные VR-технологии направлены на усовершенствование сферы 
экскурсионного обслуживания отелей, повышение качества экскурсионного обслуживания и 
удовлетворения познавательных потребностей гостей, увеличение объема экскурсионных услуг и чистой 
прибыли гостиничного предприятия.  

 
Ключевые слова: инновации; экскурсионное обслуживание; гостиничная индустрия; виртуальная 
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Abstract 

Relevance. Sightseeing services are included in the list of additional hotel services and today are provided in 
almost all hotels, regardless of their category and reputation. Today, the Russian economy is under the influence of 
Western restrictive measures and cardinal changes that are taking place in international relations and world politics. 
In the context of the transformation of the Russian economy, the demand for domestic recreational and educational 
tourism is increasing, which is an impetus for the development and strengthening of domestic tourism. The article is 
devoted to the study of the application of modern technologies in the field of excursion service of hotels, using the 
example of virtual reality technologies. 

The purpose is to justify the introduction of modern technologies in the field of excursion services of the hotel 
industry. 

Objectives:  to characterize the innovation, to determine the purpose of creating an innovation and its target 
audience, to consider the resources needed to create this innovation, and the expected result from it. 

Methodology. His research is organized on the search, scientific review and analysis of the material published 
in open sources (Internet resources) and printed scientific publications. The article also uses data from scientific 
publications published in printed sources. Based on the general logic of the article, the material was systematized 
and processed. 

Results. As a result, the rationale for the use of modern VR technologies in the field of excursion services of 
the hotel industry is given, the resources necessary for its creation are considered, the target audience and economic 
efficiency are determined. In addition, an important result is to increase the reputation of the hotel and its popularity in 
the market, which will lead to an increase in the flow of tourists and the profitability of the hotel enterprise. 

Conclusions. The proposed modern VR technologies are aimed at improving the field of excursion services of 
hotels, improving the quality of excursion services and meeting the cognitive needs of guests, increasing the volume 
of excursion services and the net profit of the hotel enterprise. 

 
Keywords: innovation; excursion service; hotel industry; virtual reality; VR technology. 
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*** 
Введение 

На сегодняшний день российская 
экономика находится под влиянием за-
падных ограничительных мер и карди-
нальных изменений, которые происходят 
в международных отношениях и мировой 
политике. 

В 2022 г. российская туристическая 
отрасль попала под санкции Запада. Это 
серьезный риск для предприятий, бизнес-
структур и отраслей, которые ориентиро-

ваны на внешние рынки или деятельность 
которых зависит от иностранных по-
ставщиков. Они оказывают воздействие 
на деловые связи с зарубежными партне-
рами, доступ к зарубежным рынкам, от-
дельным товарам, услугам и технологи-
ям. Многие компании, против которых 
введены торговые и блокирующие огра-
ничения, несут значительный финансо-
вый и репутационный ущерб. 

Одной из отраслей, которая попала 
под влияние международных санкций и 
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ограничений, является гостиничная ин-
дустрия. Ограничительные меры привели 
к тому, что такие зарубежные гостинич-
ные сети, как Accor, IHG, Marriot, Hilton, 
Hyatt, приостановили свою деятельность 
или покинули российский рынок. Также 
отечественный рынок покинул крупней-
ший международный сервис интернет-
бронирования Booking.com. 

В условии трансформации экономи-
ки России увеличивается спрос на внут-
ренний рекреационный и познавательный 
туризм, что является толчком для разви-
тия и укрепления внутреннего туризма. 

В свою очередь, внутренний ту-
ризм ‒ основной фактор для прогрессив-
ного подъема гостиничного рынка Рос-
сии. Его расширение способствует созда-
нию новых точек роста для данной инду-
стрии. Уход зарубежных компаний в со-
четании с ростом внутреннего спроса яв-
ляется стратегической возможностью для 
отечественных гостиничных сетей. 

Однако сложившаяся ситуация при-
вела также к росту уровня конкуренции 
на российском рынке гостиничных услуг. 
Поэтому организациям данного сектора 
экономики необходимо своевременно 
адаптироваться к динамично меняющим-
ся условиям, становясь инициатором 
внутриорганизационных инновационных 
процессов. Причем данные инновацион-
ные процессы должны протекать с обяза-
тельным применением современных 
компьютерных технологий [1]. 

Именно инновации с использованием 
современных технологий помогают при-
влечь новых клиентов, увеличить при-
быль гостиничного предприятия и повы-
сить его конкурентоспособность на рын-
ке, а также способствуют процессу раз-
вития отечественной гостиничной инду-
стрии. 

Исходя из актуальности данной про-
блемы была выбрана тема исследования. 
Практическая значимость исследования 
заключается в предложении по усовер-
шенствованию экскурсионного обслужи-
вания гостиничных предприятий. 

Материалы и методы 

Экскурсия (от лат. excursio – поезд-
ка) – это коллективное или индивидуаль-
ное посещение достопримечательных 
чем-либо объектов (памятники культуры, 
музеи, предприятия, местность и т. д.), 
поездка куда-либо с образовательной, по-
знавательной целью, а также форма и ме-
тод приобретения знаний [2, с. 56]. 

Экскурсионные услуги входят в пе-
речень дополнительных гостиничных 
услуг и сегодня предоставляются практи-
чески во всех отелях, независимо от их 
категории и репутации. Экскурсионным 
обслуживанием на гостиничном пред-
приятии занимаются менеджер по орга-
низации экскурсий и экскурсовод. В не-
которых крупных гостиницах имеются 
собственные экскурсионные бюро и спе-
циализированные отделы [3; 4, с. 215]. 

Согласно статистическим данным, ко-
личество прибыльных организаций турин-
дустрии в стране в 2021 г. увеличилось на 
11% по сравнению с 2020 г. и почти на 
25% за последние пять лет. Также наблю-
дается рост инвестиций в основной капи-
тал (табл. 1). Отрасли уделяется особое 
внимание и системная поддержка со сто-
роны государства, посредством реализации 
федеральных программ («Развитие тури-
стической инфраструктуры», «Повышение 
доступности туристических продуктов» и 
«Совершенствование управления в сфере 
туризма») и согласно национальному про-
екту «Туризм и индустрия гостеприим-
ства». Если на поддержку туризма в 2019 г. 
было направлено 7 млрд руб., то в 2022 г. ‒ 
74,5 млрд руб. [5].  

Меры государственной поддержки 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства, которые осуществляют дея-
тельность в сфере гостиничного бизнеса: 

‒ федеральные и региональные меры 
поддержки; 

‒ финансовая поддержка (программы 
льготных кредитов, отсрочка по кредитам); 

‒ меры налогового стимулирования и 
льготное налогообложение (снижение 
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ставки налогов и страховых взносов, про-
дление срока уплаты налоговых платежей);  

‒ отсрочка и снижение размера 
арендных платежей; 

‒ гранты; 
‒ государственная поддержка регио-

нальных программ; 
‒ поддержка и продвижение собы-

тийных мероприятий; 
‒ программа туристического кешбека; 
‒ продвижение внутреннего туризма 

[6; 7].  
Таким образом, наблюдается поло-

жительная динамика показателей дея-
тельности гостиничной индустрии в РФ 
(табл. 1, рис. 1-4). 

Для усиления эмоциональной со-
ставляющей и повышения эффективно-

сти предоставления экскурсионных 
услуг при отелях предлагается в каче-
стве альтернативы классическим экскур-
сиям VR-экскурсии с применением тех-
нологий виртуальной реальности. Тех-
нология виртуальной реальности 
(virtualreality, VR) ‒ это комплексная 
технология, позволяющая погрузить че-
ловека в смоделированный с помощью 
компьютерных технологий виртуальный 
мир при использовании специализиро-
ванных устройств (шлемов и очков вир-
туальной реальности) [9, с. 23; 10; 11]. 
Данная технология уже нашла примене-
ние не только в игровой индустрии, но и 
в маркетинге, торговле недвижимостью, 
дизайне, образовании и медицине. 

 
Таблица 1. Отдельные показатели деятельности организаций туриндустрии  

в РФ в 2015‒2021 гг. [8]. 
Наименование статистических 

показателей 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Число организаций 85 115 86 968 114 779 113 009 111 874 113 847 114 041 
Число прибыльных организаций 62 592 64 821 87 169 85 870 85 062 76 320 86 096 
Число убыточных организаций 22 523 22 147 27 610 27 139 26 812 37 527 27 945 
Выручка (без НДС, акцизов и 
аналогичных обязательных пла-
тежей), млрд руб. 

2 815,3 3 103,4 5 584,3 6 207,3 4 879,3 5 212,4 7 130,5 

Прибыль, млрд руб. 155,0 302,6 380,2 371,4 353,6 254,6 483,0 
Убыток, млрд руб. 325,4 141,7 208,8 168,5 180,1 471,4 233,1 
Ввод в действие объектов ту-
ризма, мест:        

‒ гостиницы 11 976 10 822 12 460 12 191 14 489 11 711 13 245 
‒ санатории 395 356 1 287 664 840 188 1 714 
‒ дома отдыха 709 730 850 2 794 1 415 847 1 430 
‒ туристские базы 358 371 817 417 580 804 1 019 
‒ мотели 25 149 99 177 67 404 69 
‒ кемпинги 28 60 3 105 426 107 32 

Среднемесячная начисленная 
заработная плата работников, 
руб. 

40 044 42 947 46 160 51 580 54 185 52 985 59 234 

Оборот, млрд руб. 1 754,2 1 755,7 2 416,5 2 785,4 3 041,1 1 950,4 2 960,0 
Инвестиции в основной капи-
тал, млрд руб. 370,9 323,8 313,1 348,9 359,5 343,4 388,6 

Наличие основных фондов на 
конец года по остаточной ба-
лансовой стоимости, млрд руб. 

1 425,6 1 583,4 2 744,2 3 091,7 3 121,8 2 057,9 2 107,2 

Ввод новых основных фондов, 
млрд руб. 189,3 187,4 242,1 385,4 425,9 288,3 288,7 
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Рис. 1. Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения  

в 2010‒2021 гг., млн чел. [8]. 

 
Рис. 2. Распределение численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения,  

по целям поездок в 2021 г., % [8] 
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Рис. 3. Распределение числа коллективных средств размещения по типам в 2021 г., % [8]. 

 
Рис. 4. Число коллективных средств размещения по типам хозяйствующих субъектов 2020‒2021 гг. [8]. 
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В современных условиях примене-
ние технологий виртуальной реальности 
в сфере туриндустрии (виртуальный ту-
ризм) достаточно актуально и востребо-
вано. Однако в отечественной науке дан-
ная тема недостаточно изучена. В резуль-
тате границы таких терминов, как «вир-
туальный туризм», «виртуальный тур», 
«виртуальное путешествие», «виртуаль-
ная экскурсия», остаются размытыми, и 
их трактовка требует дальнейшей кон-
кретизации. Сложившаяся ситуация объ-
ясняется относительной новизной и ди-
намичностью развития технологий вир-
туальной реальности. 

Несмотря на то, что авторов, зани-
мающихся вопросами теоретического 
осмысления виртуального туризма, не-
большое количество, важно отметить ве-
сомый вклад в изучение данной темы та-
ких исследователей, как В. А. Шамлика-
швили, И. А. Латыпов, Ю. П. Воронина, 
Е. А. Борисов, В. Е. Быкасов, С. А. Ва-
градян, Ю. М. Елфимова, Н. А. Кинстлер. 

Так, например, И. А. Латыпов опре-
делил виртуальный туризм как особый 
вид деятельности физических и юридиче-
ских лиц, организующих виртуальные 
туры. Данное определение является недо-
статочно полным. 

Наиболее точно и емко термин «вир-
туальный туризм» истолковала В. А. Ша-
мликашвили, определив его как деятель-
ность индивида, направленную на  реали-
зацию взятой фактической реальной ин-
формации без физического перемещения 
с применением современной компьютер-
ной техники и коммуникационных сетей 
[12].  

Е. А. Кшуманева обозначила понятие 
«виртуальный тур» (он же ‒ «виртуаль-
ная экскурсия») как «новый метод отоб-
ражения трехмерного пространства на 
экране, сопровождающийся привязкой 
дополнительных мультимедийных ин-
формационных компонентов: 3D-
объекты, видео и фотогалерея, поясняю-
щие надписи, всплывающие окна с до-

полнительной информацией, графически 
оформленные клавиши управления» [13].  

В. А. Кинстлер рассматривал вирту-
альный тур как «небольшое приложение, 
размещаемое на сайте компании и вклю-
чающее в себя сферические фотографии с 
обзором в 360 градусов, навигацию и ин-
терактивные элементы» [14].  

Наиболее полное определение тер-
мина «виртуальная экскурсия (тур)» при-
надлежит С. Е. Юленкову. По его мне-
нию, виртуальная экскурсия ‒ это «спо-
соб реалистичного отображения трех-
мерного многоэлементного пространства 
на экране» [15].  

По мнению Ю. П. Ворониной, вирту-
альное путешествие представляет собой 
«тип путешествия, предполагающий фи-
зическую дистанцию человека от места 
желаемого посещения, но сопровождае-
мый визуализацией присутствия и соот-
ветствующим эмоционально-событий-
ным переживанием» [16].  

Результаты и их обсуждение 

Сегодня в Интернете на сайтах из-
вестных мировых музеев можно «посе-
тить» виртуальные панорамные экскур-
сии. Но VR-экскурсия отличается от по-
добной экскурсии, которая технически 
состоит из связанных между собой пано-
рам, т. е. пользователь имеет возмож-
ность просматривать на экране монитора 
набор больших закольцованных фото-
графий. Взаимодействие с такой систе-
мой ограничено ‒ пользователь сможет 
только видеть вокруг, вращая панораму, 
и «перемещаться» между ними по задан-
ным точкам. 

Виртуальная реальность, в отличие 
от мультимедийных технологий, обеспе-
чивает полное погружение в искусствен-
но созданный трехмерный мир с помо-
щью VR-очков. Человек воспринимает 
данный мир максимально естественно за 
счет воздействия VR на его ощущения 
иорганы чувств: VR заменяет физические 
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ощущения реального мира на виртуаль-
ные [17; 18, с. 4]. 

Можно сказать, что VR-экскурсия – 
это компьютерная игра. Виртуальная 
среда, окружающая пользователя, позво-
ляет ему свободно перемещаться в пре-
делах реализованного пространства и 
взаимодействовать с любыми предмета-
ми. Данная среда определенным образом 
может реагировать на действия человека. 

Экскурсионное обслуживание с при-
менением данной инновации может осу-
ществляться по следующему алгоритму. 
Гостю предоставляется выбор между 
классической экскурсией и VR-
экскурсией, на которой также можно 
«посетить» религиозные, культурные, 
исторические достопримечательности и 
музеи региона. При выборе виртуальной 
технологии гостя приглашают в оборудо-
ванное помещение, где на него надевают 
VR-очки с наушниками и запускают ин-
тересующую его экскурсию. VR-
экскурсия содержит аудиосопровожде-
ние: по мере продвижения пользователя 
по экскурсии воспроизводится заранее 
записанный рассказ экскурсовода о по-
сещаемой достопримечательности и об 
объектах, с которыми взаимодействует 
пользователь. Аудиосопровождение пре-
дставлено на русском языке и на не-
скольких иностранных языках. 

Данная инновация предназначена для 
туристов, путешествующих в познава-
тельных целях, и позволит им в короткий 
срок, не выходя из отеля, «посетить» как 
можно больше достопримечательностей. 

Управление взаимодействием с объ-
ектами в виртуальной реальности осу-
ществляется с помощью специальных 
контроллеров. Некоторые из них позво-
ляют путешествовать в VR без переме-
щения пользователя в реальном про-
странстве. Поэтому данная технология 
также направлена на гостей с ОВЗ, име-
ющих ограничения в передвижении, не-
способных посещать классические экс-
курсии. 

Такая инновация позволит гостинич-
ному предприятию повысить эффектив-
ность продаж экскурсионного продукта и 
увеличить прибыль. Также она будет 
способствовать привлечению новых кли-
ентов и повышению конкурентоспособ-
ности гостиницы на рынке [19; 20]. 

Для внедрения необходимо приобре-
сти VR-очки с наушниками, а также ком-
пьютер с высокой производительностью 
и накопителем данных большой емкости. 
Необходимо наличие специальной ком-
наты, в которой будет установлено дан-
ное оборудование. Эта комната должна 
быть просторной, и в ней не должны при-
сутствовать посторонние и травмоопас-
ные предметы. 

VR-экскурсия – это компьютерная 
программа, для разработки которой 
необходимо привлечение программи-
стов и 3D-моделлеров. Они совместно с 
экскурсоводами гостиницы составляют 
техническое задание, в котором фикси-
руются все требования к будущему 
продукту. На основе этого документа 
ведется разработка и тестирование VR-
экскурсии. 

Потребность в финансовых ресурсах 
для реализации проекта «VR-экскурсии» 
(расходы на мебель, оборудование, ком-
пьютер с высокой производительностью 
(Acer PO3-630), системы датчиков отсле-
живания движения (VIVATRACKER 3.0) 
и др.) составит 753787 руб. 

Годовые расходы на оказание услуги 
«Показ фильмов» составят 652 432 руб., а 
ее себестоимость – 894 руб. Затраты на 
услугу «Виртуальный тур (индивидуаль-
ный)» ‒ 709687 руб. в год, себестоимость 
услуги составит 972 руб.  

При средней загруженности общая 
годовая выручка составит 2 044 000 руб., 
а общая чистая прибыль – 681820 руб. С 
учетом затрат на себестоимость услуг 
проект окупится примерно в течение од-
ного года (табл. 2). 

Финансовый результат от реализа-
ции проекта составит 681820 руб. в год. 
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Таблица 2. Эффективность внедрения VR-экскурсии с применением технологий  
виртуальной реальности 

Показатели Вид услуги 
показ фильмов виртуальный тур (индивидуальный) 

Цена за ед. услуги, руб. 1100 1700 
Среднее кол-во посещений в день 2 2 
Выручка за 1 год, руб. 803000 1241 000 
Прямые годовые расходы, руб. 20 400 20 400 
Коммерческие годовые расходы, руб. 15 600 15 600 
Итого годовых затрат, руб. 652 432 709 687 
Себестоимость ед. услуги, руб. 894 972 
Чистая прибыль в месяц, руб. 12360 43 680 
Чистая прибыль в год, руб. 150380 531 440 
 
Выводы 

В условиях трансформации россий-
ской экономики неизбежен рост конку-
ренции на отечественном рынке гости-
ничных услуг. Поэтому инновации в сфе-
ре гостиничных услуг с применением со-
временных технологий – неотъемлемая 
часть деятельности любого гостиничного 
предприятия.  Современные компьютер-
ные технологии и технологии виртуаль-
ной реальности являются важной неотъ-
емлемой частью виртуального туризма, 
имитируя эффект «присутствия». Таким 
образом, виртуальные туры дают воз-

можность осматривать и изучать тури-
стические объекты в том виде, в каком 
они есть на самом деле, аналогично, как и 
при реальном их посещении. 

Важным положительным результатом 
будет выступать повышение репутации 
отеля и ее известности на рынке, что при-
ведет к увеличению потока туристов и до-
ходности гостиничного предприятия. Эко-
номический эффект заключается в увели-
чении объема экскурсионных услуг, а со-
циальный ‒ в повышении качества экскур-
сионного обслуживания и удовлетворения 
познавательных потребностей гостей. 
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Резюме 

Актуальность. Теневая экономика существует во всех странах мира, однако масштабы занятости 
в ней свидетельствуют о степени развитости институтов государства. Наличие теневых отношений в 
экономике приводит к снижению доходов бюджетной системы на разных уровнях управления, поэтому 
необходимо создание правовых и экономических условий по снижению доли неформального сектора 
экономики. Неблагоприятные социально-экономические условия развития, как правило, связаны с уходом 
занятости населения в неформальный сектор экономики, поэтому необходимо выявить портретные 
характеристики населения занятого в нем. 

Цель данного исследования состоит в разработке инструментария противодействия занятости 
населения в неформальном секторе экономики, на основе оценки уровня занятости по видам 
экономической деятельности и портретным характеристикам. 

Задачи: изучить динамику и структуру занятости населения в неформальном секторе экономики; 
выявить факторы, влияющие на уровень теневой занятости; разработать инструментарий 
противодействия теневым отношениям и определить условия снижения уровня неформального сектора 
экономики. 

Методология. Методологической основой исследования является сравнительный и корреляционный 
анализ, в исследовании применены методы расчета абсолютных, относительных показателей, 
графический и табличный методы отображения информации.  

Результаты: проведена оценка теневых отношений в экономике; проанализирована динамика 
уровня занятости населения в неформальном секторе экономики; выявлены факторы, оказывающие 
существенное влияние на нее; предложены подходы к снижению угроз разрастания масштабов теневых 
отношений. 

Выводы. Множество стран ведут активную работу по выявлению причин и условий существования 
теневых отношений, в т. ч. Россия осуществляет активную деятельность в этом направлении. В 
результате проведенного анализа нами предложен инструментарий по снижению масштабов занятости 
в неформальном секторе экономики. 

 
Ключевые слова: уровень занятости; теневые отношения; неформальный сектор экономики. 
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Abstract 

Relevance. The shadow economy exists in all countries of the world, however, the scale of employment in it in-
dicates the degree of development of state institutions. The presence of shadow relations in the economy leads to a 
decrease in the revenues of the budget system at different levels of government, so it is necessary to create legal 
and economic conditions to reduce the share of the informal sector of the economy. Unfavorable socio-economic 
conditions for development, as a rule, are associated with the departure of employment to the informal sector of the 
economy, so it is necessary to identify the portrait characteristics of the population employed in it. 

The purpose of this study is to develop tools to counter the employment of the population in the informal sector 
of the economy, based on an assessment of the level of employment by type of economic activity and portrait charac-
teristics. 

Objectives:  to study the dynamics and structure of employment in the informal sector of the economy; identify 
factors that affect the level of shadow employment; develop tools to counteract shadow relations and determine the 
conditions for reducing the level of the informal sector of the economy. 

Methodology. The methodological basis of the study is a comparative and correlation analysis, the study used 
methods for calculating absolute, relative indicators, graphical and tabular methods for displaying information. 

Results: an assessment of shadow relations in the economy was carried out; the dynamics of the level of em-
ployment in the informal sector of the economy is analyzed; the factors that have a significant impact on it are identi-
fied; approaches are proposed to reduce the threat of the growth of the scale of shadow relations. 

Conclusions. Many countries are actively working to identify the causes and conditions for the existence of 
shadow relations, including Russia is actively working in this direction. As a result of the analysis, we have proposed 
a toolkit for reducing the scale of employment in the informal sector of the economy. 

 
Keywords: employment rate; shadow relations; informal sector of the economy. 
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*** 

Введение 

Основными угрозами внутренней 
экономической безопасности для каждой 
страны являются коррупция и наличие 
теневой экономики. Переход в конце 
прошлого века от планово-распредели-
тельной экономики в России к рыночным 
отношениям неподготовленной социаль-
но-экономической среде привел к воз-

никновению коррупции теневых отноше-
ний в трудовой сфере, массовой утечке 
капитала за рубеж, нарушениям в налого-
вой сфере государства. 

Проблема возникновения теневого 
сектора свойственна практически для 
любой страны, разница лишь в степени 
выраженности: в каких-то странах это 
явление выражено в большей степени, в 
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каких-то ‒ в меньшей. Это зависит от 
менталитета людей, от уровня жизни 
населения, от правильной государствен-
ной политики и т. д. Основными причи-
нами возникновения теневой экономики 
являются институциональные факторы, 
связанные с несовершенством законода-
тельства, несовершенством механизма 
налогообложения, высоким уровнем без-
работицы, социальным расслоением об-
щества и другими причинами. Послед-
ствиями воздействия теневой экономики 
являются замедление экономического 
роста, отток капитала за границу, умень-
шение размера инвестиций и ухудшение 
социального климата в стране, рост заня-
тости в неформальном секторе экономи-
ки.  

Теневая экономика представляет со-
бой сложное социально-экономическое 
явление, которое охватывает все сферы 
экономической деятельности. Главной 
особенностью является тот факт, что она 
неконтролируема ни обществом, ни госу-
дарством, а также не подлежит точному 
статистическому измерению. На данный 
момент существует большое количество 
нелегальной экономической деятельно-
сти, которые наносят вред развитию эко-
номики. Обнаружение подобных дей-
ствий – важнейшая проблема развития 
экономики. 

Методы и материалы 

Вопросами исследования теневых 
отношений занимаются представители 
разных научных направлений. Юридиче-
ская оценка существующего законода-
тельства и перспективы его развития об-
суждаются в трудах: В. Н. Анищенко, 
А. Е. Городецкого [1], М. П. Гурова [2], 
Г. М. Казиахмедова [3], А. Д. Киселевой 
[4], С. Н. Ковалева [3], Т. И. Корягиной 
[5], Ю. П. Курочкина [6], Ю. В. Латова 
[3; 7], Ю. Г. Наумова [7], А. Д. Никити-
ной [4], К. В. Привалова [8], С. С. Сула-
кшина [9], А. Г. Хабибулина [1], С. С. Че-
ботарева [2] и других ученых. 

Наилучшее представление о сущно-
сти экономического подхода дают труды 
В. И. Авдийского [10; 11], Г. А. Агаркова 
[12], В. Е. Багрова [13], В. М. Безденеж-
ных [10], В. А. Дадалко [11], А. А. Кук-
лина [12], Д. Г. Ломсадзе [14], М. И. Мал-
лаева [15], Р. М. Нуреева [16], О. В. Оси-
пенко [17], Н. Г. Синявского [11], В. Л. Та-
мбовцева [18], А. И. Татаркина [12] и 
других исследователей. 

В процессе исследования использо-
вались методы научного анализа, сравне-
ния и синтеза. Основной методологиче-
ский подход в этом исследовании сочета-
ет в себе анализ современного состояния 
и динамики уровня занятости в нефор-
мальном секторе экономики. Для визуа-
лизации статистических данных исполь-
зовались табличные и графические мето-
ды. С помощью методов прикладной ста-
тистики исследованы различные аспекты 
формирования занятости в неформальном 
секторе экономики. Для контроля реле-
вантности исследования использовался 
корреляционный анализ, с помощью ко-
торого выявлялась зависимость рассмат-
риваемых показателей. Для проведения 
расчетов, обработки и оценки используе-
мой в работе информации применялись 
прикладные программные продукты 
Exсel, IBM SPSS Statistics. 

Результаты и их обсуждение 

Теневая экономика появилось одно-
временно с официальной. В теневой эко-
номике используется примерная структу-
ра механизмов, что и в легальной хозяй-
ственной системе. Появление теневой 
экономики в России является вполне за-
кономерным явлением, причиной этому 
послужила связь с реакцией на пробелы в 
мерах государственного контроля. 

Когда идет речь о смысле теневых 
экономических отношений в обществен-
ной хозяйственной жизни, первым, что у 
людей приходит на ум, является пред-
ставление вредного и опасного паразита в 
системе, не изучая ее разнообразные ви-
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ды. В особенности можно ответить «се-
рую» экономическую среду, по итогу де-
ятельность этой среды в большинстве 
случаев поддерживает прогресс регули-
руемой части экономической сферы. Те-
невая экономика является неотъемлемой 
частью любой экономики. Если в госу-
дарстве есть аппарат, способный просле-
живать оценочные показатели, то госу-
дарство сможет контролировать грань 
деятельности невидимых хозяйств и не 
будет подвергать национальную эконо-
мику различными видами угроз. Будет 
соблюдаться поддержание экономиче-
ской безопасности на уровне, который не 
будет отставлять негативных эффектов на 
всех отраслях деятельности, что будет 
созидательно воздействовать для самой 
страны. При условии, если власти Рос-
сийской Федерации смогут влиять и кон-
тролировать тенденции теневой экономи-
ки, национальное благо и надежность бу-
дут увеличиваться. Понятие теневой эко-
номики иногда смешивается с понятием 
ненаблюдаемой экономики, которая шире 
и включает в себя:  

‒ скрытую экономику (производство 
и реализация продукции, не отражаемые 
в налогообложении); 

‒ криминальную экономику (крими-
нальная преступность, связанная с тор-
говлей оружием, наркотиков, проститу-
ция); 

‒ незарегистрированную экономику 
(деятельность в сельскохозяйственных 
подсобных личных хозяйствах по выра-
щиванию и реализации продукции расте-
ниеводства и животноводства, оказание 
ремонтных работ в гаражных мастерских 
и т. д. без регистрации); 

‒ производство для собственного по-
требления. 

Оценка масштабов неформального 
сектора экономики давно обсуждается в 
научной среде, однако единой методики в 
настоящее время не существует. Офици-
альными данными Росстата о масштабах 
неформального сектора экономики явля-
ются показатели занятости населения в 
нем. Рассмотрим динамику и структуру 
представленных показателей (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Динамика численности занятых в неформальном секторе экономики за 2008‒2021 гг. [19] 

В 2021 г. численность населения за-
нятого в неформальном секторе экономи-
ки России составила 14,571 млн чел., что 

выше уровня 2020 г. на 3,2%. Наиболь-
шая численность занятых в данном сек-
торе экономики наблюдалась в 2015 г. 
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15,37 млн чел. В целом за период с 
2008 г. по 2021 г. численность занятых в 
неформальном секторе экономики вы-
росла на 734 тыс. чел. Удельный вес за-
нятых в неформальной экономике имеет 
аналогичную тенденцию изменения с 
общей численностью занятых в экономи-
ке страны. За период с 2008 по 2021 гг. 
данный показатель вырос с 19,5% до 
20,3%. 

Рассматривая структуру занятых в 
2021 г., следует отметить, что 55,2% ‒ это 
мужчины, их удельный вес (по сравне-
нию с 2008 г.) вырос на 2,1%. Таким об-
разом, в неформальном секторе экономи-
ки преобладает мужская часть населения. 
Далее рассмотрим распределение заня-
тых по возрастным группам (табл.1). 
Наиболее подвержены участию в нефор-
мальном секторе экономики люди в воз-
расте от 30 до 45 лет, они составляют по-
чти половину занятых, и их доля возрас-

тает. Отчасти данные процессы связаны с 
появлением новых профессий, основан-
ных на цифровых технологиях и удален-
ном режиме работы. За последние 10 лет 
уменьшилась доля занятых в теневой 
экономике с 30% до 20% молодых людей 
в возрасте до 30 лет, при этом доля заня-
тых старше 60 лет остается достаточно 
стабильной ‒ от 5 до 7% всех занятых в 
неформальном секторе экономики. 

За исследуемый период средний 
возраст занятых в неформальном секто-
ре экономики существенно не изменил-
ся (рис. 2). Если в 2008 г. он в среднем 
составлял 39 лет, то в 2021 г. 41 год 
аналогичные изменения наблюдаются в 
возрастном составе женщин и мужчин. 

Рассмотрим структуру занятого 
населения в неформальном секторе эко-
номики по уровню образования 
(табл. 2). 

 
Таблица 1. Структура занятого населения в неформальном секторе экономики  

по возрастам, % [19] 

Год Всего 
В том числе в возрасте, лет 

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70 и 
старше 

2008 100 3,4 11,9 13,2 13,1 12,2 12,1 13,3 10,0 6,1 2,0 1,8 0,9 
2010 100 2,4 11,0 13,5 13,0 12,8 11,9 13,2 11,0 6,5 2,6 1,1 0,9 
2015 100 1,4 8,5 14,4 13,9 13,0 12,0 11,2 11,9 8,0 3,8 1,6 0,3 
2020 100 1,1 6,1 12,5 15,6 14,4 12,9 11,5 10,0 8,9 4,3 1,8 0,8 
2021 100 1,0 6,0 11,4 15,5 15,1 13,5 11,9 9,9 8,7 4,4 1,7 0,8 

 

 
Рис. 2. Динамика среднего возраста занятых в неформальном секторе экономики за 2008‒2021 гг. [19] 
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Таблица 2. Структура занятого населения в неформальном секторе экономики  
по уровню образования, тыс. чел. [19] 

Годы Всего, 
тыс. чел. 

В том числе имеют образование 

высшее 

среднее профессиональное 

среднее 
общее 

основное 
общее 

не имеют 
основного 

общего 

по программе 
подготовки 

специалистов 
среднего звена 

по программе под-
готовки квалифи-
цированных рабо-

чих, служащих 
2009 100 14,5 22,9 21,3 31,4 8,9 1,1 
2010 100 14,5 22,3 22,1 31,5 8,4 1,1 
2015 100 17,1 22,2 23,2 30,1 6,9 0,6 
2020 100 19,6 22,8 24,5 25,3 7,1 0,7 
2021 100 19,1 23,3 23,9 25,2 8,0 0,6 

 
Изучая портретные характеристики 

занятых в 2021 г., следует отметить, что 
преимущественно в неформальном сек-
торе экономики работают люди со сред-
ним общим образованием (25,2%) и со 
среднепрофессиональным образованием 
(47,2%). Оценивая динамику с 2009 г., 
видно, что доля занятого населения с 
высшим образованием выросла с 14,5% 
до 19,1%. При этом доля населения с ос-
новным общим образованием достаточна 
стабильна и составляет около 8%, доля 
населения без образования сократилась с 
1,1 до 0,6%. Таким образом, изучение 
рынка неформального сектора экономики 
указывает на незначительное повышение 
уровня образованности населения занято-
го в нем. 

Согласно проведенным расчетам, 
наибольший удельный вес занятых в 
неформальном секторе в общей числен-
ности занятых по видам экономической 
деятельности наблюдается в сельском 
хозяйстве ‒ 55,6% (рис. 3). Это связано 
с проведением весенне-полевых и убо-
рочных работ, где превалируют сезон-
ные наймы работников, в т. ч. без за-
ключения трудовых договоров по ак-
кордной системе оплаты труда. Следу-
ющий вид деятельности, находящийся в 
тени, – это оптовая и розничная торгов-
ля, а также ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов. Стихийные рын-
ки по-прежнему являются местами при-
тяжения незарегистрированной рабочей 

силы. Шиномонтажные и авторемонт-
ные мастерские в гаражах также рабо-
тают без лицензий и регистрации. Тре-
тье место по теневой занятости занима-
ет деятельность гостиниц и предприя-
тий общественного питания 32,2%. 
Данный вид деятельности преобладает в 
местах притяжения туристов и курорт-
ных зонах отдыха.  

По-прежнему большое число неза-
регистрированной рабочей силы нахо-
дится в строительстве ‒ 31,1%. Как пра-
вило, это небольшие строительные со-
общества работников, работающие на 
строительстве зданий и сооружений в 
частном секторе населения. Для ряда 
более крупных компаний возможно 
привлечение гастарбайтеров и оплата 
труда работников в конвертах. Еще чет-
верть занятых в транспортной сфере и 
хранении также оказывает нелегальные 
трудовые услуги. Если рассматривать 
не относительную, а абсолютную заня-
тость, то на первое место выходит тор-
говля с теневой численностью ‒ 
4,47 млн чел., далее следует сельское 
хозяйство ‒ 2,3 млн чел., по 1,5 млн чел. 
работают в обрабатывающих производ-
ствах, строительстве, транспортировке 
и хранении. 

В сфере образования нелегальную 
деятельность можно наблюдать в сфере 
репетиторства, подготовки школьников к 
ЕГЭ, в системе высшего и среднепрофес-
сионального образования – это написание 
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контрольных, курсовых, дипломных ра-
бот и диссертаций. 

Рассмотрим, какие факторы оказывают 
существенное воздействие на формирова-

ние занятости в неформальном секторе эко-
номики (табл. 3). На основе данных Росста-
та проведем корреляционный анализ с ис-
пользованием программы SPSS Statistica. 

 

 
Рис. 3. Удельный вес занятых в неформальном секторе в общей численности занятых по видам 

экономической деятельности за 2021 г. [19] 

 
Таблица 3. Исходные данные для корреляционно-регрессионного анализа [19] 

Год 

Численность заня-
тых в неформаль-
ном секторе эко-
номики, тыс. чел. 

Сред-
ний 

возраст, 
лет 

Уровень 
безрабо-
тицы, % 

Среднеме-
сячная за-
работная 

плата, руб. 

Коэффи-
циент 

фондов, 
раз 

Количество пре-
ступлений в 

расчете на 10000 
чел. населения 

Числен-
ность заня-
тых, тыс. 

чел. 
2008 13837 38,5 6,2 17290 16,6 2248 71003 
2009 13382 39,0 8,3 18638 16,6 2099 69410 
2010 11482 39,0 7,3 20952 16,6 1840 69934 
2011 12922 39,2 6,5 23369 16,2 1683 70857 
2012 13600 39,3 5,5 26629 16,4 1610 71545 
2013 14096 39,4 5,5 29792 16,1 1540 71391 
2014 14387 39,6 5,2 32495 15,8 1524 71539 
2015 14827 39,9 5,6 34030 15,5 1633 72324 
2016 15370 40,3 5,5 36709 15,5 1474 72393 
2017 14324 39,8 5,2 39167 15,4 1402 72316 
2018 14581 40,4 4,8 43724 15,8 1356 72532 
2019 14800 40,4 4,6 47867 15,6 1379 71933 
2020 14122 40,8 5,8 51344 14,9 1393 70601 
2021 14571 41,0 4,8 57244 15,2 1371 71719 
 

55,6

39,9

32,2

31,1

24,1

15,2 13,1

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 
Строительство
Транспортировка и хранение
Обрабатывающие производства
Деятельность профессиональная, научная и техническая и допуслуги 
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Из полученных данных (табл. 4) сле-
дует, что наибольшее воздействие на 
формирование численности занятых в 
неформальном секторе экономики оказы-
вают такие факторы, как общая числен-
ность занятых в экономике (r = 0,77), 
следовательно, 59% вариации связаны с 
данным фактором (r2 = 0,59). Второй по 
силе воздействия является уровень безра-
ботицы (r = 0,71). Следует отметить, что 
связь между ними обратная, на нее при-
ходится 50% вариации признака (r2 = 0,5). 

Третий по силе воздействия ‒ коэффици-
ент фондов (r = -0,672), между ними также 
наблюдается обратная связь и на нее при-
ходится 45% вариации признака (r2 = 0,45). 

Далее построим с учетом мультикол-
линеарности регрессионную множе-
ственную модель взаимосвязи исследуе-
мых факторов, применяя программу 
SPSS Statistica и метод пошагового отбо-
ра. Из предложенных моделей наиболее 
существенной оказалась четырехфактор-
ная модель (табл. 5).  

 
Таблица 4. Корреляционный анализ факторов, влияющих на численность занятых  

в неформальном секторе экономики [20] 
Показатель у Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 

Численность занятых в неформальном 
секторе экономики (у), тыс. чел.  1       

Средний возраст (х1), лет  0,627* 1      
Уровень безработицы (х2), %  - 0,710** -0,653* 1     
Среднемесячная заработная плата (х3), 
руб.  0,609* 0,972** -0,728** 1    

Коэффициент фондов, раз (х4) -0,672** -0,906** 0,648* -0,902** 1   
Количество преступлений в расчете на 
10000 чел. нас. (х5) -0,524 -0,844** 0,780** -0,841** 0,796** 1  

Численность занятых (х6), тыс. чел.  0,770** 0,513 -0,873** 0,523 -0,547* -0,656* 1 
* Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). 
** Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя) 

 
Таблица 5. Модель регрессионной зависимости 

Модель 
Нестандартизованные  

коэффициенты 
Стандартизован-
ные коэффициен-

ты Бета 
т Знач. 

B стандартная ошибка 
Константа -86537,513 43491,365  -1,990 0,078 
Средний возраст, лет 2671,027 1144,590 2,048 2,334 0,044 
Уровень безработицы -1019,089 313,485 -1,076 -3,251 0,010 
Среднемесячная заработ-
ная плата -0,118 0,069 -1,523 -1,712 0,121 

Количество преступлений
в расчете на 10000 чело-
век населения 

2,663 1,413 0,762 1,885 0,092 

 
Y=-86537,513 +2671,027х1- 

-1019,089x2-0,118х3+2,663х5. 

Проведенные расчеты показали, что 
совокупный коэффициент корреляции 
равен 0,849, т. е. можно сказать, что 
72,1% (коэффициент детерминации  

R2 = 0,721) вариации занятости населения 
в неформальном секторе экономики объ-
ясняется вариацией представленных в 
уравнении признаков, что указывает на 
весьма тесную связь признаков с резуль-
татом.  
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Оценим надежность уравнения ре-
грессии в целом и показателя связи с по-
мощью F-критерия Фишера:  

ܨ =
ܴ௫௬ଶ

1 − ܴ௫௬ଶ
∙
݊ − ݉ − 1

݉
= 

=
0,721

1 − 0,721
∙
14 − 4 − 1

4
= 5,815. 

Фактическое значение F-критерия = 
5,815, значимость уравнения 0,014 мень-
ше 0,05. Это указывает на то, что в урав-
нении присутствуют значимые перемен-
ные. В полученном уравнении параметры 
х1 и х2 являются типичными, так как t- 
критерий Стьюдента значим при уровне 
меньше 0,05. Параметры х3 и х5 не явля-
ются типичными, поэтому полученную 
модель можно использовать только в 
аналитических целях. Таким образом, из 
шести исходных факторов в модель во-
шли четыре, проявившие наибольшее 
влияние на формирование занятости в не-
формальном секторе экономики. В уравне-
нии регрессии параметр -86537,513 пока-
зывает усредненное влияние на результа-
тивный признак неучтенных факторов, 
параметры среднего возраста и уровня 
преступности вызывают прирост занято-
сти в неформальном секторе экономики, 
а факторы увеличения уровня безработи-
цы и средней заработной платы вызыва-
ют снижение занятости. Рост уровня без-
работицы может свидетельствовать об 
отсутствии работы в теневой экономике и 
поиске ее в территориальных службах 
занятости. 

Выводы 

Неоспоримым фактом является то, 
что в одновременно легальной россий-
ской экономике уже на протяжении мно-
гих лет неизменно присутствует и дей-
ствует так сказать теневая экономика, ко-
торая, в свою очередь, сопоставима по 
своим размерам регулируемыми эконо-
мическими процессами. Также стоит от-
метить, что функционал механизмов те-
невой экономике приближен по своей 

схожести с системой официальной хозяй-
ственной структуры. Её функционал так-
же позволяет работать инвестиционным 
механизмам, имеет необходимые компо-
ненты для соблюдения контрактов, есть 
определённый нестандартный для регу-
лируемой экономики свод профессий со 
своими правилами действий, и что самое 
главное, действуют приближённые к по-
вседневным правилам регламенты цено-
образования. Условия работоспособности 
предприятий, а также жизнедеятельность 
и понятия миллионов граждан в том чис-
ле, поменялись именно из-за подобных и 
иных механизмов теневой деятельности 
на территории страны. Появилось поня-
тие «теневой порядок» среди русского 
общества, которое дали научные деятели 
в сфере экономики, изучающие пробле-
мы, которые происходят впоследствии 
воздействия теневой экономики. В насто-
ящий момент нет никаких гарантий, что в 
ближайшее десятилетие нелегальные ме-
ханизмы исчезнут или встанут в строй 
регулируемых экономических связей.  

Проведенное исследование показало, 
что большое влияние на возникновение и 
процветание теневого сектора в России 
связано, во-первых, с высоким уровнем 
безработицы. Люди вынуждены работать 
нелегально, чтобы иметь хоть какой-то 
заработок, что провоцирует еще больший 
рост теневой 29 экономики. Во-вторых, 
высокий уровень преступности в ряде 
регионов провоцирует рост неформаль-
ной экономики. Теневой бизнес в России 
затрагивает практически все обществен-
но-производственные структуры, всю си-
стему экономических отношений и все 
фазы воспроизводства, наносит колос-
сальный урон экономической безопасно-
сти государства. Исходя из вышесказан-
ного следует снизить расходы, для пред-
принимателей на ведение бизнеса вне те-
ни развить и улучшить законодательства 
в тех сферах хозяйственной деятельно-
сти, где нарушение норм права может 
значительно уменьшить расходы, необ-
ходимо построить правовое социальное 
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государство, осуществлять поддержку 
малого и среднего бизнеса со стороны 
государства, улучшить систему право-
охранительных органов МВД в отноше-
нии экономических преступлений. Также 
следует следить за уровнем безработицы, 
предоставлять больше рабочих мест, что-
бы снизить вероятность хода людей в 

«тень». В результате применения пра-
вильных способов противодействия тене-
вому бизнесу, а также внедрения лучших 
зарубежных практик велика вероятность 
существенного снижения объемов тене-
вого сектора и его влияния на экономиче-
ское развитие России. 
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Резюме 

Актуальность. Современные подходы развития отраслей промышленности Российской Федерации 
связаны с внедрением зеленых инноваций, так как данные технологии в настоящее время являются одним 
из стимулов формирования новой техноэкономики. 

Цель – обосновать современные подходы развития зеленых инноваций на примере одной из 
отраслей экономики ‒ строительной. 

Задачи: произвести анализ стратегических альтернатив для строительной сферы Российской 
Федерации; рассмотреть методы экологизации экономики строительного производства за счет 
концепции зелёного строительства; рассмотреть доступные решения стратегических проблем в виде 
приростной инновации: улучшенного метода производства и внедрения модели организационно-
экономического механизма экологизации менеджмента. 

Методология. В процессе исследования были использованы общенаучные методы логического и 
статистического анализа для определения уровня экологизации Российской Федерации с помощью 
различных показателей, а также качественный и количественный анализ для выявления барьеров на пути 
увеличения активности в области зеленого строительства. 

Результаты. Использование инновационных технологий при строительстве обходится всего на 
0,8% дороже, чем строительство стандартного здания, при этом достижение базовых уровней 
стандартов зеленого здания приводит к росту его стоимости примерно на 2–3%. Обоснованы 
инновационные методы улучшения строительства, а также подробно разобран способ определения 
уровня корпоративной и социальной ответственности с учетом экологического фактора. 

Выводы. Введение концепции зелёного строительства и экологизации экономики задаст новый 
вектор в инновационной деятельности страны, тем самым внеся вклад в формирование техноэкономики 
Российской Федерации. Законодательная база для продвижения концепции зелёного строительства в РФ 
установлена, однако этого недостаточно для увеличения количества проектов в этой сфере и их 
реализации. Используя инновации в строительной сфере, компании поддерживают рынок российский 
инноваций и делают вклад в будущее не только российской экологии, но и российской экономики. 

 
Ключевые слова: зелёные инновации; строительная отрасль; зеленое строительство; 

стратегические направления развития; экологизация экономики. 

Финансирование: Исследование выполнено в рамках государственного задания Юго-Западного 
государственного университета, код проекта ‒ 0851-2020-0034. 

Конфликт интересов: В представленной публикации отсутствует заимствованный материал без 
ссылок на автора и (или) источник заимствования, нет результатов научных работ, выполненных авто-
рами публикации лично и (или) в соавторстве, без  соответствующих ссылок. Авторы декларируют 
отсутствие конфликта интересов, связанных с публикацией данной статьи. 

Для цитирования: Бабич Т. Н., Положенцева Ю. С., Логвинова И. О. Современные подходы развития 
зеленых инноваций: отраслевые особенности // Известия Юго-Западного государственного университета. 
Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2023. Т. 13, № 2. С. 179‒190. https://doi.org/10.21869/2223-1552-
2023-13-2-179-190. 

Поступила в редакцию 10.02.2023                       Принята к публикации 06.03.2023                    Опубликована 28.04.2023 
_______________________ 
 Бабич Т. Н., Положенцева Ю. С., Логвинова И. О., 2023 



 Экономика и организация деятельности предприятий, отраслей, комплексов /  
180 Economics and Organization of Enterprises, Industries, Complexes 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2023; 13(2): 179‒190 

Modern Approaches to the Development of Green Innovations:  
Industry-Specific Features 

Tatiana N. Babich1 , Yulia S. Polozhenzeva1, Irina O. Logvinova1  
1 Southwest State University  
50 Let Oktyabrya Str. 94, Kursk 305040, Russian Federation 

 e-mail: tanybabich@mail.ru  

Abstract 

Relevance. Modern approaches to the development of industries in the Russian Federation are associated with 
the introduction of "green" innovations, since these technologies are currently one of the incentives for the formation 
of a new techno-economy.  

The purpose is to substantiate modern approaches to the development of "green" innovations on the example 
of one of the sectors of the economy - construction.  

Objectives:  to analyze strategic alternatives for the construction sector of the Russian Federation; consider 
methods of greening the economy of construction production through the concept of "green" construction; to consider 
available solutions to strategic problems in the form of incremental innovation: an improved production method and 
the introduction of a model of the organizational and economic mechanism of management greening.  

Methodology. In the course of the study, general scientific methods of logical and statistical analysis were 
used to determine the level of greening of the Russian Federation using various indicators, as well as qualitative and 
quantitative analysis to identify barriers to increasing activity in the field of "green" construction. 

Results. The use of innovative technologies in construction costs only 0.8% more than the construction of a 
standard building, while achieving the basic levels of green building standards leads to an increase in its cost by 
about 2-3%. Innovative methods for improving construction are substantiated, and a method for determining the level 
of corporate and social responsibility, taking into account the environmental factor, is analyzed in detail.  

Conclusions. The introduction of the concept of "green" construction and ecologization of the economy will set 
a new vector in the country's innovative activity, thereby contributing to the formation of the techno-economy of the 
Russian Federation. The legislative framework for promoting the concept of "green" construction in the Russian 
Federation has been established, but this is not enough to increase the number of projects in this area and their 
implementation. Using innovations in the construction industry, companies support the Russian innovation market 
and contribute to the future of not only the Russian environment, but also the Russian economy.  
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Введение 
Растущая доказательная база научных 

и эмпирических наблюдений демонстри-
рует, как деятельность человека была 
прямо или косвенно связана с глубокими 
изменениями в климатической системе за 
последние несколько десятилетий [1; 2]. 
Человеческая цивилизация стала главной 

движущей силой глобального изменения 
окружающей среды ‒ люди быстро меня-
ют физику, химию и биологию всей пла-
неты, и антропогенный фактор уже оказал 
влияние на биогеофизический мир в 
большой степени [3, с. 156]. В 2008 г. мир 
достиг невидимой, но важной вехи ‒ точ-
ки, в которой процент мирового населе-
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ния, проживающего в городских про-
странствах, перешагнул отметку в 50%. В 
1950 г. этот показатель был ниже 30%, что 
можно рассматривать как вторую круп-
ную цивилизационную революцию после 
планетарного оседлого образа жизни, 
произошедшего 10 000 лет назад [4, с. 53]. 
За этим фактом последовало и увеличение 
объема строительных работ по всему ми-
ру. По данным Федеральной службы гос-
ударственной статистики, объем жилищ-
ного строительства за последние 100 лет 
вырос с 129,9 млн м2 жилья/год (1920 г.) 
до 399,3 млн м2 жилья/год (2020 г.). При 
этом из-за строительной деятельности в 
России происходит 40% загрязнений пи-
тьевой воды по всей России, 23% загряз-
нений воздуха, 39% выбросов углекислого 
газа в атмосферу, 50% наполнения мусор-
ных свалок, 25% от вырубки лесов для 
поставок древесины [5]. Актуальность 
данной работы состоит в том, что в кон-
тексте XXI в., широко интегрированного в 
«экологическую эру» и в эпоху «антропо-
цена», растет общее мнение о специфике 
текущего момента изменений и необхо-
димости перехода к реадаптациям [6]. 
Проблема исследования сформирована из 
того факта, что все более очевидно: что 
современные явления глобального изме-
нения климата и происходящий процесс 
планетарной урбанизации глубоко взаи-
мосвязаны с обострением совокупных 
экологических, экономических и социаль-
ных проблем, объединяющихся в глубо-
кий «экосистемный кризис». Задачей ис-
следования является разработка действий, 
более совместимых с новой социально-
экологической реальностью, которая 
включает в себя изменение стандартов 
строительства с помощью внедрения ин-
новаций и изменения менеджмента в 
строительных организациях.  

Материалы и методы 
Для того чтобы определить уязвимые 

места строительной отрасли, оценим её с 
точки зрения макроэкономических пока-

зателей, отражающих экологическое со-
стояние экономики и государства в целом 
[7]. 

Россия унаследовала экологические 
проблемы от распада Советского Союза в 
1991 г. Акцент Советского Союза на 
промышленном производстве и прене-
брежение к окружающей среде привели к 
тому, что Россия столкнулась с много-
численными экологическими проблема-
ми ‒ от сильного загрязнения воздуха до 
радиоактивного заражения. Кроме того, 
Советы завещали России экономику, за-
висящую от высокоэнергоемкого военно-
промышленного комплекса. Хотя многие 
заводы и тяжелая промышленность были 
закрыты в результате экономического 
спада, экономика страны по-прежнему 
сильно зависит от добывающих отраслей 
[8]. Кроме того, продолжающийся пере-
ход России к рыночной экономике озна-
чает, что правительство решительно 
настроено на содействие экономическому 
росту в большей степени, нежели на за-
щиту окружающей среды [9]. В таблице 1 
показано, в каких рейтингах Россия укре-
пила свои позиции в экологическом 
плане, а в каких, наоборот, отдалилась от 
лидеров. 

К 2022 г. Россия опустилась еще на 
три позиции и оказалась в самом низу 
CCPI (индекса эффективности действий в 
области изменения климата) этого года ‒ 
на 59-м месте, что является достаточно 
низкими показателями. Как и в CCPI, за 
последние два года Россия получила 
очень низкий рейтинг в категориях «Вы-
бросы парниковых газов», «Возобновля-
емая энергия» и «Климатическая полити-
ка». Он также падает до очень низкого 
уровня энергопотребления по сравнению 
с прошлогодним низким рейтингом. 

Эксперты CCPI критикуют стремле-
ние российского правительства заменить 
уголь газом вместо развития возобновля-
емых источников энергии, а также то, что 
оно игнорирует актуальность климатиче-
ского кризиса. 
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Таблица 1. Основные российские макроиндикаторы, влияющие на уровень развития  
зеленой экономики [7; 10; 11] 

Макроиндикатор Место России в рейтинге Всего стран участвовало 
1. Индекс экологической эффективности↓ 58 120 
2. Индекс эффективности действий в области 
изменения климата↓ 59 63 

3. Индекс жесткости экологической политики↑ 31 33 
4. Глобальный индекс инноваций в области 
экологически чистых технологий↑ 39 40 

5. Индекс уязвимости окружающей среды 71 234 
6. Индекс низкоуглеродной экономики↓ 20 34 
7. Экологический «след» ↓ 28 188 
8. Глобальный индекс зеленой экономики↓ 105 129 
 

Одной из наиболее эффективных мер 
по решению экологических проблем на 
данный момент принято считать зелёное 
строительство [12]. Оно включает в себя 
меры, которые являются экологически 
чистыми и ресурсосберегающими на про-
тяжении всего жизненного цикла здания. 
Концепция зеленого строительства 
направлена на комплексную минимиза-
цию негативного воздействия и максими-
зацию положительного воздействия зда-
ния на природную среду и людей, нахо-
дящихся в нем.  

Как минимум, чтобы строительный 
проект считался экологичным, он должен 
включать следующее:  

‒ эффективное использование энер-
гии, воды и других ресурсов;  

‒ меры по сокращению загрязнения и 
отходов, а также возможность повторно-
го использования и переработки;  

‒ хорошее качество воздуха в поме-
щении;  

‒ учет окружающей среды при проек-
тировании, строительстве и эксплуатации.  

Также проекты зеленого строитель-
ства должны включать:  

‒ использование возобновляемых ис-
точников энергии, таких как солнечная 
энергия;  

‒ использование нетоксичных, этич-
ных и устойчивых материалов;  

‒ учет требований и качество жизни 
жильцов при проектировании, строитель-
стве и эксплуатации;  

‒ дизайн, позволяющий адаптиро-
ваться к изменяющимся условиям среды;  

‒ приверженность нулевым выбро-
сам углерода.  

Заключительная часть определения ‒ 
приверженность нулевым выбросам уг-
лерода ‒ стала новым официальным до-
полнением во многих исследованиях с 
2018 г., в то время как до этого данный 
пункт в строительстве никак не учиты-
вался.  

Также для исследования стоит изна-
чально рассмотреть основные факторы, 
влияющие на архитекторов, инженеров и 
подрядчиков во время принятия решений 
по строительству зелёных зданий [13]. 
Примечательно, что основные факторы 
для проектировщиков и строителей силь-
но отличаются от факторов для владель-
цев зданий и инвесторов. Список основ-
ных проблем для работников строитель-
ной сферы: 

‒ нормативно-правовая среда оказы-
вает большое влияние на практиков, при 
этом экологические нормы входят в 
тройку «проблемных» лидеров согласно 
статистике. Удивительно, но норматив-
ные акты оказывают меньшее влияние на 
владельцев зданий и инвесторов, что мо-
жет свидетельствовать о том, что норма-
тивные требования могут помочь запол-
нить пробелы, побуждая специалистов-
практиков заниматься экологически чи-
стым строительством, когда их клиенты 
не отдают приоритет устойчивым целям; 
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‒ отсутствие спроса на рынке. Эколо-
гичные технологии, как и любые высоко-
технологичные инновации, по стоимости 
могут превосходить предшествующие 
технологии. Исходя из этого потенциаль-
ным покупателям проще рассмотреть 
обычное здание для покупки и сэконо-
мить. Здесь уже стоит рассмотреть соци-
альный фактор неосведомленности насе-
ления об экологических проблема и влия-
ния строительства на окружающую среду. 

Также необходимо рассмотреть нега-
тивные факторы, влияющие на решения 
владельцев знаний и инвесторов. Список 
представляет из себя только один пункт, 
а именно повышение арендной платы. 
При этом список положительно влияю-
щих факторов намного больше:  

‒ более высокая рентабельность ин-
вестиций; 

‒ снижение эксплуатационных рас-
ходов; 

‒ благотворное влияние на здоровье 
жильцов и т. д.  

Результаты и их обсуждение  

Формирование решений экологиче-
ских проблем экономики строительной 
отрасли производится в два этапа: 
1) внедрение новых инновационных тех-
нологий в процесс строительства или за-
мена уже имеющихся технологий новей-
шими инновациями; 2) внедрение модели 
организационно-экономического меха-
низма экологизации менеджмента. Оба 
этапа затрагивают стратегии предприя-
тий и изменения в них [14, с. 21]. В 
первую очередь рассмотрим доступные 
инновации и оценим их экологическую и 
экономическую эффективность (табл. 2).  

 
Таблица 2. Инновации, доступные строительной отрасли в 2022 г.  

в качестве замены менее экологичных технологий 

Инновация Описание Экологическая  
эффективность 

Экономическая 
эффективность 

1. Чувствительные к 
движению датчики осве-
щения и индивидуальный 
климат-контроль (на 16% 
дороже устаревшей тех-
нологии) 

Обеспечивают автома-
тическое включение 
освещения и климат-
контроля в помещении в 
зависимости от загру-
женности помещения 

Уменьшение выбросов 
углекислого газа в атмо-
сферу за счет уменьшения 
количества задействова-
ния электроэнергии 

Экономия электро-
энергии в долго-
срочной перспек-
тиве 

2. Высокоэффективные 
системы HVAC (на 16% 
дороже устаревшей тех-
нологии) 

Системы отопления, 
вентиляции и кондици-
онирования 

Не используются хлада-
генты на основе хлорфто-
руглеродов, гидро-
хлорфторуглеродов или 
галонов, разрушающие 
озоновый слой и требую-
щие больше энергии, чем 
экологически чистые хла-
дагенты (например, не 
содержащие хлора). 

Безопасны для че-
ловека и экономят 
электроэнергию 

3. Фотогальванические 
системы для крыш и фо-
нарей (на 6-13% в зависи-
мости от фирмы дороже 
устаревшей технологии ) 

Системы освещения и 
добычи энергии за счет 
солнечного света 

Отсутствие отрицатель-
ных выбросов в атмосфе-
ру 

Экономия электро-
энергии в долго-
срочной перспек-
тиве 

4. Ландшафтный дизайн 
для минимизации тепло-
вых островов 

Использование растений 
в качестве протекторов 
зданий от перенагрева 

Меньшее использование 
кондиционеров и климат-
контроля, а соответственно 
и меньшее количество вы-
бросов СО2 в атмосферу 

Экономия электро-
энергии в долго-
срочной перспек-
тиве 
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Окончание табл. 2 

Инновация Описание Экологическая  
эффективность 

Экономическая 
эффективность 

5. Краски с низким и ну-
левым содержанием ле-
тучих органических со-
единений 

Используются по назна-
чению, как и обычные 
строительные краски 

За счет отсутствия лету-
чих соединений безопас-
ны для окружающей сре-
ды, не имеют испарений 

Безопасны для че-
ловека, не превы-
шают  среднеры-
ночной стоимости 

6. Соломенная доска из 
пшеницы (а не ДСП с 
добавлением формальде-
гида) 

Используется в строи-
тельстве для сооруже-
ния разнообразных кон-
струкций  

За счет отсутствия фор-
мальдегидов безопасна 
для окружающей среды, 
не имеет испарений 

Безопасны для че-
ловека, не превы-
шают среднеры-
ночной стоимости 

7. Линолеум, изготов-
ленный из джута и льня-
ного масла (вместо стан-
дартного винила, кото-
рый содержит токсины) 

Используется в декори-
ровании помещений, не 
требует особого ухода 
при использовании 

За счет отсутствия токси-
нов безопасен для окру-
жающей среды, не имеет 
испарений 

Безопасны для че-
ловека, не превы-
шают среднеры-
ночной стоимости 

 
Согласно таблице 2, технологии зе-

леного строительства помогают эконо-
мить и даже генерировать энергию. Ком-
пании, например, могут устанавливать в 
офисах и на рабочих местах чувствитель-
ные к движению датчики освещения и 
индивидуальный климат-контроль. Они 
также могут приобрести высокоэффек-
тивные системы HVAC, в которых не ис-
пользуются хладагенты на основе 
хлорфторуглеродов, гидрохлорфторугле-
родов или галонов, разрушающие озоно-
вый слой и требующие больше энергии, 
чем экологически чистые хладагенты 
(например, не содержащие хлора). Опять 
же, такие технологии стоят дороже, чем 
стандартные строительные системы, но 
компании и застройщики могут оставать-
ся в рамках основного бюджета, исполь-
зуя в своих интересах растущее число 
стимулов и возможностей финансирова-
ния, предлагаемых компаниям, устанав-
ливающим строительные системы, кото-
рые экономят энергию в долгосрочной 
перспективе. 

Говоря о более бюджетных иннова-
циях в сфере строительства, необходимо 
также упомянуть ландшафтный дизайн. 
Он особенно эффективен для минимиза-
ции тепловых островов ‒ накопления 
тепла от солнечного света, льющегося на 
темные неотражающие поверхности. 

Стены зданий, выходящие на запад и юг, 
например, часто становятся островами 
тепла. Покрытие их зелеными экранами 
(металлическими решетками, засажен-
ными виноградными лозами или вьющи-
мися цветами) значительно уменьшит 
эффект теплового острова и сведет к ми-
нимуму поступление солнечного тепла 
внутрь. Взрослые деревья могут затенять 
стены зданий, крыши малоэтажных до-
мов, дороги и парковки. Зеленые крыши 
могут снизить температуру зданий в лет-
нее время до 70%, что также уменьшит 
количество СО2, выбрасываемого в атмо-
сферу из-за кондиционеров и климат-
контроля.  

Зеленый бизнес-центр LEED-
Platinum CII-Sohrabji Godrej в Хайдараба-
де (Индия) ‒ самое экологичное здание в 
мире. Оно было завершено в 2003 г. По 
данным USGBC, получило круглую фор-
му, которая освещает каждую часть 20 
000 квадратных метров солнечным све-
том. Днем искусственное освещение не 
используется на 90% территории зелено-
го бизнес-центра. Благодаря экологиче-
скому дизайну и энергоэффективным 
технологиям оно потребляет на 55% 
меньше энергии, чем стандартное здание 
аналогичного размера. При этом компа-
ния хотела повысить удовлетворенность 
и удержание сотрудников, но настаивала 
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на стандартном бюджете. Одним из спо-
собов преодоления этих трудностей про-
ектной группой стал выбор системы кон-
диционирования воздуха с охлаждающей 
балкой на водной основе. Хотя ее уста-
новка стоила на 30% больше, чем уста-
новка стандартной системы, система с 
водяным охлаждением была на 30% бо-
лее энергоэффективной и занимала 
меньше места между потолками и пола-
ми, оставляя больше полезного простран-
ства на каждом этаже. Команда пере-
смотрела и все остальные запланирован-
ные элементы. Замена стандартных ламп 
Т-8, например, более энергоэффективны-
ми лампами Т-5 (с меньшими размерами 
корпуса) была еще одним способом эко-
номии места, что помогло снизить затра-
ты на материалы и строительство [15, 
с. 119].  

Еще одним способом экологизации 
строительной деятельности является из-
менение менеджмента организаций в 
экологическом направлении [16, с. 81]. 
Внедрение модели организационно-
экономического механизма экологизации 
менеджмента состоит из двух этапов:  

1. Оценка деловой этики и социаль-
ной ответственности организации, кото-
рая включает в себя экологический ас-
пект.  

Оценку деловой этики и социальной 
ответственности поможет дать анкета за-
падной корпорации WBCSD (анкета 
WBCSD) (Всемирный деловой совет по 
устойчивому развитию, Швейцария). 
Данная анкета опирается на ESG – окру-
жающая среда, социальные вопросы и 
внутрикорпоративные отношения. В дан-
ной работе термин ESG будет принимать 
форму аббревиатуры ОССВВО. Анкета 
состоит из 37 вопросов, на которые 
должны ответить руководящие лица ор-
ганизации [17]. 

WBCSD разработал инструмент са-
мооценки для корпоративных директо-
ров, призванный дать совету директоров 
рекомендации по интеграции вопросов 

ОССВВО в свою надзорную роль. Это не 
оценка общей эффективности, професси-
онализма или влияния совета директоров. 
Анкета с множественным выбором поз-
воляет оценить интеграцию совета ди-
ректоров в области устойчивого развития 
в пяти основных областях: 

1) цель и бизнес-модель; 
2) управление рисками; 
3) взаимодействие с менеджментом; 
4) взаимодействие с заинтересован-

ными сторонами; 
5) нефинансовая отчетность. 
2. Внедрение корпоративных правил, 

основанных на постановке экологическо-
го мышления [18, с. 85]. 

Как пример успешного экологиче-
ского менеджмента рассмотрим историю 
компании Genzyme Center. Переработка 
строительных отходов является частью 
зеленого процесса, который дает ряд 
преимуществ. Во-первых, отходы не вы-
брасываются на свалку. Во-вторых, за-
траты на переработку часто намного ни-
же, чем плата за захоронение отходов. 
Наконец, дробя бетон и асфальт со сне-
сенного объекта и используя их в каче-
стве структурного наполнителя для ново-
го здания на этом участке, компания мо-
жет сэкономить крупную часть бюджета, 
поскольку ей не нужно вывозить эти от-
ходы за пределы площадки и покупать 
щебень для структурной засыпки. Ком-
пания Genzyme Center дает баллы каждо-
му проекту/сотруднику, который перера-
батывает не менее 50% строительного 
мусора. Подрядчик Genzyme Center пере-
работал более 90% строительных отходов 
проекта, за что получил бонус к заработ-
ной плате.  

Говоря о развитии зелёного строи-
тельства в Российской Федерации, необ-
ходимо изначально рассмотреть норма-
тивные документы и всемирно признан-
ные стандарты, по которым происходит 
создание и реализация проектов зелёных 
зданий (рис.).  
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Рис. Системы сертификации зелёного строительства, используемые в России 

Таким образом, законодательная база 
для продвижения концепции зелёного 
строительства в РФ установлена, однако 
этого недостаточно для увеличения коли-
чества проектов в этой сфере и их реали-
зации. Рассмотрим причины, по которым 
реализация концепции зелёного строи-
тельства в Российской Федерации может 
быть затруднена: 

‒ более высокие (предполагаемые или 
фактические) первоначальные затраты; 

‒ отсутствие политической поддерж-
ки или стимулов; 

‒ недостаточная осведомленность 
общественности; 

‒ низкая доступность для потенци-
альных покупателей; 

‒ отсутствие рыночного спроса и 
важность финансовой поддержки как 
главной движущей силы и причины пре-
пятствий для компаний по зелёному 
строительству; 

‒ невозможность доказать экономи-
ческую целесообразность; 

‒ нехватка обученных / образован-
ных специалистов по экологическому 
строительству.  

В таблице 3 представлены результа-
ты опроса респондентов по вопросам 
наличия барьеров на пути увеличения ак-
тивности в области зеленого строитель-
ства в их странах. 

Методология данного исследования: 
были опрошены люди из 100 стран, 
включая Российскую Федерацию. Всего в 
опросе приняли участие 1207 специали-
стов отрасли [20, c. 120]. Распределение 
ответов выглядит следующим образом: 

‒ архитекторы / дизайнеры ‒ 23%;  
‒ инженеры ‒ 15%; 
‒ специалисты / консультанты ‒ 23%; 
‒ подрядчики / строители ‒ 15%; 
‒ владельцы / разработчики ‒ 20%; 
‒ инвесторы ‒ 3%. 

 

Системы 
сертификации

Признанных 
мировых 
систем

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design, 
Руководство в энергетическом и экологическом 

проектировании, США)

BREEAM (Building Research Establishment 
Environmental Assessment Method, Метод оценки 

экологической эффективности от Исследовательского 
института строительств, Великобритания)

DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen, 
Совет устойчивого строительства Германии)

Национальные

ГОСТ Р 54964–2012 «Оценка  соответствия. 
Экологические требования к объектам недвижимости»

СТО НОСТРОЙ 2.35.4–2011 «Зеленое строительство. 
Здания жилые и общественные»

Стандарт СТО НОСТРОЙ 2.35.68–2012 «Зеленое 
строительство. Здания жилые и общественные»
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Таблица 3. Основные барьеры на пути увеличения активности в области зеленого 
строительства (в целом и по странам), % [19] 

Показатели Среднее 
значение Значения 

Более высокие (предпола-
гаемые или фактические) 
первоначальные затраты 

52 
71 65 64 58 58 

Колумбия Канада США Синга-
пур Бразилия 

Отсутствие политической 
поддержки или стимулов 34 67 50 44 44 42 

Камерун Колумбия Канада Мексика Бразилия 

Недостаточная осведом-
ленность общественности 28 

49 41 40 36 35 
Саудовская 

Аравия Камерун Мексика Колум-
бия 

Южная Аф-
рика 

Доступность (зеленое 
строительство, предна-
значенное только для 
элитных проектов) 

27 
44 37 37 32 30 

Китай Индия Южная 
Африка США Австралия/Но-

вая Зеландия 

Отсутствие рыночного 
спроса 26 

37 33 33 26 23 

США Канада Камерун Южная 
Африка Мексика 

Невозможность доказать 
экономическую целесооб-
разность 

24 
40 36 34 32 31 

Сингапур Китай Саудовская 
Аравия Канада США 

Нехватка обученных / об-
разованных специалистов 24 

41 39 37 34 26 

Индия Бразилия Саудовская 
Аравия 

Синга-
пур 

Южная  
Африка 

 
Таким образом, в таблице 3 пред-

ставлены данные из стран, где наиболь-
шее количество респондентов заявило о 
наличие определенного барьера в их 
стране. Данный список барьеров приме-
ним и к Российской Федерации.  

Учитывая историческую доступность 
и доступность природных ресурсов в 
России, требуется время, чтобы вырабо-
тать привычку к умеренному и рацио-
нальному использованию энергии потре-
бителем, что, в свою очередь, способ-
ствует более широкому распространению 
зеленого развития в России. Мы считаем, 
что текущая ситуация должна измениться 
в связи с дальнейшим ростом цен на 
энергоносители, а также ужесточением 
природоохранного законодательства. 

Выводы 
Исходя из проведенных исследова-

ний можно сделать ряд выводов:  
1. Хорошо спроектированные зеле-

ные здания имеют более низкие затраты 
на коммунальные услуги, что повышает 

эффективность использования ресурсов и 
улучшает показатели экономики.  

2. Около 58% людей, проживающих 
в зеленых зданиях, подтвердили более 
высокую продуктивность, хорошее само-
чувствие, меньшее количество больнич-
ных отпусков, взятых за прошедший год. 
Также директора компаний, чьи офисы 
были оснащены с помощью инновацион-
ных строительных технологий подтвер-
дили, что у сотрудников наблюдается по-
вышенный моральный дух и удовлетво-
ренность рабочим местом, что также по-
вышает производительность и экономи-
ческую эффективность компаний. 

3. Использование инновационных 
технологий при строительстве обходится 
всего на 0,8% дороже, чем строительство 
стандартного здания.  

4. Введение концепции зелёного 
строительства и экологизации экономики 
задаст новый вектор в инновационной 
деятельности страны, тем самым внеся 
вклад в инновационный комплекс Рос-
сийской Федерации.  
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5. Существуют определенные способы 
экологизации строительной деятельности, 
представляющие собой изменение ме-
неджмента организаций в экологическом 
направлении. Два этапа внедрения эколо-
гического менеджмента можно осуще-
ствить с помощью анкеты WBCSD. 

Таким образом, используя иннова-
ции в строительной сфере, компании 
смогут поддерживать рынок российский 
инноваций и сделать вклад в будущее не 
только российской экологии, но и рос-
сийской экономики.  
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Резюме 

Актуальность. Проблемы устойчивого и сбалансированного социо-эколого-экономического 
развития регионов России, особенно под воздействием экзогенных шоков, представляют необходимость 
уделить особое внимание вопросам оценки дифференциации регионов, в основе которой легла триединая 
концепция устойчивого развития. Разработка научно-методического аппарата изучения и моделирования 
социо-эколого-экономических взаимосвязей для оценки устойчивого развития регионов на сегодняшний 
день представляется актуальным. В статье автором выделяется роль моделирования, позволяющего с 
помощью использования комплексных индексов оценить дифференциацию регионов. 

Цель ‒ исследование и анализ воздействия на экономику экзогенных шоков в региональном разрезе, 
ранее ‒ пандемии COVID-19, а далее ‒ усугубление геополитической напряженности.  

Задачи: провести анализ индикативных показателей, отражающих сбалансированное развитие 
социально-экономических и экологических взаимосвязей, и оценить влияние экзогенных шоков на их 
изменение; разработка 3D- и 4D-моделей, отражающих положения субъектов РФ с отдельным 
отражением экологической нагрузки на регионы. 

Методология. Методологический подход к исследованию положения регионов РФ с помощью 3D- и 
4D-моделирования в рамках триединой социо-эколого-экономической концепции с помощью индикаторов 
включил применение экономико-статистического и компаративного анализа изучения динамики 
изменения показателей в области экономических, социальных и экологических индикаторов в разрезе 
субъектов РФ; методы классификации, анализа и синтеза для выявления дифференциации регионов и 
уровня их разбалансированности.  

Результаты. Научная новизна результатов исследования состоит в разработке научно-
методического аппарата изучения и моделирования социо-эколого-экономических взаимосвязей для оценки 
устойчивого развития региона под воздействием макроэкономических шоков.  

Выводы. На основе проведенного анализа положения регионов по всем трем направлениям 
(экономическом, социальном и экологическом) в рамках триединой концепции устойчивого развития, по 
трехгранной призме можно констатировать, что вопросам экологии в регионах не уделяется должного 
внимания и что приоритет отдается краткосрочному урегулированию «чрезвычайных» ситуаций.  
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Abstract 

Relevance. The problems of sustainable and balanced socio-ecological and economic development of the re-
gions of Russia, especially under the influence of exogenous shocks, it is necessary to pay special attention to the 
issues of assessing the differentiation of regions, which is based on the triune concept of sustainable development. 
The development of a scientific and methodological apparatus for studying and modeling socio-ecological and eco-
nomic relationships for assessing the sustainable development of regions today seems relevant. In the article, the 
author highlights the role of modeling, which allows using complex indices to assess the differentiation of regions. 

The purpose is to study and analyze the impact on the economy of exogenous shocks in the regional context, 
previously ‒ the COVID‒19 pandemic, and then ‒ the aggravation of geopolitical tensions. 

Objectives: to analyze indicative indicators reflecting the balanced development of socio-economic and envi-
ronmental relationships, and to assess the impact of exogenous shocks on their change; to develop 3D and 4D mod-
els reflecting the situation of the subjects of the Russian Federation with a separate reflection of the environmental 
burden on the regions. 

Methodology. The methodological approach to the study of the situation of the regions of the Russian Federa-
tion using 3D and 4D modeling within the framework of the triune socio-ecological-economic concept using indicators 
included the use of economic-statistical and comparative analysis of the study of the dynamics of changes in indica-
tors in the field of economic, social and environmental indicators in the context of the subjects of the Russian Federa-
tion; methods of classification, analysis and synthesis to identify differentiation of regions and the level of their imbal-
ance. 

Results. The scientific novelty of the research results consists in the development of a scientific and methodo-
logical apparatus for studying and modeling socio-ecological and economic relationships to assess the sustainable 
development of the region under the influence of macroeconomic shocks. 

Conclusions. Based on the analysis of the situation of the regions in all three directions (economic, social and 
environmental) within the framework of the three-pronged concept of sustainable development, according to the 
three-sided prism, it can be stated that environmental issues in the regions are not given due attention and that priori-
ty is given to the short-term settlement of "emergency" situations. 
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Введение 
В настоящее время развитие эконо-

мики России происходит в условиях 
обострения внешних и внутренних вызо-
вов, которые выливаются в экономиче-
ском, социальном и экологическом реги-
ональном дисбалансе [1]. Межрегиональ-
ная дифференциация и дисбаланс разви-
тия регионов РФ стали все сильнее и 
имеют под собой различные причины. 
Важно, что в российской и зарубежной 
региональной науке и практике не абсо-
лютизируется задача выравнивания раз-
вития территорий и снижения дифферен-
циации до какого-то уровня. Принципи-
ально важное значение имеет обеспече-
ние равных условий и относительно рав-
ных возможностей развития территорий, 
достижение необходимых социальных 
стандартов и качества жизни населения 
[2; 3, с. 57]. При этом остаются нерешен-
ными вопросы, связанные с комплексной 
оценкой устойчивого социо-эколого-
экономического развития. 

Определение дисбаланса является 
важным направлением социально-
экономического развития. Выявление ре-
гиональных различий и дисбаланс разви-
тия внутри субъекта по экономическим, 
социальным и экологическим направле-
ниям может позволить сократить уровень 
пространственной неоднородности. Экзо-
генные шоки привели к непреднамерен-
ным и радикальным изменениям социаль-
но-экономических процессов хозяйствен-
ной жизни населения, серьезно изменили 
стратегию и бизнес-процессы. На россий-
ских предприятиях происходят негатив-
ные изменения не только в отношении их 
внутренних операций, но и их взаимодей-
ствия с окружающей деловой средой. Вы-
ходом из сложившейся ситуации может 
стать в рамках триединой концепции 
устойчивого развития обеспечение сба-
лансированного и гармоничного развития 
на основе регулирования экономических 
взаимосвязей внутри региональной систе-
мы (экономических, социальных, эколо-

гических и др.) в долгосрочной перспек-
тиве. В этой связи требуется научный ана-
лиз и оценка разбалансированности со-
цио-эколого-экономических взаимосвязей 
с целью оценки перспектив и вероятных 
направлений трансформации социально-
экономической системы под воздействием 
экзогенных шоков. 

Под устойчивым развитием следует 
понимать создание особой социо-эколого-
экономической территориальной системы, 
которая уменьшает воздействие разруше-
ния ландшафта и антропогенной пере-
грузки. Самостоятельно развиваясь, она 
обеспечивает сохранение культурных 
ценностей, продолжительное использова-
ние всех природных ресурсов, местное 
производство, туризм, рекреацию и дру-
гие отрасли экономической деятельности, 
формирующей благоприятные условия 
для жизни населения. Объединение эко-
номической, экологической, социальной 
сфер деятельности в одну общую самоор-
ганизующуюся структуру обусловлено 
длительными глобальными изменениями, 
поэтому в устойчивом развитии в первую 
очередь следует выделять экономическую 
эффективность, экологическую безопас-
ность и социальную справедливость. 

Материалы и методы 
Актуальность рассмотрения проблем 

социо-эколого-экономической диффе-
ренциации российских регионов обу-
словливает необходимость выявления 
причин дисбаланса. Каждый субъект Рос-
сийской Федерации обладает присущими 
только ему особенностями и определен-
ным набором ресурсов: наличием при-
родных ископаемых, территориально-
географическим преимуществом, количе-
ством экономических, трудовых, финан-
совых ресурсов и т. д. Регионы по своей 
сути уникальны с имеющимся набором 
конкурентных преимуществ и инвести-
ционным потенциалом. И с точки зрения 
М. Портера, конкурентные преимущества 
могут обеспечить высокую внешнюю 
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конкурентоспособность региона, а да-
лее ‒ и страны. Опираясь на его страте-
гию, конкурентное преимущество фор-
мируется и поддерживается благодаря 
территориальным особенностям и отли-
чиям, таким как: исторические предпо-
сылки развития, национальные ценности, 
бизнес-культура, общая инфраструктура, 
поддержание длительных контактов с по-
ставщиками и потребителями, уникаль-
ные природные ресурсы, наличие квали-
фицированной рабочей силы [4, с. 21].  

Результаты и их обсуждение 
Рассматривая территориальные осо-

бенности России, в её экономическом 
развитии следует отметить высокий уро-
вень неравномерности, обусловленной 
особой исторически сложившейся инфра-
структурой, природно-климатическими 
условиями, наличием разнообразных 
природных ресурсов и другими объек-
тивными аспектами. На региональном 
уровне дисбаланс огромен, его объясня-
ют тремя факторами (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Факторы, объясняющие межрегиональный дисбаланс  

Неравномерность распределения ре-
сурсов обусловило возрастание не только 
межрегионального, но и внутри регио-
нального неравенства, что приводит к 
снижению связности единого экономиче-
ского пространства [5]. Степень регио-
нального дисбаланса между некоторыми 
регионами огромна. Так, например, по 
показателю валового регионального про-
дукта (ВРП) на душу населения богатей-
ший (Сахалинская обл.) и беднейший 
(Ингушетия) различаются в 17 раз [6].  

Эксперты РИА «Рейтинг» по заказу 
РИА «Новости» на основе официальной 

статистики провели исследование и соста-
вили рейтинг социально-экономического 
положения регионов по итогам 2021 г. [7].  

Согласно рейтинговому агентству, 
Москва и Санкт-Петербург занимают ли-
дирующие позиции первых десяти регио-
нов. Их интегральный рейтинг составил 
более 85 баллов. Республика Ингушетия, 
Aлтай, Республика Тыва, Еврейская ав-
тономная область и Республика Калмы-
кия имеют самые низкие показатели. Бо-
лее того, различие между наивысшей 
оценкой (Москва) и наименьшей (Кал-
мыкия) рассчитано в 75,571 балла. 

•Советским наследием − отсутствием диверсификации.
Моногорода — иллюстрация этой проблемы. Моногородами
считаются города, в которых более 20% рабочей силы занято
на одном предприятии. Это делает экономику всего города
зависимой от положения дел на этом самом крупном
предприятии. Официально моногородами считаются 319
населенных пунктов (в них проживает 10% населения),
треть от этого количества — это особая зона риска

• Разнообразной физической географией страны и суровыми
климатическими условиями – Якутск – самый холодный крупный
город в мире, где температура зимой опускается до -64,4 °C, в Сочи
температура зимой не опускается ниже 6 С

• Доминированием сырьевых ресурсов, преимущественно нефти и
газа, в периферийных регионах (на долю Западной Сибири
приходится 66,7% нефтяных запасов России и 77,8% газовых
месторождений). Из-за этих особенностей уровень так
называемого пространственного неравенства в России выше, чем в
большинстве сопоставимых экономик
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По данным рейтинга «Качество жиз-
ни», как и ранее первое место по регио-
нальному уровню занимает г. Москва, да-
лее ‒ г. Санкт-Петербург и Московская об-
ласть. Их сводный рейтинговый балл (пре-
вышающий 75 баллов) был рассчитан с 
учетом таких условий, как развитость ин-
фраструктуры, степень качественного из-
менения экономики и социальной сферы. 
Именно эти аспекты хозяйственной дея-
тельности в совокупности со значитель-

ным потенциалом совершенствования в 
будущем позволяют лидирующим регио-
нам закрепиться в топе рейтинга на дли-
тельный срок. Рассматривая состав нижней 
части списка, необходимо отметить Забай-
кальский край, Республику Ингушетия, 
Еврейскую автономную область, Карачае-
во-Черкесскую Республику и Республику 
Тыва. Значения показателей Москвы и 
Республики Тыва существенно различают-
ся, из разрыв составляет 62 балла (табл. 1). 

 

 
Рис. 2. Рейтинг социально-экономического положения регионов в 2020–2021 гг. [7]  

Таблица 1. Рейтинг регионов по качеству жизни в 2021 г. 
Место 
по ито-

гам 2021 
Регионы 

Интегральный 
рейтинг по 

итогам 2021 

Место по 
итогам 
2021 

Регионы 
Интегральный 

рейтинг по 
итогам 2021 

1 Москва  81,352 78 Республика Бурятия 33,024 
2 Санкт-Петербург  80,241 79 Республика Калмыкия 32,504 
3 Московская область 75,858 80 Республика Алтай 30,547 
4 Республика Татарстан 69,361 81 Забайкальский край 30,070 
5 Краснодарский край 67,327 82 Республика Ингушетия 29,741 

6 Белгородская область 64,149 83 Еврейская автономная 
область 28,940 

7 Ленинградская об-
ласть 62,698 84 Карачаево-Черкесская 

Республика 25,542 

8 
Ханты-Мансийский 
автономный округ –
Югра  

62,002 85 Республика Тыва 19,105 

89,9 86,1
77,6 77,3 76,5

71,9 69,2 67,1 66,3 64,2
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Уровень зарплат является одним из 
самых главных мерил уровня жизни 
населения, так как она составляет поряд-
ка 60% всех доходов людей. В России 
наблюдается достаточно большая диффе-
ренциация по размеру зарплат. В основе 
самых больших различий в уровне опла-
ты труда в нашей стране лежат регио-
нальные особенности (рис. 3). 

Наибольшей долей высокооплачива-
емых работников стали северные и даль-
невосточные регионы, а также Москва. 
Чукотский автономный округ, почти по-
ловина работников которого получает 
заработную плату более 100 тыс. руб., 
занимает первое место в рейтинге регио-
нов по уровню зарплат в 2021 г. Далее в 
списке Ямало-Ненецкий автономный 
округ, его доля занятых с зарплатой выше 
100 тыс. руб. составила 43,8%. Третье 
место принадлежит Магаданской области 
(33,6%), четвертое – Ненецкому авто-
номному округу (33,4%), пятая позиция 
по доле высоких заработанных плат – 
Москва, её показатель 32,6%. 

Доля расходов на продукты питания 
в системе семейных бюджетов является 
значительным экономическим и социаль-
ным показателем, на основе которого 

можно сделать определенные выводы об 
условиях жизни граждан в стране (рис. 4). 
В странах с обеспеченным населением и 
достойным уровнем жизни чаще всего 
процент расходов на продукты питания 
низкий. A в странах, не отличающихся вы-
соким размером заработанных плат, где 
обычно цены на товары и услуги достаточ-
но высокие, ситуация сильно отличается. В 
этом случае на еду уходит весомая часть 
бюджета семьи, а остальные расходы яв-
ляются второстепенными. Так, в России 
расходы на продукты питания составляют 
около 1/3 всех затрат граждан. 

По данным рейтинга стран по доле 
расходов семей на продукты питания, 
можно сделать вывод, что граждане Люк-
сембурга обладают достойным уровнем 
жизни, так как их траты на еду составля-
ют 8,4% от их расходов, и поэтому страна 
занимает лидирующую позицию. На вто-
ром месте – Нидерланды (8,7%), на тре-
тьем ‒ Великобритания (10,5%). По ито-
гам 2021 г. расходы на продукты питания 
граждан России составляют 32,2%, и 
страна располагается на 31 строчке рей-
тинга. Завершают список Молдавия и Ка-
захстан, значения показателей которых 
41,9% и 53% соответственно. 

 

 
Рис. 3. Рейтинг регионов по уровню зарплат в 2021 г. [7] 

0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2

0
10
20
30
40
50

Доля работающих с зарплатой выше 100 тыс. руб. в месяц, %
Доля работающих с зарплатой ниже 20 тыс. руб. в месяц, %



 
Боркова Е. А.                                                           Регионально-отраслевой дисбаланс регионов: оценка...    197 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Management. 2023; 13(2): 191‒205 

 

 
Рис. 4. Рейтинг стран по доле расходов семей на продукты питания в 2022 г. [5] 

Таким образом, из приведенных дан-
ных видно, насколько не только страны, 
но и регионы внутри страны дифферен-
цированы, они, по сути, находятся в со-
стоянии постоянной конкурентной борь-
бы за рынки сбыта продукции и инвести-
циями, а также дотационной помощи со 
стороны государства. По словам главы 
Чечни Рамзана Кадырова, трансферты в 
годовом выражении в регион на «феде-
ральное содержание» в республику оце-
ниваются в 375 млрд руб. [8]. 

Существуют два типа регионов Рос-
сии ‒ дотационные (нуждающиеся в под-

держке федерального бюджета) и доноры 
(субъекты с высоким экономическим по-
тенциалом) [9; 10]. 

Таким образом, обеспеченные «до-
норы» оказывают поддержку регионам, 
нуждающимся в их помощи. Перечень 
субъектов РФ, не являющихся в 2022 г. 
получателями дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности, утвержден 
Приказом Минфина от 11 ноября 2021 г. 
№ 493. В 2022 г., согласно Приказу Мин-
фина, в этот перечень вошли 23 субъекта 
РФ, ровно на 10 больше, чем в 2021 г. 
(рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Перечень субъектов, не получающих дотаций в 2021 г. и 2022 г. 
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Перечень субъектов в 2021 г.

Республика Татарстан (Татарстан);
Калужская область; Ленинградская
область; Московская область;
Самарская область; Сахалинская
область; Свердловская область;
Тюменская область; Москва; Санкт-
Петербург; Ненецкий автономный
округ; Ханты-Мансийский
автономный округ − Югра; Ямало-
Ненецкий автономный округ

Перечень субъектов в 2022 г.

Республика Татарстан (Татарстан);
Красноярский край; Пермский край;
Белгородская область; Вологодская область;
Иркутская область; Калужская область;
Ленинградская область; Липецкая область;
Московская область; Мурманская область;
Нижегородская область; Самарская область;
Сахалинская область; Свердловская
область; Тульская область; Тюменская
область; Ярославская область; Москва;
Санкт-Петербург; Ненецкий автономный
округ; Ханты-Мансийский автономный
округ − Югра; Ямало-Ненецкий автономный
округ
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Остальные субъекты соответственно 
получили дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности. Федераль-
ным законом «О федеральном бюджете 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов» от 06.12.2021 г. № 390-ФЗ 
указаны плановые объемы дотаций на 
2022, 2023 и 2024 гг. Согласно этому до-
кументу, самыми дотационными регио-
нами в 2022 г. являются Дагестан, Рес-
публика Саха (Якутия), Камчатский край, 
плановые суммы дотаций соответственно 
80, 18 млрд руб., 56,75 млрд руб., 
44,17 млрд руб. [11].  

Для понимания всей структуры рос-
сийской системы межбюджетных отно-
шений требуется глубокий анализ всех 
путей движения денежных средств между 
бюджетами разных уровней. Наиболее 
доступным для изучения показателем, 
характеризующим трансферты из феде-
рального центра субъектам, является 

объем средств, направляемых из феде-
рального бюджета и Федерального фонда 
ОМС в бюджеты регионов и их террито-
риальные фонды обязательного медицин-
ского страхования (ТФОМС). В откры-
том доступе эти данные представлены на 
официальном сайте Казначейства России.  

На текущий момент доступен отчет 
за полный 2020 г., из которого следует, 
что крупнейшим получателем федераль-
ных средств в абсолютном выражении 
были Москва (381,7 млрд руб.) и Мос-
ковская область (247,4 млрд руб.). Со-
гласно данным Росстата, в действитель-
ности большая доля этих трансфертов 
была на субвенции ФОМС в ТФОМС 
Москвы и Московской области – 
338 млрд и 143 млрд руб. соответственно. 
Третье место по объему полученных 
средств из федерального бюджета и 
ФОМС занимает Республика Крым 
(187,6 млрд руб.) (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Поступления из федерального бюджета и бюджета ФОМС в консолидированный бюджет  

региона и бюджет его территориального фонда ОМС, млрд руб. [12] 

Таким образом, получается, что не 
Москва кормит страну, а наоборот. Нака-
нуне в Госсовете РТ были вновь озвуче-
ны рекордные цифры поступления нало-

гов в федеральный бюджет из Татарста-
на. Более 1 трлн руб. Казань перечислила 
в Москву. Это произошло впервые в ис-
тории. При этом собственные доходы 
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республики составили 330 млрд руб. По-
нятие справедливости здесь зависит от 
многих факторов, и централизация может 
нарастать в зависимости от политической 
и экономической ситуации. В данный 
момент 3/4 собранных средств уходит в 
федеральный бюджет. И примерно 1/4 
остается. В основном бюджет перерас-
пределяется между субъектами без сти-
мулирующих факторов [13]. 

Например, Татарстан отдал в феде-
ральный бюджет почти 70% налогов. 
Москва оставила себе около 60%. В ос-
новном средства от налогов на добычу 
полезных ископаемых. Все нефтедобы-
вающие регионы – крупные плательщи-
ки в федеральный бюджет. Потому что 
главный их налог – НДПИ (налог на до-
бычу полезных ископаемых) полностью 
идет в федеральный бюджет. Если брать 
налоговые доходы федерального бюд-
жета за 100%, то доля Республики Та-
тарстан во всех налоговых доходах фе-
дерального бюджета – 4%. 

По мнению политика и депутата 
парламента Татарстана Марата Галеева, 
справедливыми были бы пропорции 
трансферов 50 на 50 [11]. 

Важно учитывать, что это невоз-
можно сделать в один миг, потому что 

так устроена бюджетная система и 
налоговое законодательство. На сего-
дняшний день в России существуют 
только 13 регионов-доноров, т. е. субъ-
ектов с высокой бюджетной обеспечен-
ностью, это очень мало для такой боль-
шой страны. Остальные субъекты явля-
ются реципиентами. Проблемой меж-
бюджетных отношений в настоящее 
время является отсутствие стимулов для 
регионов, получающих дотации на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности, 
для развития собственной налоговой 
базы и привлечения инвестиций.  

Хотелось бы, чтобы доля, остающа-
яся в регионах-донорах, была как мож-
но больше, чтобы у регионов было как 
можно больше бюджетных полномочий 
и финансирования при соблюдении 
принципа бюджетного федерализма. 
Оптимальной в ближайшие годы была 
бы пропорция 50/50. Конечно, не каж-
дому российскому региону достался та-
кой подарок – нефть, но должны быть 
разные условия существования, разная 
эффективность и изначально заданные 
данные для развития у регионов.  

Рассмотрим индикаторы, исполь-
зуемые для построения 3D-модели 
(табл. 2). 

 

 
Рис. 7. Перечисление в федеральный бюджет в 2022 г., трлн руб. [11] 
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Таблица 2. Индикаторы, используемые для построения 3D-модели [14] 
Экономика* Социо** Экология*** 

Рейтинг социально-экономичес-
кого положения регионов по 
итогам 2021 г. 

Рейтинг регионов по доступности 
аренды жилья – 2022 

Рейтинг регионов РФ по от-
сутствию вредных привы-
чек ‒ 2022 

Рейтинг регионов по научно-
технологическому развитию – 
итоги 2021 г. 

Рейтинг социально-
экономического  положения реги-
онов по итогам 2021 г. 

Национальный экологиче-
ский рейтинг по итогам лета 
2022 г. по данным ООО «Зе-
леный патруль» 

Рейтинг регионов по рынку 
труда – итоги 2021 г. 

Рейтинг регионов по качеству 
жизни – 2021 

 

Рейтинг российских регионов 
по качеству дорог 

Рейтинг регионов по зарплатам – 
2021 

 

Объем работ, выполненных по 
виду экономической деятельно-
сти «строительство» 

Рейтинг регионов РФ по матери-
альному благополучию населения 

 

Оборот организаций по видам  
экономической деятельности в 
2020 г. 

Рейтинг регионов по привержен-
ности населения ЗОЖ – 2022 

 

Валовой региональный продукт 
на душу населения 

Рейтинг регионов по доступности 
покупки семьями жилья в ипотеку 

 

* Экономические индикаторы (https://riarating.ru/). 
** Социальные индикаторы (https://riarating.ru/). 
*** Экологические индикаторы (https://greenpatrol.ru/ru) 

 
Для построения модели используют 

прием, предложенный Гиббсом. Он осно-
ван на геометрических свойствах пра-
вильного треугольника [15]. 

Зависимость свойств системы от 
трех переменных изображают в виде про-
странственной диаграммы, представля-
ющей собой трехгранную прямоуголь-
ную призму. В основании призмы – рав-
носторонний треугольник, характеризу-
ющий состав тройной системы (концен-
трационный треугольник), а высотой 
служит взаимодействие компонентов 
[16]. Для данной математической модели 
составлен авторский рейтинг, который 
учитывает соотношение экономического, 
социального и экологического показате-
лей в общем показатели региона. Для ре-
гиона очень важна сбалансированность, 
так как без нее невозможно устойчивое и 
долгосрочное развития, так как развитие 
одной сферы (например, экономической) 
не должно идти в ущерб другой. Таким 
образом, пользуясь диаграммой и прави-
лом Тарасенкова [17; 18], можно оценить, 

в каком количестве находятся сопряжен-
ные индикаторы, характеризующие субъ-
екты РФ по трем характеристикам в си-
стеме (рис. 8).  

На основании построенной модели 
можно сделать следующие выводы: 

1. Москва, Санкт-Петербург ‒ регио-
ны, имеющие самые высокие экономиче-
ские и социальные показатели, и больше 
других регионов смещены к точке харак-
теризующих экономическое положение.  

2. Еврейская автономная область и 
Забайкальский край по показателям рас-
положились в призме ниже остальных.  

3. Если рассматривать призму с боку, 
то можно увидеть, что большинство ре-
гионов разбалансировано по экологиче-
скому индикатору, кроме Тамбовской об-
ласти и Чеченской Республики.  

Таким образом, на основе проведен-
ного мониторинга положения регионов 
по всем трем направлениям (экономиче-
ском, социальном и экологическом) в 
рамках триединой концепции устойчиво-
го развития в нашей трехгранной, про-
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зрачной призме можно констатировать, 
что экологии в регионах не уделяется 
должного внимания и что приоритет от-
дается краткосрочному урегулированию 
«чрезвычайных» ситуаций (рис. 8). 

Большая часть регионов, в которых 
наблюдается сильный дисбаланс, явля-
ются экономически и социально успеш-
ными регионами, несмотря на успехи 
государства в этих сферах, очень силь-
но страдает экология. Конечно, загряз-
нение окружающей среды в результате 
производственной деятельности чело-
века неизбежно, но за решением насущ-
ных проблем может наступить такой 
момент, когда загрязнение окружающей 

среды нанесет серьезный урон здоровью 
населения. Обратимся к рейтингу «Зе-
леный патруль», согласно которому 
действительно часть регионов по эколо-
гическим показателям чувствуют себя 
гораздо лучше остальных, это: Тамбов-
ская область (сводный индекс 80); Бел-
городская область (78); Республика Ал-
тай (78); Курская область (индекс 75). А 
Забайкальский край, Свердловская и 
Омская область со сводным индексом 
51 имеют самые низкие показатели. Та-
кой колоссальный дисбаланс наглядно 
можно увидеть в 4D-модели, построен-
ной согласно индексам «Зеленый пат-
руль» (рис. 9).  

 

 
 

 
Рис. 8. Положение субъектов РФ в трёхкомпонентной 3D-призме 
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Рис. 9. 4D-модель, построенная на основе индексов «Зеленый патруль 

У каждой медали две стороны, и это 
продемонстрировали построенные нами 
модели. С одной стороны, субъекты 
стремятся к экономическому развитию, а 
с другой ‒ технологическое развитие 
приводит к деградации окружающей сре-
ды. Сбалансированное устойчивое разви-
тие обозначает концепцию, которая со-
держит в себе идею удовлетворения 
наших собственных потребностей без 
ущерба для способности будущих поко-
лений удовлетворять свои собственные 
потребности [19, с. 5]. Устойчивое соци-
альное развитие представляет собой ин-
теграцию социальной справедливости и 
экономического развития, а не только со-
хранение и защиту природы. Эти три 
направления должны существовать в ба-
лансе друг с другом. А используя воз-
можности в развитии инноваций, мы мо-
жем качественно улучшить нашу жизнь и 
при этом сохранить природу. Технологи-
ческие преобразования на основе разви-
тия инноваций сложный вопрос, затраги-
вающий множество факторов, но прора-
ботка его может помочь по-другому по-
смотреть на многие проблемы и способ-

ствовать качественному росту [20, с. 51; 
21, с. 205].  

Выводы 

Россия – страна огромная, с разны-
ми регионами в экономическом плане. 
Отсюда и критерий не локальной, а фе-
деральной справедливости – минимизи-
ровать перекосы в развитии регионов, 
чтобы не было так называемых «ржавых 
поясов» и «жирующих столиц». Это 
долгий путь, но в нем залог целостности 
страны, гарантия социальной стабиль-
ности и лучшая защита от распада. 
Проведенный анализ доказывает, что 
регионы между собой неоднородны, со 
своими особенностями и проблемами. 
Часть из них экономически и социально 
более стабильна, чем другие, но про-
блемы с окружающей средой. Наше об-
щество выстрадало путь к устойчивому 
развитию, и многие начали осознавать, 
что необходим переход к устойчивым 
формам развития и рациональному об-
разу жизни, что невозможно без актив-
ной поддержки государства. 
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Резюме 

Актуальность. В последнее время экономика РФ испытывает ряд серьезных проблем, 
обусловленных санкционным воздействием западных стран и распространением эпидемии COVID-19. В 
этой связи особенную актуальность получают исследования, позволяющие выявить тренды и характер 
воспроизводственных процессов в регионах, а также    закономерности формирования оптимальных 
параметров роста при прохождении посткризисной фазы социально-экономической системой. 

Цель исследования заключается в количественном анализе качества научных и инновационных 
трансформаций на территориях РФ в до- и посткризисный периоды функционирования экономики. 

Задачи: выявить тенденции развития инновационного потенциала регионов в разрезе двух 
временных фаз (до и после 2014 года). При этом исследуемые результаты было предложено привязать к 
курсу евро. 

Методология. В статье рассмотрена теоретическая база, раскрывающая особенности 
возникновения и прохождения территориями кризисов. Работа базируется на количественных методах 
исследования. 

Результаты. Максимальное значение динамики по среднедушевому обороту инновационной 
продукции в докризисный период и посткризисную фазу достигнуто в г. Москве. По удельным затратам 
на проведение научно-исследовательских работ ни одна из рассматриваемых территорий не 
характеризуется положительными трансформациями. 

Выводы. Проведенные расчеты подтверждают наличие затяжного кризиса в воспроизводственной 
сфере анализируемых территорий.  Кроме того, количественно обоснована сильная связь между 
состояниями научно-исследовательского и инновационного секторов. В этой связи в целях перехода 
страны на принципиально другой уровень технологического развития существует необходимость 
усиления поддержки научной базы, а также постоянного мониторинга достигаемых результатов.   

 
Ключевые слова: кризис; территории РФ; инновационная продукция; научная деятельность; 

динамика. 
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Abstract 

Relevance. Recently, the Russian economy has been experiencing a number of serious problems due to the 
sanctioning influence of Western countries and the spread of the COVID-19 epidemic. Together, these factors 
complicate the dynamic development of the country's economic complex in almost all directions, hindering the 
creation and generation of knowledge-intensive solutions. In this regard, research that helps to identify the trends and 
nature of reproductive processes in the regions, as well as the regularities of formation of optimal growth parameters 
when passing through the post-crisis phase of the socio-economic system, is of particular relevance.  

The purpose is a quantitative analysis of the quality of scientific and innovative transformations in the territories 
of the Russian Federation in the pre- and post-crisis periods of functioning of the economy. 

Objectives: to identify trends in the development of innovation potential of the regions in the context of two time 
phases (before and after 2014) according to two indicators: the average per capita turnover of innovative products 
and specific costs of research work. At the same time, it is proposed to link the studied results to the euro exchange 
rate. 

Methodology. The article considers the theoretical framework that reveals the peculiarities of the emergence 
and passage of crises by territories. The work is based on quantitative research methods (econometric and 
correlation and regression analysis).  The data are systematized and synthesized thanks to freely available official 
statistics of the Federal State Statistics Service.   

Results.  The maximum value of dynamics on the average per capita turnover of innovation products in the 
pre-crisis period was achieved in Moscow. In the post-crisis phase, the harshest drop in this indicator was also 
recorded for the Moscow region. In terms of specific R&D expenditures, none of the territories under consideration is 
characterized by positive transformations in 2014-20120 in relation to 2000-2013. 

Conclusions. The calculations confirm the existence of a protracted crisis in the reproductive sphere of the 
analyzed territories.  In addition, a strong correlation between the states of the research and innovation sectors is 
quantitatively substantiated. In this regard, in order to move the country to a fundamentally different level of 
technological development there is a need to strengthen the support of the scientific base, as well as continuous 
monitoring of the achieved results.   

 
Keywords: crisis; territories of the Russian Federation; innovative products; scientific activity; dynamics. 

Conflict of interest: In the presented publication there is no borrowed material without references to the author 
and (or) source of borrowing, there are no results of scientific works performed by the authors of the publication, 
personally and (or) in co-authorship, without relevant links. The authors declares no conflict of interest related to the 
publication of this article. 

For citation: Fraymovich D. Y., Vlasenko K. A. Analysis of the Quality of Scientific and Innovative Transfor-
mations in the Territories in the General Economic Conditions of the Crisis. Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudar-
stvennogo universiteta. Seriya: Ekonomika. Sotsiologiya. Menedzhment = Proceedings of the Southwest State 
University. Series: Economics, Sociology and Management. 2023; 13(2): 206‒214. (In Russ.) https://doi.org/ 
10.21869/2223-1552-2023-13-2-206-214.  

Received 11.02.2023                                              Accepted 10.03.2023                                                   Published 28.04.2023 
*** 

Введение 
Вопросы состояния экономики РФ в 

кризисный и посткризисный периоды 
(после 2014 г.) широко освещаются в 
научном сообществе. Сравнение кризис-
ных годов позволило определить схожие 
тенденции ‒ падение доходов и рост ин-
фляции [1]. При этом тематика кризиса 

затрагивается не только в работах эконо-
мистов, но и социологов, политологов, 
философов. Введенные западные санк-
ции, естественно, существенным образом 
изменили архитектуру многих рынков и 
результаты воспроизводственных циклов. 
Страны, опережающие Россию по инно-
вационной активности, «стараются еще 
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больше закрыть трансфер своих научно-
технических разработок» [2]. 

Усиливают актуальность данной те-
мы пандемия COVID-19, т. к. «коро-
накризис показал острую потребность в 
трансформации во всех бизнес-процес-
сах» [3]. Кризис 2022 г. в связи с текущей 
геополитической ситуацией исследовате-
ли характеризуют «при любых сценариях 
более масштабным и продолжительным» 
[4].  

Материалы и методы 

Кризис стал для социально-
экономических систем толчком к транс-
формации [5]. Под ней понимается переход 
системы в новое качественное состояние 
[6]. Анализу качества научных и иннова-
ционных трансформаций в регионах РФ в 
общеэкономических условиях прохожде-
ния кризиса и посвящена данная работа.  

Расчеты предлагается провести на 
основе официальных статистических 
данных Росстата [7]. Опираясь на ранее 
выполненные на близкую тему исследо-
вания [8], в настоящей статье сделана по-
пытка охватить более продолжительный 
временной период (2000-2020 гг.), а также 
сопоставить воспроизводственные резуль-
таты в докризисный (до 2014 г.) и пост-
кризисный (после 2014 г.) интервалы в 
пределах каждого региона ЦФО. Это поз-
волит выявить характер происходящих 
изменений и сделать вывод об эффектив-
ности государственной региональной по-
литики в преодолении сложной экономи-
ческой и политической ситуации. 

На результативность компаний в 
условиях кризиса положительно влияют 
инновации [9]. Информационной базой 
для осуществления расчетов представля-
ется целесообразным считать следующие 
относительные величины: 

1. Удельный объем инновационной 
продукции (ܫ	) (на душу населения, тыс. 
у. е. / чел.) на j-й территории в периоде t, 
который можно вычислить следующим 
образом: 

,௧ܫ =
ೕ,
ேೕ,	

,                          (1) 

где ܸ	 ‒ объем инновационных товаров, 
работ, услуг, млн у. е.; ܰ ‒ численность 
населения конкретной территории, тыс. 
чел. 

2. Удельный объем внутренних за-
трат на исследования и разработки (А) (на 
одного научного сотрудника, млн у. е. / 
чел.) рассчитывается по формуле  

А,௧ =
Сೕ,
ௌೕ,	

,                             (2) 

где	С	 – внутренние затраты на исследо-
вания и разработки, выполненные соб-
ственными силами организаций, включая 
текущие (на оплату труда и страховые 
взносы; на приобретение или изготовле-
ние специального оборудования; стои-
мость приобретаемых со стороны сырья, 
материалов, комплектующих изделий, 
полуфабрикатов, топлива, энергии и др.) 
и капитальные затраты в течение отчет-
ного года независимо от источника фи-
нансирования, млн у. е.; ܵ – численность 
персонала, занятого научными исследо-
ваниями и разработками, чел.  

Наличие существенного динамиче-
ского ряда, полученного с помощью 
официальной статистики, с одной сторо-
ны, дает возможность более глубокого 
анализа происходящих воспроизвод-
ственных процессов, а с другой ‒ услож-
няет восприятие информации не только 
из-за большого объема данных, но и 
вследствие разновекторности изменений 
в пределах изучаемой совокупности ре-
гионов. 

Решение указанной технической 
проблемы может быть реализовано с по-
мощью неоднократно апробированного 
способа  расчета критерия динамики 
 Последний, по сути, аккумулирует .(ܦ)
данные о тенденциях и сдвигах в разрезе 
выбранных относительных показателей n 
(I; A) на j-й территории на фоне их сред-
него значения за конкретный период 
времени [10]: 
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ܦ =
ఋണതതതതത

ெണതതതതതത 100%		,                (3) 

где ܯఫതതതതത – средняя арифметическая вели-
чина показателя n. 

В свою очередь, среднюю абсолютную 
разность ߜఫതതതത по n–му показателю целесооб-
разно рассчитать следующим образом: 

ఫതതതതߜ 	= ∑ ୬ౠ,౪ି୬ౠ,౪షభ
ିଵ

		
୲ୀଵ ,              (4) 

где t = 1…T – анализируемые временные 
интервалы, годы. 

Кроме того, объективные процессы 
инфляции в стране и удешевление рубля 

по отношению к основным зарубежным 
валютам создают предпосылки для пере-
вода полученных показателей на основе 
официальной статистики к курсу евро.  

Результаты и их обсуждение 

Фрагмент расчета первого индикато-
ра, привязанного к указанному валютно-
му курсу, а также динамики (ܦ) его из-
менения в докризисный (2000-2013 гг.) и 
посткризисный (2014-2020 гг.) периоды 
по территориям РФ, приведен ниже 
(табл.).  

 
Таблица. Удельный объем инновационных товаров, работ, услуг в докризисный 

и посткризисный периоды [11; 12] 

Территории 

Удельный объем инновационных товаров, ра-
бот, услуг, тыс. евро / чел. ܦଶିଶଵଷ	гг.  ܦଶଵସିଶଶ	гг. ∆ܦ  докризисный период посткризисный период 

2000 2005 2010 2013 2014 2017 2020 
РФ 0,04 0,11 0,22 0,58 0,48 0,43 0,43 20,90 -1,98 -22,88 
ЦФО 0,05 0,09 0,19 0,71 0,55 0,43 0,51 25,45 -1,33 -26,78 
Белгородская об-
ласть 0,01 0,04 0,15 0,33 0,29 0,99 1,24 14,44 18,93 4,49 

Брянская область 0,01 0,10 0,09 0,13 0,13 0,15 0,33 8,75 14,95 6,20 
Владимирская 
область 0,04 0,07 0,09 0,42 0,32 0,37 0,35 20,00 1,99 -18,01 

Воронежская об-
ласть 0,02 0,08 0,14 0,14 0,21 0,21 0,23 10,07 1,42 -8,65 

Ивановская об-
ласть 0,01 0,01 0,06 0,01 0,02 0,00 0,07 0,17 26,33 26,16 

Калужская об-
ласть 0,07 0,08 0,18 0,37 0,27 0,25 0,26 13,79 -0,28 -14,08 

Костромская об-
ласть 0,01 0,06 0,08 0,08 0,08 0,34 0,20 8,93 11,86 2,93 

Курская область 0,02 0,03 0,02 0,18 0,24 0,41 0,34 22,94 4,83 -18,11 
Липецкая область 0,03 0,17 0,67 1,12 1,08 0,83 0,58 21,19 -10,31 -31,50 
Московская об-
ласть 0,04 0,17 0,32 0,79 0,73 0,78 0,60 20,06 -3,38 -23,44 

Орловская об-
ласть 0,04 0,05 0,19 0,04 0,02 0,03 0,17 -0,48 42,95 43,43 

Рязанская область 0,04 0,04 0,10 0,12 0,13 0,27 0,24 9,20 8,37 -0,83 
Смоленская об-
ласть 0,01 0,01 0,06 0,13 0,21 0,16 0,17 16,96 -5,60 -22,56 

Тамбовская об-
ласть 0,01 0,03 0,05 0,06 0,12 0,19 0,19 8,35 7,18 -1,17 

Тверская область 0,06 0,06 0,27 0,33 0,07 0,12 0,32 12,74 23,24 10,50 
Тульская область 0,03 0,04 0,13 0,55 0,54 0,82 1,10 21,74 12,74 -9,01 
Ярославская об-
ласть 0,06 0,09 0,41 0,42 0,41 0,56 0,27 12,41 -5,96 -18,37 

г. Москва 0,10 0,08 0,14 1,34 0,89 0,30 0,60 37,59 -7,17 -44,75 
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Полученные результаты расчетов 
(табл.) показывают, что максимальное зна-
чение показателя динамики в докризисный 
период из совокупности рассмотренных 
территорий продемонстрировал г. Москва 
(+37,59 %). Это, по всей видимости, повли-
яло на формирование хороших индикато-
ров как по России, так и по ЦФО в целом 
(+20,9). В то же время посткризисная фаза 
развития экономики зеркально «перевер-
нула» позиции лидеров и аутсайдеров с 
точки зрения тенденций наращения изуча-
емых результатов. Самыми благополуч-
ными регионами оказались Орловская 
(+43,43%) и Ивановская области (+26,16) 
на фоне жесткой стагнации по г. Москва 
(44,75%), РФ (-22,88%) и ЦФО (-26,78%). 

В качестве положительного момента сто-
ит признать, что средние значения пока-
зателей ܯఫതതത за выбранные временные пре-
делы существенным образом выросли 
практически по всем территориям, за ис-
ключением Орловской области. Наиболее 
заметное, почти семикратное увеличение 
зафиксировано в Курском регионе – с 0,05 
до 0,34 тыс. евро объема инновационной 
продукции на человека. «Высокий уро-
вень инновационной активности региона 
является его конкурентным преимуще-
ством и основой для стабильного эконо-
мического роста» [13]. Рассмотрим сопо-
ставление динамики по второму блоку 
данных (рис. 1.) 

 

 
Рис. 1. Сопоставление динамики за 2000-2013 и 2014-2020 гг. по удельному объему  

внутренних затрат на исследования и разработки, % 

Заставляет на себя обратить внима-
ние тот факт, что положительные значе-
ния динамики по удельному объему 
внутренних затрат на исследования и 
разработки в посткризисный период 
имеют Брянская (+5,35%), Воронежская 
(+2,59%), Ивановская (+0,2%), Костром-
ская (+2,97%), Липецкая (+12,26%), Ор-

ловская (+0,62%) и Тульская (+5,16%) 
области. Ни одна из рассматриваемых 
территорий не поддерживается положи-
тельным изменением ܦ 	по отношению к 
предкризисному периоду. Естественно, у 
определенных экспертов могут возник-
нуть сомнения в отношении значимой 
роли данного индикатора при оценке эф-
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фективности воспроизводственных про-
цессов, поскольку А,௧ идентифицирует 
объем затрат на одного научного работ-
ника и не отражает какой-либо отдачи от 
его непосредственной деятельности. В то 
же время высокий коэффициент корреля-
ции между первым и вторым индикато-
ром (r=0,957), рассчитанный в целом по 
РФ за 21-летний период, говорит об об-
ратном, т. е. очень сильной связи между 

состояниями научно-исследовательского 
и инновационного секторов. В свою оче-
редь, инновации являются самым важ-
ным источником развития в современном 
мире [14]. 

Диаграмма рассеяния показателей ܫ 
от А  по РФ приведена на рисунке 2 и за-
дается функцией ܫ = −0,085 + 23,716 · 	А 
с хорошим уровнем статистической зна-
чимости  ≈ 0. 

 

 
Рис. 2.  Диаграмма рассеяния показателей ܫ от А  по РФ за 2000-2020 гг. 

Преодолеть кризис и обеспечить кон-
курентоспособность экономики возможно 
за счет наращивания научно-технического 
потенциала и реализации инноваций [15]. 
Соответственно одной из основных задач 
России является «укрепление глобальных 
конкурентных позиций за счет ускоренно-
го развития науки и технологий» [16]. 

В целях перехода страны на принци-
пиально другой уровень технологическо-
го развития существует необходимость 
усиления поддержки научной базы, а 
также постоянного мониторинга достига-
емых результатов. Категория технологи-
ческого суверенитета занимает законное 

место в системе обеспечения националь-
ных экономических интересов [17]. 

Совершенно верным и обоснованным 
представляется утверждение Ю. А. Ма-
ленкова о том, что в стране медленно 
осуществляется дебюрократизация, уро-
вень бюрократии в крупных компаниях и 
госструктурах остаётся высоким; в при-
нятии инвестиционных решений домини-
руют субъективные механизмы; объек-
тивный управленческий контроллинг ин-
вестиций, их целесообразности, эффек-
тивности и отдачи не сформирован, хотя 
механизмы цифровой экономики это поз-
воляют. Эти факторы препятствуют быст-
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рому переходу к устойчивой инновацион-
ной экономике, для которого прежде всего 
нужен растущий поток инвестиций и ос-
новную часть в нём должны занимать ин-
новационные инвестиции [18].  

Экономические кризисы последних 
лет «показали важность цифровой эконо-
мики для преодоления негативных по-
следствий кризисных явлений» [19]. В 
этой связи особенную актуальность по-
лучают исследования, позволяющие вы-
явить тренды и характер воспроизвод-
ственных процессов в регионах, а также    
закономерности формирования опти-
мальных параметров роста при прохож-
дении посткризисной фазы социально-
экономической системой. 

Однако в связи с ограничением до-
ступа на рынки высокотехнологичной 
продукции и уходом ритейлеров цифро-
вых технологий предполагается сниже-
ние темпов цифровизации [20]. 

Выводы 

Анализ, проведённый в данной работе, 
свидетельствует о существенном ухудше-
нии положения рассматриваемых регионов 
в посткризисный период с точки зрения 
обеспеченности инновационной продукци-
ей и развития научно-технической базы. 
Это очевидный факт, поскольку произо-
шло тотальное снижение анализируемых 

показателей по большинству субъектов 
Федерации, ЦФО и РФ в целом.  

Имеют место отдельные «всплески» 
динамики в ряде умеренных по своему хо-
зяйственному потенциалу регионов. Это 
связано, прежде всего, с невыразительны-
ми воспроизводственными результатами 
докризисной фазы, которые в последние 
отчетные годы стабилизировались. Еще раз 
необходимо повторить, что речь идет толь-
ко о шести регионах ЦФО, которые проде-
монстрировали тенденции улучшения ис-
ключительно по первому показателю.  

Если касаться основного вопроса, за-
явленного в настоящем исследовании, то 
весьма уместным представляется прове-
дение кластерного анализа по рассматри-
ваемым территориям за временной ин-
тервал 2014‒2020 гг. по четырем харак-
теристикам ‒ двум средним и двум дина-
мическим величинам. 

Кроме того, последствия кризиса ожи-
даемо нарушают не только механизмы вза-
имодействий в инновационной сфере, но 
препятствуют и инвестиционным, институ-
циональным, социальным и демографиче-
ским процессам, заставляя государствен-
ную систему лихорадочно перестраиваться 
под новые санкционные вызовы, теряя при 
этом имеющиеся международные соглаше-
ния, многочисленные ресурсы, динамику, 
эффективность и запас прочности. 
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Резюме 

Актуальность. Модель «тройной спирали» уже более 10 лет является предметом теоретического 
осмысления и разработки прикладных методик ее оценки и реализации. Однако культурфилософские и 
социокультурные аспекты ее функционирования, а также рефлексивные особенности в среде 
институциональных агентов остаются на периферии научного анализа. 

Целью данного исследования является анализ экспертных позиций представителей научно-
педагогического сообщества вузов об отдельных аспектах функционирования модели «тройной спирали».  

Задачи. Выявить экспертные оценки представителей научно-педагогического сообщества вузов об 
отдельных аспектах функционирования модели «тройной спирали». 

Методология. Исследование выполнено на основании существующих методик оценки 
инновационного развития субъектов «тройной спирали» и эмпирических методов опроса. 

Результаты. Среди барьеров и противоречий в «спиральной» интеграции институтов власти, 
бизнеса и науки / образования на основании экспертных позиций определены: 1) для власти ‒ 
вертикальная замкнутость и невысокая плотность горизонтальных кросс-контактов; 2) для бизнеса ‒ 
научные исследования ориентированы на краткосрочную перспективу, ценности частной собственности; 
3) для науки / образования ‒ научные исследования ориентированы на долгосрочную перспективу, 
принципы универсальности научного знания, объектов интеллектуальной собственности. 

Выводы. Итогом ситуации цивилизационного и культурного антагонизма социокодов «традиции и 
инновации» может выступать функциональная мимикрия «спирализуемых» институтов, фактически 
реализуясь в морфологии ценностей традиционно российских бюрократии – патернализма – коррупции. 
Такие имитации можно характеризовать как институциональные мутации, возникающие в условиях 
аномии, когда происходит деконструкция традиционных ценностей, а императивы инновационного 
развития существует лишь декларативно. 

 
Ключевые слова: «тройная спираль»; государство; наука; бизнес; общество; инициатива; программа. 
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Abstract 

Relevance. The model of " triple helix" is more than 10 years a subject of theoretical judgment and 
development of applied techniques of her assessment and realization. However, philosophical and sociocultural 
aspects of her functioning, and also reflexive features among institutional agents remain on the periphery of the 
scientific analysis. 

The purpose an objective of this research is the analysis of expert positions of representatives of scientific and 
pedagogical community of higher education institutions about separate aspects of functioning of model of " triple helix".  

Objectives: To reveal expert estimates of representatives of scientific and pedagogical community of higher 
education institutions about separate aspects of functioning of model of "triple helix". 

Methodology. Research is executed on the basis of existing techniques of an assessment of innovative 
development of subjects of " triple helix " and empirical methods of poll. 

Results. Among barriers and contradictions in "spiral" integration of institutes of the power, business and 
science / education on the basis of expert positions are defined: 1) for the power ‒ vertical isolation and low density 
of horizontal cross-contacts; 2) for business ‒ scientific researches are focused on short-term prospect, values of a 
private property; 3) for science / education ‒ scientific researches are focused on long-term prospect, the principles of 
universality of scientific knowledge, objects of intellectual property.  

Conclusions. As a result of a situation of civilization and cultural antagonism of social codes "traditions and 
innovations" the functional mimicry of institutes can act, is actually realized in morphology of values traditionally 
Russian bureaucracies – a paternalism – corruption. Such imitations can be characterized as the institutional 
mutations arising in the conditions of an anomy when there is a deconstruction of traditional values, and imperatives 
of innovative development exists it is only declarative. 
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*** 
Введение 

Трехкомпонентная институциональ-
ная структура «спиральной» модели до-
статочно подробно описана в научной 
периодике. В современный период ос-
новная идея претерпевает значительные 
трансформации, отражающиеся в кон-
кретных предложениях по ее развитию / 
расширению. Традиционная кластерная 

структура «спиральных» отношений 
находит свое развитие, например, в эко-
системном подходе, напрямую коррели-
рующем к перспективной сетевой стадии 
«спирали», являющейся онтологически 
синергейной. В этом случае предлагаемая 
в современных исследованиях n-Helix 
models может считаться теоретически 
оправданной, так как, начинаясь в некой 
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«точке входа», далее динамически детер-
минируется гибкими процессами: модель 
Machine Learning, технология TRL 
(technology readiness level), Платформа 
о9 Solutions и др. На смену «кластерам» 
приходят «платформы», поглощая и 
адаптируя кластерные структуры под но-
вейшие инновационно-технологические 
задачи. Сам термин «акселерации» тех-
нологических инноваций подразумевает 
опережающее развитие. В условиях 
инерции догоняющей модернизации дан-
ный принцип для России является особо 
актуальным. В таком контексте платфор-
мизация может пониматься не столько 
как новое понимание / воплощение «спи-
ральной» модели, сколько иллюстрирует 
ее эволюцию именно к сетевой стадии, 
когда учитываются синергейные процес-
сы инновационных инициатив, стартапов, 
их селекции, коммерциализации и т. д., 
что требует применения так называемых 
методов мягкого управления, обязательно 
учитывающих эффекты самоорганизации 
социоантропотехнических сред. В итоге 
именно технологический аспект является 
наиболее динамично и успешно развива-
ющемся в теоретико-методологическом 
обеспечении функционирования модели 
«тройной спирали». Мы связываем это с 
глобальными трендами меж- и трансдис-
циплинарности, укрепления позиций тео-
рии сложности и постнеклассического 
подхода в целом, позволяющим значи-
тельно отодвигать горизонты моделиро-
вания наблюдаемости систем, в том чис-
ле и «тройной спирали».  

В социокультурном же аспекте 
наблюдается ситуация, когда в теорети-
ческом дискурсе культурфилософский 
подход к оценке модели «тройной спира-
ли» редуцирован в философско-
прагматическому. Увлечение теориями 
технологизации, в целом коррелирую-
щими к друкеровскому подходу в ме-
неджменте и его критериям экономиче-
ской эффективности, формируют мето-
дологические императивы, нивелирую-
щие важнейшую социокультурную и ан-
тропокультурную составляющую «спи-

рализации». Например, императивно 
формируемая в российском высшем об-
разовании модель Университета 3.0 – 
Предпринимательского университета 
предполагает, соответственно, и форми-
рование у институциональных агентов 
предпринимательской культуры.  

Анализ современного состояния си-
стемы высшего образования и проблем ее 
реформирования на современном этапе 
представлен, в частности, в работах, за-
трагивающих отдельные аспекты функ-
ционирования университетской системы 
в модели «тройной спирали», исследует-
ся в работах Т. И. Сусловой, В. В. Орло-
вой, М. Ю. Раитиной, Е. М. Покровской, 
Д. В. Озеркина [1; 2; 3]. 

Проблемы трансляции культурных 
кодов в современной культуре и системе 
высшего образования представлены в ра-
ботах И. В. Лесковой, О. Т. Лойко, 
Т. Л. Михайловой, С. И. Мозжилина, 
О. С. Петровой, Е. М. Мчедловой, 
А. Н. Уткиной, О. В. Ромах, Е. С. Ощеп-
ковой, Т. А. Рубанцовой, В. Б. Устьянце-
ва, И. К. Черемушниковой [4; 5; 6; 7; 8; 9; 
10; 11]. 

Материалы и методы 
Вопросы поиска критериев карто-

графирования территорий развития ин-
новаций коррелирует к собственно оцен-
ке инновационной активности субъектов 
Российской Федерации, являющихся сво-
его рода стартовыми. Были проанализи-
рованы представленные в научном ме-
диапространстве источники, содержащие 
какие-либо предложения, методики, 
структуры и критерии подобных показа-
телей. Выявлено, что данный вопрос был 
поставлен в современном виде еще в 
начале 2010-х годов. Например, 
Р. А. Файрушина в 2011 г. говорила о 
необходимости создания «приемлемых 
методов оценки инновационной активно-
сти» равно как на уровне конкретных 
предприятий, так и регионов РФ [12]. 
Этим, по ее мнению, и будет определять-
ся фокус сосредоточения управленче-
ских, финансовых и иных ресурсов в ме-
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неджменте инновационного процесса. 
Также среди общеметодологических 
можно упомянуть работу того же периода 
под авторством З. М. Мамаевой [13]. 

Выявлено, что на протяжении 2010-х 
годов, в первую очередь в сфере экономи-
ческих наук, осуществлялись попытки 
адаптации критериальных подоходов для 
определения показателей инновационного 
развития конкретных территорий. В каче-
стве примера можно привести работы 
Ш. М. Магомедгаджиева и Н. К. Гаджиева 
[14], Ю. О. Плехановой и соавторов [15]. 
Также информативными являются матери-
алы Ассоциации инновационных регионов 
России, Рейтинга инновационного разви-
тия субъектов РФ (составляется ВШЭ с 
2012 г.) [16]. Однако во всех случаях де-
монстрируется упомянутый эконометриче-
ский подход, когда критериями выступает, 
например, «объем отгруженной инноваци-
онной продукции» и аналогичные.  

Для уточнения ряда позиций нами 
были проведены разведывательные ис-
следования эмпирическими социологиче-
скими методами: 

‒ анкетный опрос институциональ-
ных агентов на предмет их отношения к 
участию во взаимодействии в рамках 
«тройной спирали» на примере института 
высшего образования (102 человека из 
числа ППС вузов г. Курска); 

‒ экспертный опрос сотрудников 
ФГБОУ ВО ТУСУР (г. Томск) как специ-
алистов в вопросах функционирования 
модели «тройной спирали». 

Результаты и их обсуждение 

Вызовом для системы управления 
инновационной активностью вузов явля-
ется и общественная рефлексия в отно-
шении российской высшей школы. Так, 
по данным РИА «Новости» на 2021 г. с 
отсылкой к исследованиям Фонда обще-
ственного мнения, 37% опрошенных 
граждан считают, что высшее образова-
ние в России не отвечает потребностям 
национальной экономики, а еще 23% за-
трудняются с определением своей пози-
ции. Менее половины (40%) дают поло-

жительную оценку [17]. При этом такие 
результаты получены на фоне перма-
нентного реформирования системы выс-
шего образования и академической 
науки, начиная с середины 1990-х годов. 

По результатам качественных экс-
пертных и количественных анкетных ис-
следований можно утверждать, что модель 
«тройной спирали» не является типичной 
для России, но востребована ее социально-
экономическими реалиями. С этим соглас-
ны более 85% участников количественного 
опроса и все эксперты ТУСУР. При этом 
сама формулировка «модель тройной спи-
рали» практически незнакома ППС вузов, 
представителям власти и бизнеса, но ее ко-
герентная суть всем понятна. Это говорит о 
том, что не сущностные, а именно теорети-
чески, понятийные аспекты не имеют ре-
презентаций в профессиональном сознании 
респондентов. 

Так, реальный уровень развития ин-
ституциональных отношений «власть – 
бизнес – наука / образование» в России 
на современном этапе оценен экспертами 
ТУСУР как «Практически достаточный 
для решения поставленных задач, и сей-
час важно усилить влияние межинститу-
ционального взаимодействия с целью ак-
тивизации инновационного процесса и 
использования человеческого творческо-
го потенциала», а именно: 

‒ «в создании и культивировании в 
обществе идеологии, направленной на под-
держание общечеловеческой системы цен-
ностей, высокой нравственности общества, 
свободном и гармоничном развитии лично-
сти, социально ответственном управлении»; 

‒ «в модернизации образовательной 
и воспитательной системы с предостав-
лением возможностей для максимального 
развития творческого потенциала лично-
сти на благо процветания страны»; 

‒ «в развитии психологически ком-
фортной творческой среды, способству-
ющей созданию инноваций, как на мак-
роуровне, страны в целом, так у на мик-
роуровне, в организациях в частности».  

В отношении трансформации теоре-
тических ландшафтов модели «тройной 
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спирали» эксперты полагают, что «рас-
ширенье звеньевой структуры возможно, 
трехзвенная структура – это структура, 
отражающая ядра концепции, но главный 
акцент в любом случае, даже в n-звенном 
варианте, должен быть сделан на том, что 
инновационная инфраструктура (бизнес-
инкубаторы, технопарки, особые эконо-
мические зоны и т. д.), другими словами, 
“грядки” и “плантации”, та питательная 
среда, в которой все существуют в усло-
виях постоянного взаимодействия, вклю-
ченности в рынок, где снижается уровень 
неопределенности, где участники  могут 
комплементарно соединять и взаимодо-
полнять друг друга для создания нового 
знания, благ и ценностей, тем самым 
расширяя их разнообразие». 

Следовательно, в экспертном мнении 
также отражается необходимый синер-
гийный принцип «спирализации», а «ры-
нок» с его запросом и, как мы полагаем, 
политическими императивами «иннова-
тизации» [18], реализуемыми в конкрет-
ных условиях российских регионов, фор-
мируют пространства, снижающие риски 
нестабильности, свойственной развива-
ющимся трансинституциональным сре-
дам как состояниям бифуркации.  

Дорожная карта и картографирова-
ние территорий перспективных исследо-
ваний также могут быть определены на 
основании экспертного мнения и рейтин-
гов ВШЭ. Так эксперты, например, 
утверждают: «Несомненно, Москва и 
Санкт-Петербург, что закономерно, по-
скольку крупные города и есть своего ро-
да тропический лес инноваций. Вместе с 
тем Томск и Томская область были у ис-
токов становления платформы инноваци-
онной системы России. Именно у нас по-
строение инновационной инфраструкту-
ры происходило с опорой на вузы и их 
выпускников, которые создавали свои 
успешные технологические компании в 
1990 годы, когда в условиях, когда в 
стране рождалась новая экономика, но-
вый социальный контракт».  

В более развернутом варианте при-
водятся конкретные территориальные 

примеры для Томска: «Уровень этот до-
статочно высок на данном этапе. Так, 
компания “СТК” совместно с Томским 
государственным университетом систем 
управления и радиоэлектроники обору-
довали лабораторию систем технологиче-
ской связи в “IT-park Герцен”. “IT-park 
Герцен” — первый частный IT-парк в 
Томской области, открытый компанией 
“СТК”. При создании парка была реали-
зована идея в объединении в одном месте 
университетов, производителей, разра-
ботчиков, интеграторов и заказчиков. В 
IT-парке предусмотрены пространства 
для коворкинга, отдыха, лекционных за-
нятий и другие помещения. На данный 
момент там уже разместились пять рези-
дентов, включая НПФ “Микран”». 

Эксперты подчеркивают актуальность 
сетевого характера «спирали» и преодоле-
ние императивно-управленческих детер-
минаций: «Тесное переплетение элементов 
спирали не позволяет четко определить 
центр управления, поскольку инновацион-
ная система – это все элементы и аспекты 
структуры экономики и институциональ-
ного устройства. Потоки технологий и ин-
формации между людьми, предприятиями 
и институтами играют ключевую роль в 
инновационном процессе». 

Эксперты определяют показатели, ко-
торые можно было бы считать объектив-
ными и адекватными для оценки уровня 
качественного развития «тройной спира-
ли» в РФ и ее регионах. Обобщенно можно 
указать, что «Экспертиза инноваций долж-
на и может содержать в себе множество 
дополняющих друг друга измерений: 

‒ создание трансинституциональной 
коммуникационной матрицы, центров, 
которые взяли бы на себя координацию 
нелинейных по своему характеру, поли-
вариантных и статистически детермини-
рованных процессов инновационного 
развития, что необходимо для принятия 
эффективных решений; 

‒ разработка единой методологии и 
инфраструктуры независимой экспертизы 
рисков, связанных с принятием и распро-
странением нового». 
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Среди барьеров и противоречий в 
«спиральной» интеграции институтов 
власти, бизнеса и науки / образования 
эксперты называют для: 

1) власти: вертикальная замкнутость 
и невысокая плотность горизонтальных 
кросс-контактов; 

2) бизнеса: научные исследования ори-
ентированы на краткосрочную перспективу, 
ценности частной собственности; 

3) науки / образования: научные ис-
следования ориентированы на долго-
срочную перспективу, принципы универ-
сальности научного знания, объекты ин-
теллектуальной собственности. 

Тотально в экспертном мнении акту-
ализируется роль высшей школы с акцен-
туацией сетевой синергии трансинститу-
циональной интеграции «спирали»: «Си-
стема образования – фундирующая осно-
ва многих социокультурных процессов, 
ее роль в инновационном процессе по 
модели “тройной спирали” главная, это 
ядро концепции, без которого реализация 
модели невозможна. Приоритеты Страте-
гии Прорыва будут достижимы и дости-
гаются в настоящий момент. Этому, ко-
нечно, способствует наличие инноваци-
онной экономики, кластерного взаимо-
действия и собственно синергетического 
эффекта инновационного роста». 

Эксперты, наряду с другими иссле-
дователями [19; 20], определяют и исто-
рико-культурные особенности России, 
которые являются препятствием, либо 
же, наоборот, стимулируют развитие 
трансинституциональной интеграции 
власти-бизнеса-науки / образования: «Эко-
номика России отличается высокой моно-
полизацией региональных и локальных 
рынков, что снижает общую конкуренто-
способность экономики. Кроме того, 
наиболее консервативными факторами 
культуры в России, сдерживающими инно-
вационную активность, выступают «кор-
рупция», «роль элит», «этический кодекс», 
«радиус идентификации и доверия». Вме-
сте с тем многие эксперты оптимистично 
полагают, что «…российская культура – 
это культура, склонная к прогрессу». 

Выводы 

В российских реалиях политики 
модернизации в институциональные 
пространства интегрируются нетипич-
ные для исторической памяти и соци-
альных практик императивы инновати-
зации, чем в числе прочего могут объ-
ясняться обратные декларируемым 
стратегией Прорыва результаты. Инсти-
туты-реципиенты, функционирующие 
на традиционных историко-культурных 
основаниях, могут субкультурно оттор-
гать новые нормативные ценности 
«Прогресса», типичные для техноген-
ной цивилизации, где «инновацион-
ность» ‒ онтологический социокод.  

Итогом такой ситуации цивилизаци-
онного и культурного антагонизма соци-
окодов «традиции и инновации» может 
выступать функциональная мимикрия 
«спирализуемых» институтов, фактиче-
ски реализуясь в морфологии ценностей 
традиционно российских бюрократии – 
патернализма – коррупции. В натурфило-
софской, например органицистской тра-
диции, такие имитации можно характери-
зовать как институциональные мутации, 
возникающие в условиях аномии, когда 
происходит деконструкция традицион-
ных ценностей, а императивы инноваци-
онного развития существует лишь декла-
ративно, а в ряде случае просто еще не-
достижимы для российского общества в 
современных условиях. 

На основании эмпирических иссле-
дований нами были сформулированы ре-
комендации для институциональных 
агентов, способствующие наибольшей 
эффективности реализации «спирально-
го» принципа»: 

1) для власти: проводить мониторинг 
влияния факторов культуры на иннова-
ционную активность, который позволит 
отслеживать «инновационные настрое-
ния» и корректировать меры по развитию 
инновационной деятельности, развивать 
инновационную деятельность молодежи; 

2) для бизнеса: активизировать про-
движение инновационных ценностей и 
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идей в российском обществе, создать 
пространство диалога для заинтересован-
ных и критически мыслящих людей, по-
скольку инновационная деятельность 
наиболее остро нуждается в стимулиру-
ющих темах и творческих личностях; 

3) для науки / образования: развивать 
тему исследования культурных факторов 
инноваций на междисциплинарной осно-
ве, развивать российскую систему обра-
зования в части обучения инновационно-
му стилю мышления и поведения. 
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Резюме 

Актуальность исследования детерминирована значительным ростом доли государственных и 
муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде, что влечет за собой необходимость осмысления 
нового формата взаимодействия граждан и власти. Следует признать, что на сегодня базовые принципы 
такой интеракции требуют пересмотра, поскольку они не отвечают цифровым реалиям российского 
общества. Применение цифровых технологий должно быть направлено не только на повышение качества 
предоставляемых услуг населению, цифровизация должна стать инструментом решения ключевой 
задачи – улучшения качества жизни населения регионов, чего, на взгляд авторов, можно достичь за счет 
постепенного внедрения принципа человекоразмерности.  

Целью публикации является определение принципов взаимодействия граждан и органов власти при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг в условиях цифровизации публичного 
управления. 

Задачи: определение на основе анализа нормативно-правовой документации декларируемых целей 
цифровизации государственного и муниципального управления; оценка экспертной рефлексии основных 
тенденций цифровизации государственного и муниципального управления.  

Методология исследования построена на анализе нормативно-правовых источников, 
регламентирующих процесс перевода государственных и муниципальных услуг в цифровой формат, с 
целью определения государственного видения перспектив цифровизации системы управления, а также на 
фокус-групповых опросах, которые позволили оценить видение данных процессов со стороны экспертов. 

Результаты исследования позволили определить, что основным направлением федеральной 
повестки цифровой трансформации является комплексное, проактивное решение жизненных ситуаций 
граждан и бизнеса через качественное предоставление государственных и муниципальных услуг в 
электронном формате. 

Выводы. Анализ ведёт к выводу, что в условиях цифровизации публичного управления основным 
принципом повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг должен стать 
принцип человекоразмерности. 

 
Ключевые слова: цифровизация; система государственного и муниципального управления; 

население; власть; государственные и муниципальные услуги; электронный формат; 
человекоразмерность. 
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Abstract 

The relevance of this study is determined by a significant increase in the share of state and municipal services 
provided in electronic form, which entails the need to comprehend a new format of interaction between citizens and 
authorities. It should be recognized that today the basic principles of such integration require revision, since they do 
not meet the digital realities of Russian society. The use of digital technologies should be aimed not only at improving 
the quality of services provided to the population, digitalization should become a tool for solving a key task – improv-
ing the quality of life of the region's population, which, in the opinion of the authors, can be achieved through the 
gradual introduction of the principle of human-sizedness. 

The purpose of this publication is to define the principles of interaction between citizens and authorities in 
when providing state and municipal services in the context of digitalization of public administration. 

Objectives: determination of the declared goals of digitalization of state and municipal management based on 
the analysis of regulatory and legal documentation; assessment of expert reflection on the main trends of digitaliza-
tion of state and municipal management. 

Metodology. The research methodology is based on the analysis of regulatory and legal sources regulating the 
process of transferring state and municipal services to digital format, in order to determine the state vision of the pro-
spects for digitalization of the management system, as well as focus group surveys that allowed experts to assess 
the vision of these processes. 

The results of this study led to the conclusion that the main direction in the federal agenda of digital transfor-
mation is a comprehensive, proactive solution of living situations of citizens and business through the quality provi-
sion of state and municipal services in an electronic format. 

Conclusions. Analysis leads to the conclusion that in the context of digitalization of public administration, the 
principle of human-sizedness should become the main principle of improving the quality of the provision of state and 
municipal services. 

 
Keywords: digitalization; state and municipal management; population; authority; state and municipal services; 

electronic format; human-sizedness. 
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Введение 
Внедрение современных цифровых 

технологий в повседневные практики 
граждан определило очевидные сдвиги в 
деятельности органов власти. В связи с 
чем в фокусе исследователей оказались 
как вопросы влияния цифровизации на 
трансформацию системы государствен-
ного и муниципального управления, так и 
сам процесс оказания государственных и 
муниципальных услуг. 

Д. И. Дынник в своей работе дает 
критическую оценку эффективности про-
грамм и проектов, которые подразумева-
ют цифровизацию в системе управления 
и «цифровой прорыв» [1]. 

А. И. Левин и В. И. Шошина указы-
вают, что в условиях информатизации 
основные тенденции развития государ-
ственного управления постулируются та-
кими понятиями, как административная 
направляемость и системная адаптируе-
мость [2]. 

Е. С. Нестеренко, И. Н. Примышев в 
своей работе провели анализ состояния 
сферы государственного управления на 
современном «цифровом» этапе разви-
тия, выделили ряд неразрешенных про-
блем в сфере государственного управле-
ния [3]. 

В работе Т. Н. Селентьевой, М. В. Ива-
новой, М. В. Иванова, М. С. Кобышевой 
проведен анализ показателей цифровиза-
ции государственного управления: ин-
декса развития электронного правитель-
ства в странах мира, индекса сетевой го-
товности, индекса развития информаци-
онно-коммуникационных технологий [4]. 

Г. П. Сорокина, Л. В. Широкова, 
И. А. Астафьева говорят о влиянии циф-
ровых технологий на повышение эффек-
тивности государственного управления в 
разрезе получения ожидаемого результа-
та социальной направленности, ориенти-
рованного на интересы конечного потре-
бителя – населения и бизнеса [5]. 

Д. А. Харитов и А. С. Сибиряев пе-
речисляют основные задачи использова-
ния цифровизации, выделяют ее положи-

тельные и отрицательные стороны,  де-
лают выводы о возможных перспективах 
развития цифровизации в системе управ-
ления [6]. 

Н. А. Исаковым определена роль 
цифровизации в трансформации эконо-
мических и политических процессов, в 
том числе государственном управлении, 
рассмотрены прямые и косвенные эффек-
ты от цифровизации государственного 
управления для граждан и правительства, 
проиллюстрированы позиции отече-
ственного электронного правительства в 
рейтинге э-правительств ООН [7].  

С. С. Мытенков, А. Б. Собольков 
поднимают ряд проблем, связанных с 
развитием качества цифровых государ-
ственных услуг. Одним из инструментов 
решения проблемы выдавливания част-
ного бизнеса из цифрового сектора они 
видят передачу части государственных 
информационных услуг в руки бизнес-
субъектов [8]. 

М. А. Груздева в своей работе опи-
сывает региональный портрет пользова-
теля цифровых государственных и муни-
ципальных услуг [9]. 

М. А. Муковнин рассматривает про-
блемы разработки сбалансированной мо-
дели оценки эффективности цифровиза-
ции органов публичного управления [10]. 

Однако, несмотря на изученность от-
дельных вопросов цифровизации, про-
блемы интеграции современных цифро-
вых технологий в контексте развития 
взаимодействия граждан и органов вла-
сти при оказании государственных и му-
ниципальных услуг исследованы незна-
чительно. 

Необходимо отметить, что цифровая 
трансформация связана не только с тех-
нологиями, которые, безусловно, являют-
ся важным её компонентом. Сама транс-
формация – это скорее парадигма, кото-
рая включает в себя понимание механиз-
ма, как цифровые технологии должны 
совершенствовать модель функциониро-
вания государства, чтобы обеспечить ка-
чественный уровень взаимодействия с 
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гражданами. Следует признать, что на се-
годня базовые принципы взаимодействия 
граждан с органами власти требуют пере-
смотра, поскольку они не отвечают циф-
ровым реалиям российского общества. 

Суть цифровой трансформации за-
ключается в видоизменении условий ин-
теракции органов власти с населением при 
предоставлении государственных и муни-
ципальных услуг. Эти условия должны 
быть основаны на принципах учета по-
требностей граждан. Использование циф-
ровых технологий надо направить не толь-
ко на повышение качества предоставления 
услуг населению, но и на обеспечение их 
доступности для самых разных категорий 
граждан. Для перенастройки управленче-
ских процессов необходимо изменить 
принципы организации взаимодействия 
органов власти с населением. Поэтому 
цель данной работы – определение базо-
вых принципов организации взаимодей-
ствия граждан и властных структур в про-
цессе предоставлении государственных и 
муниципальных услуг в условиях цифро-
визации публичного управления. 

Материалы и методы 
Анализ ситуации был осуществлён в 

два этапа. На первом этапе был проведен 
анализ нормативно-правовых докумен-
тов, регламентирующих процесс перево-
да государственных и муниципальных 
услуг в цифровой формат, с целью опре-
деления государственного видения пер-
спектив цифровизации системы управле-
ния. На втором этапе были проведены 
фокус-групповые исследования, которые 
позволили оценить видение данных про-
цессов со стороны экспертов.   

В нормативную базу исследования 
вошли федеральные законы, указы Пре-
зидента Российской Федерации, поста-
новления и распоряжения Правительства 
Российской Федерации и органов испол-
нительной власти Курской области, 
направленные на обеспечение предостав-
ления гражданам и организациям госу-
дарственных и муниципальных услуг, в 

том числе массовых социально значи-
мых, в электронной форме. 

Для оценки перспектив цифровиза-
ции в декабре 2021 г. было проведено 
фокусированное групповое полуформа-
лизованное онлайн-интервью в формате 
видео-конференц-связи на платформе 
Zoom. Были организованы две фокус 
группы с общим числом участников 20 
человек, представляющих следующие 
субъекты: г. Москву, Республику Татар-
стан, Алтайский край, Белгородскую, 
Курскую, Челябинскую области. Выбо-
рочную совокупность составили экспер-
ты, по профессиональным признакам 
разнесённые в следующие группы: 
«представители органов власти», «пред-
ставители государственных корпораций и 
бизнес-структур», «представители струк-
тур гражданского общества», «предста-
вители научного сообщества», «медиато-
ры». К группе «представители органов 
власти» были отнесены эксперты, пред-
ставляющие: органы федеральной власти 
(2 человека); органы власти субъектов 
РФ (4 человека); органы местного само-
управления (2 человека). Группу «пред-
ставители государственных корпораций и 
бизнес-сообщества» образовали экспер-
ты, работающие на руководящих долж-
ностях в государственной корпорации 
(1 человек) и в организациях, относящих-
ся к среднему бизнесу (2 человека). В 
группу «представители структур граж-
данского общества» вошли эксперты, ру-
ководящие региональными обществен-
ными организациями (2 человека). В 
группе «представители научного сообще-
ства» оказались представители вузов, 
привлекаемые к научно-методическому 
сопровождению деятельности органов 
власти (3 человека). А к группе «медиа-
торы» были отнесены представители ре-
гионального центра управления регионом 
(4 человека).  

Кроме того, в статье использовались 
статистические данные Минцифры Рос-
сии, а также результаты проводимого 
Академией госслужбы (г. Курск) в 2016-
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2021 годах мониторинга качества и до-
ступности государственных и муници-
пальных услуг, предоставляемых на тер-
ритории Курской области органами вла-
сти, органами местного самоуправления, 
МФЦ и его филиалами. 

Результаты и их обсуждение 

Декларируемые цели цифровизации 
системы государственного и муници-
пального управления в нормативно-
правой документации 

Предоставление органами власти 
услуг в электронной форме началось с 
принятия в 2010 г. Федерального закона 
«Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», в 
котором возможность оказания их в та-
ком формате рассматривалось как одно 
из перспективных направлений работы с 
населением [11]. В опубликованном два 
года спустя Указе Президента Россий-
ской Федерации была поставлена задача 
к 2018 г. ‒ обеспечить долю граждан, по-
лучающих в электронной форме государ-
ственные и муниципальные услуги на 
уровне не менее 70 %. Наряду с этим 90% 
граждан должны быть удовлетворены ка-
чеством оказанных им услуг [12].  

Проводимые Академией госслужбы 
(г. Курск) исследования показывают, что 
удовлетворённость качеством получен-
ной услуги в электронном виде высока. 
Она с 2016 г. по настоящее время состав-
ляет около 90% с учётом возможной по-
грешности исследования ± 1,5%. Это 
позволяет сформулировать аллюзию 
«нужно бежать со всех ног, чтобы только 
остаться на том же уровне» на основе вы-
сказывания Чёрной королевы из «Алисы 
в Зазеркалье» Льюиса Кэррола. В этом 
случае цифровизация и есть главный дви-
гатель этого «бега на месте». 

В Указе Президента РФ «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на пери-
од до 2024 года» в целях «обеспечения 
социально-экономического и научно-
технологического развития страны, демо-

графического роста, повышения уровня 
жизни населения, создания комфортных 
условий для их проживания одним из 
ключевых направлений названа реализа-
ция ускоренного внедрения цифровых 
технологий в экономике и социальной 
сфере» [13]. Среди базовых задач уста-
новлена следующая: внедрение в интере-
сах граждан и бизнеса цифровых техноло-
гий и платформенных решений в госу-
правление и сферу оказания услуг орга-
нами власти. В конце 2018 г., в декабре, 
был утверждён паспорт национальной 
программы «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации». Данная программа 
включает в себя 6 федеральных проектов, 
в т. ч. проект «Цифровое государственное 
управление». В паспорте вышеуказанного 
проекта приведён комплекс мероприятий, 
реализация которых позволит достигнуть 
следующих ключевых показателей: 

‒ преимущественное предоставление 
услуг в режиме онлайн с использованием 
принципа проактивности; 

‒ внедрение 25-ти цифровых «супер-
сервисов», оказывающих услуги в зависи-
мости от возникшей жизненной ситуации; 

‒ показатель охвата юридически зна-
чимым межведомственным электронным 
документооборотом в 90 % от числа ор-
ганов власти всех уровней [14]. 

Следует отметить, что во исполнение 
Перечня поручений Президента страны 
по итогам конференции «Путешествие в 
мир искусственного интеллекта», состо-
явшейся 4 декабря 2020 г. [15], в Курской 
области в августе 2021 г. была утвержде-
на Стратегия цифровой трансформации 
ключевых отраслей экономики, социаль-
ной сферы и государственного управле-
ния Курской области на период с 2021 по 
2024 гг. [16]. Отметим, что в качестве ос-
новных целей цифровой трансформации 
применительно к системе государствен-
ного и муниципального управления яв-
ляются: повышение качества оказания 
государственных услуг населению и биз-
несу, централизация управления ИТ-
инфраструктурой исполнительных орга-
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нов Курской области за счёт достижения 
высокой степени «цифровой зрелости». 
Цифровая зрелость в госуправлении оце-
нивается по трем основным направлениям:  

1) предоставление государственных 
и муниципальных услуг, в первую оче-
редь массовых, социально значимых; 

2) развитие юридически значимого 
электронного документооборота; 

3) автоматизация контрольно-надзор-
ной деятельности. 

В целях увязывания региональной 
стратегии субъекта РФ с её бюджетными 
процессами утверждена Программа циф-
ровой трансформации ключевых отрас-
лей экономики, социальной сферы и гос-
ударственного управления Курской обла-
сти на период с 2021 по 2024 гг. [17]. Ре-
зультаты программы для системы госу-
дарственного и муниципального управ-
ления конкретизированы в конкретных 
показателях, а именно: 

‒ увеличение к 2024 г. доли массо-
вых социально значимых услуг, доступ-
ных в электронном виде, – до 95%; 

‒ рост к 2024 г. доли электронного 
юридически значимого документооборо-
та между органами публичной власти и 
подведомственными им учреждениями – 
до 60%; 

‒ повышение к 2024 г. контроля и 
открытости при организации контрольно-
надзорной деятельности – до 30%. 

В Курской области был сформирован 
перечень из 83 социально значимых 
услуг, который утверждён соответству-
ющим Постановлением региональной 
администрации [18]. 

Отметим, что анализ нормативно-
правовой базы цифровой трансформации 
системы государственного и муници-
пального управления показывает, что её 
ключевым элементом становится повы-
шение качества предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг за счёт 
предоставления их цифровом формате. 
Это подтверждается и введением феде-
ральным законодательство в Закон 
№ 210-ФЗ [19] новых аспектов цифрово-

го формата оказания услуг: цифровые 
административные регламенты, проак-
тивный и комплексный режимы предо-
ставления услуг, реестровая модель фик-
сации результата оказания услуг, разре-
шение оказание госуслуг через сервисы 
коммерческих и некоммерческих органи-
заций, электронный вид хранения личных 
документов. 

Экспертная рефлексия основных тен-
денций цифровизации системы госу-
дарственного и муниципального 
управления 

Новая повестка дня, связанная с пер-
спективами цифровизации, заново обост-
ряет вопрос о том, как скажется этот про-
цесс на деятельности органов власти, их 
взаимодействии с населением. В ходе фо-
кус-группового исследования были рас-
смотрены вопросы цифровизации системы 
публичного управления. Для определения 
основных реализуемых трендов цифрови-
зации экспертам был задан следующий 
вопрос: «Сейчас очень много говорят о 
цифровизации. А как процессы цифрови-
зации изменили систему государственного 
и муниципального управления? Назовите 
основные направления и перспективы её 
цифровой трансформации». 

Приведём наиболее обстоятельные 
ответы экспертов на данный вопрос. 

Эксперт, представляющий органы 
власти, отмечает: «Целью цифровизации 
сферы государственного управления яв-
ляется переход от личного обращения 
граждан в государственные органы к 
электронному формату. В 2021 году 
Минцифры России был определён пере-
чень массовых социально значимых 
услуг, наиболее востребованных населе-
нием, которые надлежит оказывать в 
электронном формате. В Курской обла-
сти в такой перечень входит 83 услуги. 
Дальнейшая работа будет заключаться в 
адаптации федерального перечня услуг к 
региональной специфике». 

Этот же эксперт продолжает: «На се-
годняшний день основными направлени-
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ями федеральной повестки цифровой 
трансформации являются оптимизации 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг: переход к проактив-
ному оказанию услуг, комплексное ре-
шение жизненных ситуаций, возникаю-
щих у граждан и представителей бизнеса, 
переход на цифровой формат оказания 
приоритетных государственных и муни-
ципальных услуг. На уровне региона ак-
туальна повестка повышения качества 
предоставления услуг в электронном 
формате за счет улучшения технического 
уровня каналов связи».  

Такая позиция эксперта подтвержда-
ет тезис, что госслужащие ключевым ас-
пектом цифровой трансформации систе-
мы государственного и муниципального 
управления видят повышение качества 
предоставляемых населению услуг. И 
именно в этом направлении достигнуты 
наиболее значимые результаты. 

На сегодняшний день в России про-
водится перманентная работа по перево-
ду государственных услуг в электронный 
формат, внедряется система межведом-
ственного взаимодействия на принципах 
экстерриториальности и омниканально-
сти. По данным Минцифры (https:// 
digital.gov.ru/), на сегодня почти 100 млн 
российских граждан (это 2/3 населения 
страны) завели подтверждённую учетную 
запись на портале «Госуслуги». Ежеме-
сячная аудитория этого интернет-портала 
составляет от 30 до 40 млн человек.  

В то же время эксперт, представля-
ющий государственную корпорацию, ви-
дит перспективы цифровизации шире. Им 
были названы такие эффекты цифровой 
трансформации, как «снижение расходов 
государства за счёт создания бэк-офисов 
(сервисных подразделений), занятых оп-
тимизацией инвариантной деятельности, 
а также сокращение стоимости разработ-
ки и администрирования цифровых сер-
висов за счёт тиражирования информа-
ционно-коммуникативных технологий, 
внедрения отработанных решений в дея-
тельность органов власти всех уровней». 

Далее данный эксперт указывает на такие 
значимые эффекты от цифровизации 
публичного управления, как «повышение 
эффективности деятельности властных 
структур за счёт стандартизации, регла-
ментации административно-управленчес-
ких процессов, которые переводятся в 
цифровой формат и реализуются на циф-
ровых сервисах; повышение эффективно-
сти бюджетирования проектных/програм-
мных мероприятий и контроля за их вы-
полнением; повышение производитель-
ности труда госслужащих, задействован-
ных в оказании государственных услуг». 

По мнению эксперта, представляю-
щего научное сообщество: «Цель цифро-
вой трансформации – повышение эффек-
тивности взаимодействия бизнес-
структур, структур гражданского обще-
ства с органами власти, снижение адми-
нистративных барьеров. Цифровые тех-
нологии должны быть не только инстру-
ментом оптимизации качества государ-
ственных и муниципальных услуг. Они 
должны снижать сроки получения услуг, 
произвести их “гуманизацию”, перейти 
от сугубо технологического вектора к 
клиентоориентированности, персонали-
зированному подходу». В определённой 
мере эту же мысль развивает эксперт, 
представляющий бизнес-структуры: «В 
бизнесе сегодня внедряются лучшие 
практики с целью снижения издержек, 
повышения его рентабельности. Основ-
ным источником получения прибыли яв-
ляется потенциальный клиент, пользова-
тель сервиса, потребляющий продукт, 
услугу. Соответственно, бизнес-субъекты 
делают серьёзные вложения с целью по-
зиционирования своего бизнеса в среде 
целевого сегмента. Хотелось бы, чтобы 
государственные органы, разрабатываю-
щие платформенные решения и сервисы, 
учитывали мнение граждан, для которых 
они предназначены. Необходимо разраба-
тывать интуитивно понятные интерфейсы, 
работать на повышение их удобства и про-
стоты пользования. Важен отклик, важна 
обратная связь от населения, важно созда-
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вать продукт удобный и понятный». Ему 
же вторит эксперт, представляющий реги-
ональные некоммерческие организации: 
«Сегодня организациям, получающим ме-
ры государственной поддержки, в процессе 
подготовки отчётной документации при-
ходится задваивать, а иной раз и затраи-
вать комплекты документов. Нужно созда-
вать платформы с гибкой, адекватной об-
ратной связью с населением, нужно сни-
жать бюрократизм в ответах». 

Такую позицию экспертов можно 
считать ответной реакцией на то, что в 
течение длительного периода времени 
человек в системе государственного и 
муниципального управления восприни-
мался в качестве некоего составного эле-
мента, «винтика» механизма «рациональ-
ной бюрократии». При этом даже внед-
рение принципа клиентоориентированно-
сти (как соответствие процесса и резуль-
тата оказания услуги ожиданиям граж-
дан) не давало возможности полностью 
разрешить ситуацию с повышением до-
ступности и качества государственных и 
муниципальных услуг, а ведет к новой 
бюрократии [20]. Цифровые сервисы, ко-
торые изначально были призваны решать 
проблемы людей, продолжают бюрокра-
тическую практику обезличивания полу-
чателей услуг, поскольку их личная про-
блема превращается в стандартное «де-
ло», рассматриваемое системами искус-
ственного интеллекта на портале «Госус-
луг». Наряду с этим проявляются новые 
опасности: «непрозрачность алгоритмов 
принятия решений; ошибочное принятие 
решений цифровым сервисом; предвзятое 
отношение сервиса к проблемам / запро-
сам гражданина» [21]. 

Цифровые сервисы предоставления 
услуг уже созданы и активно развивают-
ся, поэтому наличие базового уровня 
цифровой компетентности граждан поз-
волит включить в процессы взаимодей-
ствия с органами власти большую часть 
населения [22]. На наш взгляд, решением 
проблемы будет переход на принцип че-
ловекоразмерности процесса предостав-

ления государственных и муниципаль-
ных услуг. Эта проблема является частью 
проблемы построения человекомерных 
систем в рамках антропотехнической ги-
бридизации [23] и, как следствие, про-
блемы учета этической составляющей в 
процессе человеко-машинного взаимо-
действия в государственной сфере [24]. 

Проблема человекоразмерности важ-
на с точки зрения соотношения уровня 
цифровой компетентности пользователей 
сервисов и достаточности технических 
возможностей для обеспечения их запро-
сов. Человекоразмерность так же важна, 
как соответствие коммуникативной ком-
петентности доминирующим способам 
коммуникации на цифровых сервисах, 
поддерживаемого ими «языка» и правил 
общения. Человекоразмерность актуаль-
на и в том плане, что в современном об-
ществе уровня информационной компе-
тентности индивиду должно быть доста-
точно для того потока информации, ко-
торый распространяется в процессе взаи-
модействии с органами власти.  

Выводы 
Анализируя нормативные документы, 

регламентирующие процесс цифровиза-
ции системы государственного и муници-
пального управления, а также полученные 
ответы экспертов, можно прийти к выво-
ду, что основным направлением феде-
ральной повестки цифровой трансформа-
ции предоставления государственных и 
муниципальных услуг является комплекс-
ное решение жизненных ситуаций граж-
дан и бизнес-субъектов путем повышения 
качества предоставления услуг. Именно 
этими обстоятельствами обусловливается 
тренд на внедрение цифровых технологий 
в систему государственного и муници-
пального управления, создание электрон-
ных сервисов по взаимодействию с граж-
данами. Несмотря на мощное положи-
тельное влияние, которое цифровизация 
оказывает на общество и государство, 
следует зафиксировать наличие спектра 
серьезных проблем, делающих весь про-
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цесс крайне противоречивым. Цифрови-
зация деятельности органов власти долж-
на не только повышать эффективность и 
качество предоставления государственных 
и муниципальных услуг, но и ориентиро-

ваться на улучшение качества жизни 
населения регионов, что достигается за 
счет постепенного внедрения принципа 
человекоразмерности предоставления 
услуг в электронном формате. 
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Резюме 

Актуальность. В настоящем исследовании на эмпирических данных рассматриваются особенности 
смыслов и роли пространств, солидарности с пространством для пожилых людей в период пандемии 
COVID-19. 

Цель ‒ изучить как в период пандемии изменяется городское пространство Петербурга для 
пожилых людей, как возникают трудности, неравенства и барьеры в городском пространстве для этой 
категории граждан, как изменяются смыслы привычных ей пространств.  

Задачи. Объектом исследования выступают пожилые люди — жители крупного мегаполиса, Санкт-
Петербурга. Предмет исследования ‒ оценки городской среды и особенности солидарности с 
пространством пожилых людей. Задачи исследования заключаться в изучении особенностей 
трансформаций городских пространств в жизни пожилых людей в период пандемии COVID-19 и 
особенностей понимания самими пожилыми людьми подобных трансформаций.   

Методология. Методами исследования выступают интервью-беседы с пожилыми людьми. 
Информантами исследования выступают пожилые люди разных возрастов ‒ от 65 до 86 лет 
включительно, проживающие в старом и новом районах Петербурга. 

Результаты. На основании интервью с пожилыми жителями городов нам удалось выделить и 
обозначить ключевые особенности в рамках взаимодействия пожилых людей с городскими 
пространствами. Среди основных проблем, которые отмечали пожилые люди в интервью, — потеря 
инструментальных возможностей самого города, а именно доступности аптек и магазинов, а также 
возникновение различных опасений, связанных с возможностью заразиться новой коронавирусной 
инфекцией при взаимодействии с людьми в рамках посещений магазинов и других общественных мест. 

Выводы. Пожилой возраст в ограниченном и закрытом городском пространстве становится 
своеобразным фреймом, который задаёт особые условия восприятия городских пространств как 
максимально закрытых и недружественных для пожилых людей. Тотальная трансформация смыслов 
привычных пространств как привязанности пожилых людей к городским пространствам становится всё 
более выраженной и очевидной, и ключевым в данном случае выступает то, что возникают новые 
солидарности и новые практики в рамках максимально суженных и максимально доступных пространств. 

 
Ключевые слова: пожилые люди Санкт-Петербурга; пандемия COVID-19; городское пространство; 

неравенства пожилых людей в городском пространстве; изменения городского пространства для 
пожилых людей. 
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Abstract 

Relevance. In this study, based on empirical data, the features of meanings and the role of spaces, solidarity 
with space for the older during the COVID-19 pandemic are considered. 

The purpose is to study how the urban space of St. Petersburg for the older changes during the pandemic, 
how difficulties, inequalities and barriers arise in the urban space for this category of citizens, how the meanings of 
the spaces familiar to it change. 

Objectives. The object of the study is older people — residents of a large metropolis, St. Petersburg. The 
subject of the study: assessment of the urban environment and features of solidarity with the space of the older. The 
objectives of the study are to study the peculiarities of transformations of urban spaces in the lives of older people 
during the COVID-19 pandemic and the peculiarities of the older themselves understanding such transformations. 

Methodology. The research methods are: interviews-conversations with older people. The informants of the 
study are older people of different ages, from 65 to 86 years old, living in the old and new districts of St. Petersburg. 

Results. Based on interviews with older residents of cities, we were able to identify and identify key features in 
the framework of the interaction of older people with urban spaces. Among the main problems that older people 
noted in interviews is the loss of the instrumental capabilities of the city itself, namely the availability of pharmacies 
and shops, as well as the emergence of various fears associated with the possibility of contracting a new coronavirus 
infection when interacting with people during visits to shops and other public places. 

Conclusions. The older age in a limited and closed urban space becomes a kind of frame that sets special 
conditions for the perception of urban spaces as maximally closed and unfriendly for the older. The total 
transformation of the meanings of familiar spaces as the attachment of older people to urban spaces is becoming 
more pronounced and obvious, and the key in this case is that new solidarity and new practices are emerging within 
the most narrowed and most accessible spaces. 

 
Keywords: older people of St. Petersburg; COVID-19 pandemic; urban space; inequalities of elderly people in 

urban space; changes in urban space for the elderly. 
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*** 
Введение  

Социальные науки, исследующие 
социальные взаимодействия людей и 
пространств, занимают здесь одну из 
ключевых ролей. Концепции устойчивого 
развития городов отмечают рост влияния 
социального и человеческого факторов 
[1; 2; 3; 4; 5]. При этом возникает множе-
ство идей развития городов, начиная от 
пространственной непрерывности и про-
странственного синтаксиса и заканчивая 

концепцией гибких городов, т. е. разви-
тия городов, удобных для людей, а также 
развития взаимодействий между город-
скими пространствами и людьми, т. е. 
развития возможного диалога, и создание 
на его основе наибольшей комфортности 
самого городского пространства для раз-
личных групп населения [6; 7; 8]. Соци-
альные взаимодействия, как и сама соци-
альная ткань города, в контексте подоб-
ных подходов выступает центром город-
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ского развития, исследовательским ориен-
тиром, фокусом с точки зрения изучения 
особенностей и возможностей, в рамках 
которых происходит взаимодействие че-
ловека и пространства, устанавливаются 
особые контексты таких взаимодействий. 
Социальные отношения выступают цен-
тром городских исследований, основой 
интеграции контактных гипотез, а также 
центром разнообразия и развития различ-
ных городских парадигм [9]. 

Как отмечают Н. Радина и А. Порш-
нев, существует связь между самим про-
странством и активностью пожилых лю-
дей; любые трансформации, которые су-
ществуют в рамках изменений и транс-
формаций в пространствах, задают и со-
здают свой особый ресурс изменений 
[10]. При этом также отмечается важ-
ность в изменениях и трансформациях в 
самих городских пространствах и, как 
следствие, важность для пожилых людей 
городских пространств, особого комфор-
та в них [11; 12; 13]. При этом важным в 
данном случае выступает особенность 
восприятия и понимания возраста. Так, к 
примеру, наиболее характерными для 
пожилых россиян выступают: социаль-
ный пессимизм и, следовательно, отсут-
ствие возможностей в использовании 
всего потенциала городских пространств, 
а также сложности, которые связаны в 
первую очередь с тем, что пространства 
для пожилых становятся недоступными, 
особенно в контексте изменений, связан-
ных с пандемией COVID-19 и полным 
переструктурированием, переформатиро-
ванием самого города в контексте панде-
мии [14; 15; 16; 17]. Также ситуация пан-
демии во многом ограничила и закрыла 
для пожилых людей поиск новых воз-
можностей, в том числе с точки зрения 
реализации своих активностей, а также 
полноценного использования всех город-
ских пространств [18]. 

Таким образом, наиболее проблем-
ным для пожилых людей в период панде-
мии COVID-19 выступает изменение при-
вычной повседневности, а следовательно, 
изменение привычных смыслов и особен-

ностей городских пространств, прежних 
способов и возможностей их использова-
ния. Наибольшие трудности вызывают 
сложности с мобильностью и возможно-
стью передвигаться в прежних простран-
ствах города, а значит, использовать все 
возможности самого пространства посе-
щать прежние и значимые места, встре-
чаться с друзьями и ощущать терапевти-
ческую и психологическую поддержку, 
связанную с конкретным местом и значи-
мостью данного места с точки зрения па-
мяти для пожилых людей [19; 20]. 

Основной исследовательский вопрос 
статьи ‒ как в период пандемии изменя-
ется городское пространство Петербурга 
для пожилых людей, как возникают 
трудности, неравенства и барьеры в го-
родском пространстве для этой категории 
граждан, как изменяются смыслы при-
вычных ей пространств. 

Материалы и методы  
Методологическая рамка данного ис-

следования ‒ этнологические методы и 
этнографическое исследование, которое 
было проведено в городе федерального 
значения Санкт-Петербурге. Основным 
методом выступают интервью-беседы с 
пожилыми людьми, в ходе которых сами 
пожилые люди рассказывали об особен-
ностях и смыслах, городских пространств, 
возникающих во время пандемии COVID-
19. Всего было собрано 30 интервью-
бесед с пожилыми людьми. Все инфор-
манты были в возрасте от 65 до 86 лет и 
имели различные хронические заболева-
ния, в основном заболевания сердечно-
сосудистой системы, которые были полу-
чены преимущественно до пандемии. 

Результаты их обсуждение   
Меры, принятые по противодей-

ствию пандемии COVID-19, относятся к 
ограничительным факторам, которые спо-
собствуют исключению и созданию нера-
венств в городских пространствах для от-
дельных групп людей, к которым, без-
условно, относятся и пожилые люди. Не-
редко агентность пожилых людей в новом 
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ковидном пространстве и коммуникация 
становятся ограниченными, и это затруд-
няет и передвижение пожилых людей, и 
использование ими привычных сервисов, 
служб, привычных маршрутов. Как отме-
чает одна информантка из старого района 
города, ограниченность условий передви-
жения и необходимость практически везде 
носить маски, а также находиться под 
присмотром полиции на крупных дорогах 
и проспектах заставила её искать другие, 
более долгие и, следовательно, неудобные 
пути и подходы к магазинам:  

«Раньше я, считай, могла относи-
тельно легко добраться до необходимых 
магазинов. Выходишь, идёшь, потом по-
ворачиваешь, ещё минуты три идёшь и 
уже попадаешь в нужный тебе магазин. 
Естественно, там всё что надо берёшь, 
покупаешь. Потом уже и назад возвра-
щаешься. А сейчас — нет, этим марш-
рутом уже не пойдёшь, потому что там 
полиция идёт и к тебе могут докопаться 
(мол, чего ты, старая, без маски и куда 
собралась, нечего здесь тебе вообще де-
лать). И уже понимаешь, что народу 
много. А если народу много, то надо это 
место обходить и стараться другую до-
рогу выбирать, другой дорогой идти. 
Вот поэтому всё стало крайне неудоб-
ным и недоступным в принципе для жиз-
ни. И уже и не знаешь, что лучше: этих 
волонтёров-мошенников вызывать или 
всё-таки идти в магазин, который пусть 
и недалеко здесь, но всё же быстро к 
нему точно не подойти; да и продукты 
там, надо сказать, — ничего хорошего: 
непонятного качества и вкуса» (ж., 78, 
старый район города). 

Сами пожилые люди, таким образом, 
создают комфортное или некомфортное 
публичное пространство вокруг себя, как 
оперируя удобными или неудобными ме-
стами, так и встраивая и включая в пуб-
личное пространство возможность или 
невозможность коммуникации, которая 
позволяет минимизировать психологиче-
ские эффекты, связанные с изоляцией в 
период пандемии COVID-19. Однако 

следует отметить, что наиболее негатив-
ными факторами, которые снижают и за-
медляют возможность коммуникации, 
возможность устройства и формирования 
удобного пространства под себя, высту-
пают именно бюрократизм и властные 
правила, которые организуют простран-
ство, одним возможным способом ис-
ключая пожилых людей из диалога с про-
странствами, лишая возможности форма-
тирования самих городских пространств 
пожилыми людьми. Бюрократизм, свя-
занный с ограничениями в период панде-
мии COVID-19, замедляет и останавлива-
ет все возможные взаимодействия внутри 
пространств, все возможные решения во-
просов по созданию комфорта в данных 
пространствах и часто, как отмечают са-
ми информанты, становится «нелепым» и 
не носящим никакого смысла.  

Безусловно, одним из важных факто-
ров в контексте пандемии и проблем, ко-
торые создаются в городах, выступает 
соседское сообщество, его роль для по-
жилых людей в повседневности.  

Исследование соседских отношений и 
взаимодействий в период пандемии даёт 
иную картину, во многом не похожую на 
соседские взаимодействия до наступления 
COVID-19. Как правило, до наступления 
пандемии ‒ и это отчётливо считывается в 
домах старой части города ‒ пожилых лю-
дей рассматривают как таких, которым тре-
буется помощь, при этом необходимость 
самой помощи пожилым рассматривается 
как разовая, т. е., например, как возмож-
ность помочь пожилым людям при пробле-
мах со здоровьем или тогда, когда возника-
ют сложности с тем, чтобы принести про-
дукты из магазина домой. В то же время 
каждодневная помощь пожилым не рас-
сматривается как необходимая. При новом 
соседстве помощь пожилым, может, в це-
лом и не оказывается, и это связано в 
первую очередь с тем, что, как правило, ча-
стота социальных контактов и знакомства с 
соседями в новых домах носят кратковре-
менный и непродолжительный характер.  

Таким образом, существуют различия 
в восприятии пожилого человека в двух 
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типах соседств. Так, при новых соседствах 
коммуникация носит чисто формальных 
характер, помощь пожилым людям, как 
правило, не оказывалась до пандемии. В то 
же время в старых районах города и услов-
но обозначенных старых соседствах в го-
роде помощь пожилым людям, как прави-
ло, оказывалась, но это была нерегулярная 
помощь, как правило, такая помощь носила 
эпизодический характер. С наступлением 
пандемии COVID-19 ситуация с помощью 
пожилым людям начинает довольно быст-
ро меняться. Как правило, роль местного 
сообщества в таких случаях ориентирована 
на то, чтобы выполнять повседневные 
просьбы пожилых людей. Такие соседские 
просьбы, как сходить в магазин, аптеку или 
на почту, отвезти в больницу на машине, 
обычно выполнялись бескорыстно:  

«Дочка моя в другом городе живёт. 
Когда началась пандемия, мне пришлось 
как-то просить соседей. И хорошо, что я 
знала здесь соседку, которая от меня че-
рез лестничную площадку живёт. Вот с 
ней мы и общаемся, она мне как раз и по-
могает, и это именно она помогла мне то-
гда, потому что я из-за проблем со спиной 
не могу вообще разогнуться. Я попросила 
соседку, чтобы она сходила мне за хлебом 
и вообще за продуктами, и она поддержи-
вала меня и сейчас по возможности ста-
рается поддержать: ходит покупать хлеб 
и иногда в аптеку, когда это необходимо» 
(ж., 79, Санкт-Петербург).  

В целом следует отметить, что ресурс 
соседских отношений и солидарностей как 
один из важных маркеров городского про-
странства в период пандемии позволял по-
жилым людям достаточно активно оста-
ваться интегрированными, включёнными в 
социальную жизнь, не ощущать все слож-
ности, связанные с изоляцией и полным 
ограничением, замкнутостью всех город-
ских пространств. Таким образом, сосед-
ские отношения как важная часть город-
ских пространств выступают важным ре-
сурсом для пожилых людей, а также воз-
можностью для того, чтобы общаться и 
взаимодействовать друг с другом, быть 
включёнными, интегрированными в такого 

рода взаимодействия. Во время пандемии 
ресурс соседских отношения для пожилых 
людей может заменить как помощь род-
ственников, так и помощь со стороны со-
циальных служб и волонтёров. И в данной 
ситуации следует отметить, что обычно 
соседские отношения построены на дове-
рии. Следовательно, в отличие от волон-
тёрской помощи в сельской местности или 
помощи со стороны социальных служб, 
ресурс соседской помощи куда более мно-
гогранен, он способствует тому, что пожи-
лые люди могут получать необходимую 
помощь и при этом доверять ей. В отличие 
от волонтёрской помощи соседская по-
мощь в период пандемии COVID-19 может 
оказываться практически в любое время, 
что, безусловно, способствует тому, что 
такая помощь имеет универсальность, ко-
торая способствует широкому использова-
нию помощи среди соседей. 

Сложности с организацией ухода за 
пожилыми людьми в период пандемии 
COVID-19 усиливаются и приобретают 
свою специфику. Пожилые люди ‒ ин-
форманты настоящего исследования ис-
пытывают ограничения в мобильности и 
передвижении. Некоторые из них были 
полностью замкнуты в пространстве сво-
их квартир. Различные соматические 
сложности, таким образом, не давали по-
жилым людям возможность для выхода 
на улицу, а с наступлением пандемии за-
мкнутость и ограниченность в одном 
пространстве пожилых людей с подоб-
ными соматическими ограничениями 
стала лишь усиливаться. К тому же если 
ранее можно было попросить родствен-
ников купить необходимые продукты, то 
с введением локдауна и изолированности 
у пожилых людей пропала возможность 
покупки необходимых продуктов, воз-
можность того, чтобы использовать по-
мощь родственников в приобретении и 
продуктов, и лекарственных средств. 
Вследствие этого произошло разделение 
на обращение за волонтёрской помощью 
и обращение за помощью в городские со-
циальные службы и сервисы, потому что 
часто, как отмечали информанты иссле-
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дования, ресурс соседской помощи был 
недостаточен; к тому же соседскую по-
мощь было сложно использовать регу-
лярно, в отличие от волонтёрской помо-
щи и помощи социальных работников: 

«Я по квартире с ходунками хожу. 
Раньше, конечно, была у меня возмож-
ность выходить и покупать всё необходи-
мое, те же продукты или лекарства, а 
теперь уже нет, потому что бог его зна-
ет, какую там заразу можно подхватить. 
Это всё вообще неизвестно. Поэтому при-
ходится действовать так: доставку зака-
зываю с помощью разных сервисов, благо 
дочка показала, как это делается на ком-
пьютере. Ну и ещё волонтёров можно по-
просить, это, я считаю, просто отличная 
возможность. И они, если нужно, прихо-
дят и помогают, и это, безусловно, очень 
и очень радует» (ж., 68, Санкт-Петербург). 

Данные исследования позволяют 
рассматривать работу городских серви-
сов в период пандемии как возможное 
решение для пожилых людей некоторых 
проблем, однако преодоление эксклюзии 
и возможности получения необходимой 
терапевтической и психологической по-
мощи, поддержи остаётся для этой кате-
гории граждан пределом возможностей 
городских сервисов.  

Выводы  
Потеря связей с привычными город-

скими пространствами только усиливается 
в период пандемии, при этом сами пожилые 
люди не видят возможностей для восста-
новления данной связи, как и не видят они и 
перспектив для восстановления утраченных 
возможностей в общении, в использовании 
городских пространств, присутствующих до 

наступления пандемии. Утрата эмоцио-
нальных связей и привязанности к город-
ским пространствам у самих пожилых лю-
дей достаточно чётко артикулирована, 
структурирована и интегрирована в повсе-
дневный контекст. При этом проблема раз-
вития и использования городских сервисов 
также была значимой в процессе взаимо-
действия пожилых людей с городскими 
пространствами. Как отмечали сами пожи-
лые люди в интервью, значимым фактором 
в данном случае выступало именно то, что 
изначально многие городские сервисы, про-
должающие работу в городах, действовали 
скорее по принципу работы и выполнения 
необходимых функций, которые сводились 
к покупке и доставке для пожилых людей 
нужных продуктов и лекарств. В этом слу-
чае пожилым не хватало общения, а также 
возможности самостоятельно обозначать 
работу данных сервисов, самостоятельно 
улучшать и модифицировать её, дополняя 
необходимыми услугами. 

Пожилые люди, как отмечали ин-
форманты в интервью, видят себя в каче-
стве активных участников процесса вза-
имодействия с городом, а возможности 
для активного включения, участия в го-
родской среде, которые были до панде-
мии, с её наступлением начинают терять-
ся и исчезать. При этом немаловажной 
проблемой, которая была выделена в хо-
де понимания смыслов городов для по-
жилых людей и определения города в 
жизни этой категории граждан, выступа-
ет проблема утраты солидарности с про-
странствами ввиду их постоянных транс-
формаций и различных ограничений, ко-
торые способствуют потере прежней со-
лидарности с пространством.  
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Резюме 

Актуальность. Образование в современном мире становится одной из сфер общественной жизни, 
где имеет проявление межрелигиозный православно-мусульманский диалог, способствующий интеграции 
социума. Различия и сходства в системах мусульманского и православного образования на всех его 
ступенях, начиная от дошкольного, и их отношения к науке позволяют оценить возможности такой 
интеграции. 

Цель – провести сравнительный анализ особенностей мусульманского и православного образования 
в России. 

Задачи: описать существующие взгляды православия и ислама на образование и науку в целом; 
рассмотреть светское и религиозное образование с точек зрения православного и мусульманского 
мировоззрения; оценить степень внедрения религиозного компонента в системы православного и 
мусульманского образования; определить сходства и различия мусульманского и православного 
образования на территории Российской Федерации.  

Методология. Исследование проводилось на основе системного подхода в рамках структурного 
функционализма с применением универсальных научных методов, таких как анализ, сравнение, обобщение. 

Результаты. В ходе изучения православной и мусульманской систем образования был проведен 
сравнительный анализ различных ступеней образовательного процесса, их религиозных особенностей и 
степени внедрения в образование религиозного компонента. 

Выводы. В работе были определены существенные сходства мусульманского и православного 
религиозного мировоззрения относительно образования, выражающиеся в признании обоими религиями 
общепризнанных ценностей любви к природе, государству и другим людям. При этом в отношении науки между 
этими концепциями наблюдаются различия: православие, несмотря на свое уважительное отношение, видит 
в науке потенциальную опасность для человека; мусульманство же относится к науке как к высшему благу. 
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Abstract 

Relevance. Education in the modern world is becoming one of the spheres of public life where interreligious 
Orthodox-Muslim dialogue is manifested, contributing to the integration of society. The differences and similarities in 
the systems of Muslim and Orthodox education at all its stages, starting from preschool, and their relationship to 
science allow us to assess the possibilities of such integration. 

The purpose is to conduct a comparative analysis of the features of Muslim and Orthodox education in Russia. 
Objectives: to describe the existing views of Orthodoxy and Islam on education and science in general; to 

consider secular and religious education from the point of view of the Orthodox and Muslim worldview; to assess the 
degree of implementation of the religious component in the systems of Orthodox and Muslim education; to determine 
the similarities and differences of Muslim and Orthodox education in the territory of the Russian Federation.  

Methodology. The study was conducted on the basis of a systematic approach within the framework of 
structural functionalism using universal scientific methods such as analysis, comparison, generalization. 

Results. In the course of studying the Orthodox and Muslim education systems, a comparative analysis of 
various stages of the educational process, their religious characteristics and the degree of introduction of the religious 
component into education was carried out. 

Conclusions. The paper identified significant similarities between the Muslim and Orthodox religious 
worldviews regarding education, expressed in the recognition by both religions of the universally recognized values of 
love for nature, the state and other people. At the same time, in relation to science, there are differences between 
these concepts: Orthodoxy, despite its respectful attitude, sees science as a potential danger to humans; Islam treats 
science as the highest good. 
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*** 
Введение 

Сегодня в России одними из веду-
щих конфессий являются православие и 
ислам. Это приводит к постановке вопро-
са о взаимодействии представителей дан-
ных религий в социальной сфере жизни 
общества. В связи с этим актуализирует-
ся также вопрос различий между конфес-
сиями и, следовательно, последствий 
этих различий.  

Отношения между православными и 
мусульманами длительное время носили 
нестабильный характер, но в последние 

десятилетия наблюдается положительная 
динамика сближения их культур и, соот-
ветственно, религий [1]. История показы-
вает, что с VII в. различия между право-
славным христианством и мусульман-
ством приводили к войнам, однако с се-
редины XIV в. взаимоотношения между 
этими конфессиями трансформировались 
в сосуществование без какого-либо взаи-
модействия, а позднее приобрели форму 
диалога. Иными словами, за прошедшие 
исторические периоды отношения между 
православием и исламом переживали из-
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менения в лучшую сторону. Для нашего 
исследования особый интерес представ-
ляет взаимодействие двух конфессий на 
территории Российской Федерации в 
рамках системы образования и науки [2]. 

Материалы и методы 

Методологическую основу статьи 
представляют: метод абстрагирования, 
используемый для выделения конкретно-
го аспекта образования, а именно религи-
озного; сравнительный метод для сопо-
ставления систем мусульманского и пра-
вославного образования; компаративист-
ский метод, применяемый для сравнения 
мусульманской и православной культур с 
целью выявления различий в их мировоз-
зренческих установках относительно об-
разования. 

Теоретико-методологическую основу 
статьи составили концепция Русской 
православной церкви и Социальная док-
трина российских мусульман, а также 
труды отечественных социологов и фи-
лософов, изучающих проблемы интегра-
ции образования и религии и религиозно-
го образования. 

Результаты и их обсуждение 

Сегодня школа выступает в роли по-
средника, транслирующего традицион-
ные идеалы и ценности современным по-
колениям, что способствует установле-
нию контакта между религией и систе-
мой светского образования. Наиболее 
важная задача системы среднего светско-
го образования (важнее преподавания) – 
привить человеку любовь к людям, к ро-
дине, к родной культуре, привить патри-
отизм и высокие нравственные идеалы. 

Отношение православия и мусульман-
ства к науке и образованию в целом 

В православной многовековой тра-
диции к светскому образованию всегда 
относились с почтением; с точки зрения 
этой традиции все светское образование 
желательно, но вовсе не обязательно ос-
новывать на религии на православных 

моральных идеалах. На сегодняшнем 
этапе Православная церковь стремится к 
тому, чтобы построить благоразумные 
отношения со школой светского образо-
вания, используя в качестве основы при-
знание свободы человека и, как след-
ствие, считая недопустимой намеренную 
пропаганду антирелигиозных идей среди 
учеников. Эти положения исходят из 
необходимости предотвратить ситуацию, 
повторяющуюся в ряде стран в прошлом 
веке, когда светское образование стано-
вилось средством для атеистического 
воспитания молодежи; и сегодня Церковь 
призывает бороться с контролем атеизма 
над светским образованием; она также 
считает важным включение изучения ос-
нов православной культуры в школьную 
программу (с согласия самих учеников и 
их родителей) и в учебные планы вузов. 
Православная церковь призывает государ-
ство к диалогу, который должен поспо-
собствовать реализации права православ-
ных семей на получение детьми соответ-
ствующего религиозного образования и 
создает для этого специализированные 
образовательные православные учрежде-
ния образования, в перспективе рассчиты-
вая на поддержку государства [3]. 

Обратимся к православным воззре-
ниям относительно науки. Православие 
отказалось от язычества и мифологиза-
ции природных сил, что привело к фор-
мированию терпимого отношения к раз-
вивающемуся в Европе естествознанию. 
Естественные и гуманитарные науки впо-
следствии стали важным элементом 
культуры. Несмотря на то, что наука мо-
жет способствовать познанию человеком 
Бога, Православная церковь призывает 
осмотрительно относиться к научным до-
стижениям и отказаться от принятия их 
только в качестве средства повышения 
качества «земной» жизни; более того, 
наука, по мнению православной церкви, 
не следует воспринимать в отрыве от мо-
ральных принципов и ценностей. Есте-
ственные науки, такие как, например, 
микробиология, химия и др., имеют и от-
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рицательную, и положительную сторону, 
т. е. могут принести человечеству не 
только благо, но и вред, вплоть до смер-
ти. Это становится причиной, по которой 
христианские нормы и ценности способ-
ствуют такому воспитанию личности, 
при котором человек, имеющий профес-
сиональные знания и навыки, будет ис-
пользовать их исключительно во благо 
науке и человечеству, поэтому Право-
славная церковь и светская наука должны 
сотрудничать, чтобы сохранить в послед-
ней нравственную составляющую, кото-
рая позволит сохранить человечество. 
Такое взаимодействие должно создавать 
здоровый климат в научном сообществе, 
что позволит ученым проводить исследо-
вания с учетом моральных принципов и 
без вреда для человека. 

В рамках настоящего исследования 
также необходимо рассмотреть влияние 
исламского мировоззрения на науку и 
образование. Начавшаяся во второй по-
ловине 1980-х гг. демократизация обще-
ственной жизни, следствием которой 
явилось принятие в 1990 г. нового зако-
нодательства о свободе совести и вероис-
поведаний, дала возможность исламу по-
пытаться восстановить ту роль, которую 
он играл в социумах до повсеместного 
внедрения атеизма. Одним из самых 
главных признаков возрождения ислама в 
России стало возрождение доступного 
исламского образования [4]. 

В современных условиях снижения 
внимания к мусульманскому образова-
нию в России с учетом свободы вероис-
поведания политика мусульман в сфере 
образования нацелена на воспитание кад-
ров религиозной деятельности, которые 
смогут эффективно преподавать и воз-
рождать мусульманское образование и 
науку в современном российском обще-
стве [5]. «Современное исламское обра-
зование в России представляет собой не-
прерывную стройную систему и реализу-
ется посредством образовательных учре-
ждений и организаций при духовных 
управлениях мусульман страны. В их 

числе – российские высшие и средние 
профессиональные учреждения и допол-
нительные, вечерние и воскресные шко-
лы» [6, с. 20]. 

Касаемо науки, исламская традиция 
изначально уважает знания и научную 
мысль, так как Аллах, согласно мусуль-
манским воззрениям, поднимает на высо-
кие «ступени» общества тех, в чьем ра-
зуме соединяются вера и знания, т. е. и 
религии, и науке отводится особая роль: 
религия делает людей благочестивыми, а 
знания поднимают их на ту самую «вы-
сокую ступень». В XX в. в российском 
обществе наблюдалось отчуждение му-
сульманского образования и науки, что 
произошло в результате репрессий рели-
гиозных деятелей. «Возрождение ислам-
ской системы образования после дли-
тельного перерыва начинается с конца 
80-х гг. XX в. И уже в практике совре-
менного российского образования препо-
давателями накоплен первый опыт ис-
пользования педагогического потенциала 
ислама в учебных и воспитательных це-
лях» [7, с. 32]. «Достаточно отметить, что 
один из знаменитых мыслителей мусуль-
манского средневековья Абу Хамид аль-
Газали (XI в.) считал, что государство и 
общество нуждаются в развитии науки и 
техники. Он высоко ценил значение ма-
тематики, логики, физики, медицины и 
утверждал, что человечество без этих 
наук не обойдется. Однако аль-Газали 
считал, что мировоззренческие аспекты 
науки и научно-технического развития 
должны находиться под контролем рели-
гии. Аль-Газали подверг резкой критике 
тех "невежественных друзей ислама", ко-
торые решили, что религии можно по-
мочь путем отрицания всякой науки» [8, 
с. 83]. Очевидным становится глубоко 
уважительное отношение мусульманства 
к науке. 

Внедрение религиозного компонента 
на разных ступенях образования 

В современном российском обществе 
религиозное образование становится си-
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стемным. Благодаря сотрудничеству 
Православной церкви и преподавателей 
создана система религиозного образова-
ния, предполагающая обучение от до-
школьных образовательных учреждений 
до высших учебных заведений. Право-
славная вера оказывает поддержку в во-
просе нравственного воспитания подрас-
тающего поколения.  

Религиозное образование в системе 
дошкольного воспитания подрастающего 
поколения в современном обществе ста-
новится отдельной отраслью. Федераль-
ный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» [9] предусматривает ряд ста-
тей, которые позволяют вести в до-
школьных учреждениях работу по духов-
но-нравственному воспитанию детей. 

«С 1 сентября 2012 г. Основы рели-
гиозных культур и светской этики вошли 
в систему российского школьного обра-
зования в качестве обязательного пред-
мета, основанного на неконфессиональ-
ной модели российского образования» 
[10, с. 48]. Из этого следует, что россий-
ского образование организовывается и 
контролируется государством, которое 
несет ответственность за программу, це-
ли и общие указания российского образо-
вания. В феврале 2017 г. Предстоятель 
Русской православной церкви отметил, 
что для борьбы с терроризмом и экстре-
мизмом необходимо продвигать религи-
озные начала в массы, поэтому первосте-
пенной задачей Православной церкви в 
сфере образования является устранение 
религиозного невежества. Чтобы решить 
эту задачу, целесообразно введение Ос-
нов религиозных культур и светской эти-
ки в систему школьного образования. Эта 
дисциплина, во-первых, поможет сфор-
мировать представление о экстремизме и 
терроризме как об отрицательных явле-
ниях общественной жизни, во-вторых, 
позволит развить у обучающихся чувство 
патриотизма и положительные нрав-
ственные качества, в т. ч. уважение к лю-
дям любой национальности и религии 
[11, с. 20].  

При этом необходимо иметь в виду, 
что в государственных школах обучение 
основам православной культуры осу-
ществляется исключительно на добро-
вольной основе, как факультатив. Такое 
обучение не подразумевает пропаганду 
вступления в какие бы то ни было рели-
гиозные организации, не привлекает к 
участию в ритуалах религии, а нацелено 
на развитие у обучающихся чувства пат-
риотизма, уважения и любви к окружаю-
щим, представлений о культуре обще-
ства, в котором они проживают. Феде-
ральным законом сегодня предусмотрена 
возможность в рамках федерального гос-
ударственного образовательного стан-
дарта вводить в учебные планы дисци-
плину, дающую обучающимся знания о 
нравственности, о культуре России и 
народах, в ней проживающих, о морали и 
этике [12]. В рамках законодательства 
возможно также включение более глубо-
кого изучения религии в школьную про-
грамму, что требует тесного сотрудниче-
ства школы с епархией. На сегодняшний 
день в Основах религиозных культур и 
светской этики есть возможность вы-
брать один из 6 модулей, среди которых 
основы светской этики, основы право-
славной культуры, основы мировых ре-
лигий, основы исламской культуры, ос-
новы буддийской культуры, основы 
иудейской культуры, при этом чаще все-
го учащиеся выбирают основы светской 
этики (42%). В рамках нашего исследо-
вания особую важность приобретают 
следующие статистические данные: по 
данным Минпросвещения, основы право-
славной культуры выбрали 34% обучаю-
щихся, а основы исламской культуры – 
5% обучающихся [13].  

Законодательство Российской Феде-
рации позволяет религиозным организа-
циям создавать и духовные (религиозные) 
образовательные организации, и светские 
организации различных уровней образо-
вания: от детского сада до вуза. Стоит от-
метить, что такие образовательные учре-
ждения, согласно ряду федеральных зако-
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нов, будут частными, что требует опреде-
ленного уровня благосостояния и финан-
сового благополучия семьи [14]. Здесь 
следует сказать о специализированных 
православных школах, которые распро-
странены повсеместно на территории Рос-
сийской Федерации. Согласно реестру 
Синодального отдела религиозного обра-
зования и катехизации Русской право-
славной церкви, на сегодняшний день 
насчитывается порядка 140 православных 
школ [15, с. 55]. Такие школы иначе назы-
вают воскресными, и они предполагают 
совмещение светского и религиозного об-
разования через обучение в будние дни в 
общеобразовательном учреждении сред-
него образования, в выходные – в вос-
кресной школе [16]. В воскресных школах 
учащиеся разучивают христианские пес-
ни, отрывки из библии, учат церковносла-
вянский язык, историю церкви, изучают 
иконопись [17]. Относительно общего об-
разования в православных учебных заве-
дениях остается сказать о подчинении та-
ких школ правилам и нормативным актам 
неконфессиональных частных и муници-
пальных учебных заведений в рамках 
подбора педагогического состава, а также 
образовательных дисциплин.  

В современной российской системе 
исламского школьного образования про-
изошли изменения в употреблении таких 
названий, как медресе или мактаб. На 
Кавказе, в Татарстане и Башкортостане 
«мактаб» – светская  школа, которая 
включает в себя все одиннадцать классов, 
а словом «медресе» называют организо-
ванные при мечети религиозные воскрес-
ные школы [18]. Намазы являются ча-
стью учебного дня в исламской школе. 
Преподаватели-женщины, а также учени-
цы обязательно носят хиджабы. Столо-
вые исламских учебных заведений обес-
печивают учащихся питанием халяль. По 
окончании духовной мусульманской 
школы выпускники получают диплом о 
получении религиозного образования и 
государственный аттестат. Продолжить 
свое обучение они могут в среднеспеци-

альных исламских учебных заведениях 
или в вузах, высших учебных заведениях 
[19]. 

Рассмотрим практику внедрения ре-
лигиозного компонента на ступени выс-
шего образования. 

«В настоящее время религиозное об-
разование можно получить не только в 
духовных образовательных организаци-
ях, но и в системе государственного об-
разования, так как сегодня множество 
высших учебных заведений имеют ка-
федры религиоведения, где происходит 
обучение по религиозным специально-
стям» [20, с. 4]. Особое значение получи-
ло признание Президиумом Высшей ат-
тестационной комиссии Российской Фе-
дерации 25 сентября 2015 г. теологии 
научной специальностью, что подразуме-
вает возможность защищать диссертации 
по данной специальности. В рамках пра-
вославного вузовского образования на 
сегодняшний день существует большое 
число учреждений высшего образования, 
реализующих подготовку по специально-
стям 47.03.03 «Религиоведение» и 
48.03.01 «Теология». Среди таких орга-
низаций ‒ Московский государственный 
университет имени М. В. Ломоносова, 
Российский государственный гуманитар-
ный университет, Санкт-Петербургский 
государственный университет, Русская 
христианская гуманитарная академия и 
ряд других. 

В России существующие исламские 
высшие учебные заведения активно со-
трудничают с так называемыми вузами-
партнерами, помогающими им в реализа-
ции исламских программ и методик обу-
чения, с тем, чтобы содействовать синте-
зу классического религиозного и акаде-
мического образования, что соответству-
ет потребностям современного общества 
[21]. В вузах-партнерах учатся и повы-
шают квалификацию студенты, маги-
странты и аспиранты, будущие специали-
сты по исламской культуре, науке и обра-
зованию, которые должны стать новой 
профессиональной мусульманской эли-
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той. «Таких специалистов в России стали 
готовить светские вузы, в частности Пя-
тигорский лингвистический университет, 
Московский государственный лингви-
стический университет, Казанский феде-
ральный университет, а также исламские 
религиозные высшие учебные заведения: 
Российский исламский институт в Уфе, 
Московский исламский университет, Се-
веро-Кавказский исламский университет» 
[22, с. 16-17]. В настоящее время в Рос-
сии насчитывается уже более 80 мусуль-
манских религиозных учебных заведе-
ний. В то же время существует множе-
ство профильных православных вузов, 
подготавливающих специалистов с выс-
шим религиозным образованием: Право-
славный Свято-Тихоновский гуманитар-
ный университет, Российский православ-
ный университет и др., в том числе более 
50 духовных семинарий, среди которых 
Белгородская духовная семинария, Ви-
тебская духовная семинария, Владимир-
ская духовная семинария и др. 

Выводы 

Таким образом, в Российской Феде-
рации сохраняется тенденция на внедре-
ние и православного, и мусульманского 
религиозного аспекта на всех уровнях 
образования, а также на создание религи-
озных образовательных организаций на 
всех уровнях подготовки, начиная с до-
школьной. 

В вопросе образования концепция 
Русской православной церкви и концеп-
ция Мусульманской церкви схожи: обе 
они направлены на формирование и вос-
питание у личности патриотизма, любви к 
ближнему, понимания ценности любой 
жизни, умения жить в мире и понимать 
его и многим другим моральным и этиче-
ским ценностям. При этом обе концепции, 

хотя и принимают полностью светское 
образование, считают, что только с внесе-
нием в образование религиозного аспекта 
оно будет считаться полноценным и до-
статочным для воспитания личности.  

Относительно вопроса науки между 
двумя изучаемыми концепциями суще-
ствуют некоторые расхождения. С точки 
зрения ислама, наука есть одно из выс-
ших благ; она способна поднять человека 
на высокое место в обществе. Науку 
нельзя отрицать, она должна идти рука об 
руку с религией, чтобы познать ее цен-
ность и ценность человеческой жизни. 
Русская православная церковь тоже ува-
жительно относится к науке и видит свою 
огромную заслугу в ее возникновении и 
становлении, а также отмечает, что с по-
мощью науки можно познать Бога. Одна-
ко она также считает, что быстрое разви-
тие науки ведет к возникновению множе-
ства глобальных проблем, а также к воз-
никновению рисков потери нравственно-
го аспекта науки. В концепции Русской 
православной церкви также рассмотрен 
двойственный характер науки: с одной 
стороны, она несет великое благо челове-
честву, но с другой – способна принести 
огромное зло. 

Таким образом, несмотря на приве-
денные в статье различия в образовании 
и культуре с точки зрения православной 
и мусульманской церквей, обе религии 
гуманистичны и совместимы с общерос-
сийской социокультурной идентично-
стью. На сегодняшний день возможен 
конструктивный диалог и плодотворное 
сотрудничество между православной и 
мусульманской религиями, целью кото-
рого будет распространение гуманизма 
среди граждан Российской Федерации 
путем применения традиционных аспек-
тов старых религий к новым реалиям. 
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Сравнительный анализ социальной концепции  
Русской православной церкви и социальной  

доктрины мусульманства по вопросам биоэтики 

О. А. Ветрова1 , О. О. Нишнианидзе1, Т. Д. Красильникова1 
1 Юго-Западный государственный университет  
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Резюме 

Актуальность. Религия пронизывает все сферы человеческой жизни: политику, экономику, 
образование, культуру, медицину. Нет сферы влияния, где религия не оставила бы свой след. В связи с 
этим рассмотрение социальных доктрин различных преобладающих конфессий в социальной жизни 
человека является актуальной темой. Религия заботится о духовном и физическом благополучии 
человека, следовательно, в современных реалиях развития биомедицинских технологий нравственный 
аспект деятельности человека в области биоэтики вызывает дискуссии по отношению к таким 
манипуляциям с человеческим телом, как ЭКО, суррогатное материнство, аборты и трансплантология. 
Это приводит к необходимости рассмотрения данных медицинских вмешательств с точки зрения 
преобладающих конфессий в России.  

Цель ‒ провести сравнительный анализ социальных концепций мусульманства и православия, 
касающихся вопросов биоэтики. 

Задачи: рассмотреть существующие подходы православия и мусульманства к биоэтике; выявить 
специфику доктрин мусульманства и православия в вопросах суррогатного материнства, ЭКО, абортов и 
трансплантологии; сравнить религиозные взгляды данных конфессий касаемо биоэтики.  

Методология. Исследование проводилось на основе системного подхода в рамках структурного 
функционализма с применением универсальных научных методов, таких как анализ, синтез и обобщение. 

Результаты. В ходе изучения позиций мусульманства и православия в области биоэтики был 
проведен сравнительный анализ взглядов на суррогатное материнство, ЭКО, аборты и 
трансплантологию; выявлены сходства и различия воззрений православия и мусульманства на вопросы 
биоэтики. 

Выводы. В ходе сравнительного анализа были было выяснено, что социальная концепция Русской 
православной церкви и социальная доктрина мусульманства близки по своим нравственным аспектам 
относительно суррогатного материнства, ЭКО, абортов и трансплантологии. 

 
Ключевые слова: православие; мусульманство; суррогатное материнство; экстракорпоральное 
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Abstract 

Relevance. Religion permeates all spheres of human life: politics, economics, education, culture, medicine. 
There is no sphere of influence where religion would not leave its mark. In this regard, the consideration of the social 
doctrines of various prevailing confessions in the social life of a person is an urgent topic. Religion cares about the 
spiritual and physical well-being of a person, therefore, in the modern realities of the development of biomedical 
technologies, the moral aspect of human activity in the field of bioethics causes discussions in relation to such 
manipulations with the human body as IVF, surrogacy, abortion and transplantation. This leads to the need to 
consider these medical interventions from the point of view of the prevailing confessions in Russia. 

The purpose is to conduct a comparative analysis of the social concepts of Islam and Orthodoxy concerning 
bioethics issues. 

Objectives. To examine the existing approaches of Orthodoxy and Islam to bioethics; to identify the specifics of 
the doctrines of Islam and Orthodoxy in matters of surrogacy, IVF, abortion and transplantation; to compare the 
religious views of these denominations with regard to bioethics. 

Methodology. The study was conducted on the basis of a systematic approach within the framework of 
structural functionalism using universal scientific methods such as analysis, synthesis and generalization. 

Results. In the course of studying the doctrines of Islam and Orthodoxy in the field of bioethics, a comparative 
analysis of views on surrogacy, IVF, abortion and transplantation was carried out; similarities and differences of views 
of Orthodoxy and Islam on bioethics issues were revealed. 

Conclusions. The work identified similarities between Orthodox concepts and Muslim doctrines in relation to 
abortion, IVF, surrogacy and transplantation, differences are observed in relation to traditions. 
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*** 
Введение 

Религия пронизывает все сферы че-
ловеческой жизни: политику, экономику, 
образование, культуру, медицину. Нет 
сферы влияния, где религия не оставила 
бы свой след. В связи с этим рассмотре-
ние социальных доктрин различных пре-
обладающих конфессий в социальной 
жизни человек является актуальной те-
мой. По данным «ЛЕВАДА-ЦЕНТР», за 
2022 г. в России к православию относят 
себя 71% респондентов, к мусульман-
ству ‒ 5%, а 3% ‒ к другим, менее рас-

пространенным вероисповеданиям (като-
лицизм, протестантизм и буддизм) [1]. 
Таким образом, православие и мусуль-
манство являются наиболее часто встре-
чающимися конфессиями на территории 
РФ. Православие и мусульманство имеют 
ряд схожих черт и различий. С одной 
стороны, они основаны на вере в единого 
Бога и воспитывают похожие моральные 
принципы. Однако, с другой стороны, это 
различие в восприятии Бога, в священ-
ных атрибутах, а самое важное – в опре-
делении места человека в мире и отно-
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шения к нему со стороны религиозной 
общины. Проведем сравнительный ана-
лиз социальной концепции Русской пра-
вославной церкви «XII. Проблемы биоэ-
тики» и социальной доктрины мусуль-
манства (подробней рассмотрим вторую 
главу доктрины о «борьбе за физическое 
здоровье общества») как наиболее рас-
пространенных конфессий. 

Материалы и методы 

Методологическую основу статьи 
представляют: метод абстрагирования, ис-
пользуемый для выделения конкретного 
аспекта биомедицины, а именно религиоз-
ного; сравнительный метод для сопостав-
ления социальных подходов православия и 
мусульманства по вопросам биоэтики; 
компаративистский метод, применяемый 
для сравнения мусульманской и право-
славной культур с целью выявления разли-
чий в их мировоззренческих установках 
относительно абортов, ЭКО, суррогатного 
материнства и трансплантологии. 

Теоретико-методологическую основу 
статьи составили концепция Русской 
православной церкви и Социальная док-
трина российских мусульман, а также 
труды отечественных социологов и фи-
лософов, изучающих отношение религии 
к биомедицине. 

Результаты и их обсуждение 

Религиозные взгляды на аборты 
Рассмотрение категории здоровья 

через призму религиозного видения явля-
ется актуальной темой для исследования. 
Здоровье играет огромную роль в жизни 
человека. В современных условиях жизни 
здоровье организма зависит от многих 
факторов, таких как экология, правиль-
ное питание, здоровый образ жизни и 
многое другое. Однако, если коррекция 

зрения оперативным путем, удаление ап-
пендикса или другие операции, направ-
ленные на повышение жизненных пока-
зателей, не вызывают общественного 
диссонанса, то такие процедуры, как 
аборт, ЭКО, суррогатное материнство и 
трансплантология, провоцируют многие 
общественные обсуждения.  

Развитие в области биомедицины, 
технологии которой сопровождают со-
временных людей на протяжении всей 
жизни, к тому же неспособность тради-
ционной медицины дать ответ на некото-
рые нравственные вопросы, касающиеся 
биоэтики, порождают озабоченность 
данной темой в обществе. По мнению 
Православной церкви, человек не вправе 
вносить изменения в так называемое 
«Божье творение», попытки модерниза-
ции и вмешательства в традиционный, 
«заложенный Богом» уклад жизни может 
привести к общечеловеческим тяготам и 
страданиям, потому как это «богохуль-
ственная» попытка человека «поставить 
себя на место Бога».  

Рассмотрим подробнее социальную 
концепцию Русской православной церкви 
и социальную доктрину мусульманства и 
отношение данных конфессий к абортам, 
суррогатному материнству, ЭКО и 
трансплантологии.  

В России считается актуальной про-
блема абортов, так как тенденция к росту 
абортов присутствует со времен позднего 
СССР. Однако, рассматривая статистику 
Росстата [2], можно увидеть обратную 
тенденцию снижения количества абор-
тов. Обосновать это можно тем, что муж-
чины и женщины стали более осознанно 
относиться к своей безопасности в обла-
сти половой жизни, из чего следует сни-
жение численности незапланированных 
беременностей (табл.). 

 
Таблица. Данные по количеству абортов 

Показатель 2000 2010 2017 2018 2019 
Всего абортов, тысяч 138,8 186,1 79,8 61,0 21,7 
Абортов на 100 родов 68,7 6,6 6,4 1,5 2,3 
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Есть ряд причин, которые обуслов-
ливают феномен абортов. Согласно дан-
ным исследования, проведенного на базе 
Северо-Кавказского горно-металлурги-
ческого института под руководством 
кандидата социологических наук, доцен-
та Д. Э. Пилиевой, наиболее распростра-
ненными причинами абортов являются: 

‒ семья не может позволить себе ре-
бенка материально ‒ 71%; 

‒ моральная неготовность ‒ 61%; 
‒ рождение ребенка станет помехой 

учебе или карьере ‒ 58%; 
‒ слишком ранний (по мнению 

опрошенных) возраст для материнства ‒  
41%; 

‒ угроза стать матерью-одиночкой ‒ 
39%; 

‒ неготовность к кардинальным пе-
ременам в жизни ‒ 21%; 

‒ аборт по требованию мужа или 
парня ‒ 14%; 

‒ аборт из-за проблем со здоровьем ‒  
12%; 

‒ родители настаивают на аборте ‒ 
6% [3]. 

Исходя из данных исследования 
можно выделить лидирующую причину 
абортов – финансовую. Несмотря на тен-
денцию к снижению количества абортов, 
Россия все же занимает одно из лидиру-
ющих мест в мире по данному показате-
лю. Запрет на аборт не в состоянии ре-
шить данную проблему, так как, во-
первых, право распоряжаться своим соб-
ственным телом касается отдельно каж-
дой женщины и никто не вправе вмеши-
ваться в личную жизнь женщины. Во-
вторых, запрет на аборт не искоренит 
проблему, а лишь лишит женщину без-
опасного аборта в медицинских услови-
ях. Одним из возможных решений про-
блемы является просвещение населения в 
области полового воспитания, а также 
повышение материальной обеспеченно-
сти семей и развитие института семьи [4]. 

С точки зрения Русской православ-
ной церкви, намеренное прерывание бе-

ременности во всех случаях рассматрива-
ется как тяжкий грех. Следуя канониче-
ским правилам Православной церкви, 
эмбрион приравнивается к полноценному 
человеку, а следовательно, аборт – это 
убийство, с точки зрения православной 
церкви. В основе данных взглядов лежит 
религиозная убежденность в том, что че-
ловек является даром Божьим, поэтому 
всякое посягательство на Божье творение 
преступно [5].  

Православная церковь относиться к 
распространению и оправданию абортов 
как к угрозе будущему человечества и 
как к моральному упадку общества. Вер-
ность библейскому учению о святости и 
бесценности человеческой жизни обязы-
вает Православную церковь рассматри-
вать аборт как греховное действие [6]. Ко 
всему прочему, аборт, по мнению Право-
славной церкви, наносит здоровью мате-
ри физический и духовный вред. Дости-
жения современной медицины, как 
утверждает Православная церковь, не в 
силах устранить последствия аборта для 
женщины.  

Православная церковь также считает 
своим долгом отстаивать права тех кате-
горий, что самостоятельно этого сделать 
не могут, т. е. нерожденных детей. Пра-
вославная церковь не определяет таких 
обстоятельств, при которых аборт был бы 
оправданным и негреховным действием. 
В любом случае женщина обязана пока-
яться в совершенном грехе и искупить 
вину путем молитв и несения епитимии. 
Снисхождение проявляется лишь в слу-
чаях прямой угрозы жизни матери и 
наличии у нее других детей, однако это 
не отменяет факта совершения греховно-
го поступка. По мнению Православной 
церкви, и все также обязывает женщину к 
покаянию и искуплению [7]. 

Ответственность за аборт, согласно 
социальным концепциям православия, 
ложится на всех участников данного дея-
ния. Если отец был в неведении и не да-
вал своего согласия на аборт, это может 
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считаться веским поводом для расторже-
ния брака, однако в случаях, когда отец 
нерожденного ребенка дал свое согласие 
на проведение аборта, он наряду с мате-
рью несет ответственность за грех убий-
ства. Ко всему прочему, грех осаждает 
душу и врача, проводившего процедуру 
аборта. В связи с этим Русская право-
славная церковь призывает государство 
дать медицинским работникам право на 
отказ от совершения аборта. Нравствен-
ная оценка абортов, осуждаемых Право-
славной церковью, основывается на при-
знании за эмбрионом его человеческих 
прав [8].  

Таким образом, Православная цер-
ковь категорически не признает право 
женщины на распоряжение своим телом, 
проявляя снисхождение лишь в случаях 
угрозы жизни матери. Такая строгость 
взглядов характерна для всякой патриар-
хальной религии, где главной является 
сама идея продолжения человеческого 
рода, а не желания и готовность людей 
брать на себя ответственность в воспита-
нии ребенка [9]. 

Рассмотрим аборт с точки зрения му-
сульманской доктрины: беременность для 
женщины является «подарком и милостью 
Всевышнего» и вместе с тем серьезным 
испытанием. Как и в православии, убий-
ство детей, рожденных или еще нет, счи-
тается грехом и яростно осуждается.  

В главной священной книге мусуль-
ман – Коране не описан прямой запрет на 
проведение аборта, однако в некоторых 
фрагментах мусульманского Священного 
писания существуют «аяты», посвящен-
ные детоубийству. В данных фрагментах 
под категорию «дети» попадают также 
нерожденные. Как и в православии, грех 
от проведения аборта ложится на душу 
медицинского сотрудника. 

Согласно традициям многих мусуль-
манских течений, человек, осуществив-
ший аборт, обязан искупить свою вину 
путем выплаты компенсации опекуну ре-
бенка. Данная «компенсация» в мусуль-
манстве называется «искуплением за 

кровь» ‒ гуррат. Гуррат должен быть вы-
плачен отцу в случае, если по вине жен-
щины намеренно произошел выкидыш. В 
ситуации, когда супруг принудил жен-
щину прервать беременность, гуррат 
необходимо выплатить братьям и сестрам 
нерожденного ребенка, так как вина ле-
жит на обоих супругах. При отсутствии 
возможности выплаты гуррата необхо-
димо два месяца держать пост – каффат 
[10, с. 270]. 

Таким образом, намеренное прерыва-
ние беременности категорически осужда-
ется в обеих религиях. Что в мусульман-
ских, что в православных социальных 
доктринах аборт признается грехом, от-
ветственность за который неизменно ле-
жит на женщине совершившей прерыва-
ние беременности. Существенным разли-
чием является отношение к медицинским 
сотрудникам, проводившим данную про-
цедуру. Если в мусульманстве медицин-
ский сотрудник и является причиной ги-
бели плода, то он не рассматривается как 
совершивший убийство в полном понима-
нии этого слова, в православии врач ста-
новится равносильно греховным с мате-
рью. К тому же существенным различием 
становится выплата гуррата (искупления 
за кровь) в мусульманстве, в православии 
подобных практик не наблюдается.  

Отношение к искусственному оплодо-
творению 

В современном мире можно наблю-
дать тенденцию к популяризации искус-
ственного оплодотворения – все больше 
бесплодных пар прибегают к данному 
методу зачатия [11, с. 91]. Одним из воз-
можных вариантов преодоления трудно-
сти зачатия ребенка выступает ЭКО (экс-
тракорпоральное оплодотворение). Суть 
его заключена в том, что процесс оплодо-
творения происходит вне женского орга-
низма. Лишь потом зародыш вводится в 
тело матери [12]. 

В рамках православной религии за-
чатие детей является одним из следствий 
супружества, однако не единственной 
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целью бракосочетания. В современном 
понимании мотивами вступления в брак 
считается удовлетворение таких челове-
ческих потребностей, как потребность в 
любви, заботе, понимании, защите, рож-
дении и воспитании детей. Православие 
не отрицает вышеперечисленных целей 
брака, однако отличительной чертой пра-
вославного брака является обоюдное же-
лание пары совместно двигаться к Богу. 
Поэтому экстракорпоральное оплодотво-
рение как «искусственное вмешательство 
в Божий замысел» не сочетается с идеями 
Православной церкви о «едином Творце 
жизни». Русская православная церковь 
предлагает бесплодным парам со смире-
нием принять свою участь или по обоюд-
ному согласию супругов найти выход в 
усыновлении или удочерении ребенка. 
Единственным исключением может быть 
процедура ЭКО, произведенная на основе 
биологического материала мужа, так как 
она не нарушает целостности супруже-
ских отношений. 

С точки зрения шариата, при соблю-
дении некоторых условий ЭКО не проти-
воречит мусульманским взглядам и кано-
нам: 

1. Это должны быть семена мужа и 
яйцеклетка супруги.  

2. Оплодотворённая клетка должна 
вводиться только законной жене, а не 
чужой женщине. 

Понятие ЭКО является близким 
«суррогатному материнству», если быть 
точным, то в современном мире на пра-
вовом уровне установлено, что процедура 
зачатия для суррогатной матери должна 
проводиться только при помощи экстра-
корпорального оплодотворения. Однако 
все же следует развести данные понятия. 
Суррогатное материнство, т. е. вынаши-
вание и рождение женщиной ребенка для 
других людей, считается противоесте-
ственным и недопустимым с моральной 
точки зрения методом, так как нарушает 
принцип духовной и эмоциональной свя-
зи матери и ребенка [13, с. 215]. С точки 
зрения православной церкви, суррогатное 

материнство травмирует как вынашива-
ющую женщину, материнские чувства 
которой попираются, так и дитя [14].  

Таким образом, суррогатное мате-
ринство осуждается и в мусульманстве, и 
в православии. В отличие от ЭКО здесь 
нет допустимых случаев, где семейная 
пара могла бы прибегнуть к данному 
способу. Что касается ЭКО, то доктрины 
обоюдно согласны с тем, что искусствен-
ное оплодотворение должно быть осу-
ществлено на основе биологического ма-
териала конкретной семейной пары. 
Иные же случаи строго осуждаются. 

Пересадка человеческих органов и 
тканей с точки зрения православия и 
мусульманства 

В современном мире с помощью раз-
вития биомедицинских технологий в об-
ласти трансплантологии медицинские 
работники спасают от смерти и инвалид-
ности многих больных посредством пе-
ресадки здоровых органов и тканей нуж-
дающимся пациентам. Вместе с тем раз-
витие данной области медицины, увели-
чивая потребность в необходимых орга-
нах, порождает определенные нравствен-
ные проблемы и может представлять 
опасность для общества, так как коммер-
циализация трансплантологии может 
привести к торговле человеческими ча-
стями тела [1, с. 181]. На основе этого 
Православная церковь считает недопу-
стимым рассмотрение человеческих ор-
ганов как предмета купли и продажи [15].  

«В 2021 г. в регионах РФ наблюда-
лось восстановление донорской активно-
сти и объемов трансплантационной по-
мощи населению после снижения в 
2020 г. на фоне эпидемии новой корона-
вирусной инфекции COVID-19 [16]. Кро-
ме того, были открыты 7 новых транс-
плантационных программ. В 2022 г. в РФ 
ожидается дальнейшее развитие регио-
нальных программ донорства и транс-
плантации органов, повышение их эф-
фективности, увеличение активности 
центров трансплантации и развитие меж-
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регионального взаимодействия [17, с. 
95]». 

С точки зрения человеческой жизни, 
пересадка органов имеет огромное значе-
ние, поскольку не существует какой-либо 
альтернативы этому методу [18]. Если бы 
такая альтернатива существовала, то не 
было бы никакой необходимости в пере-
садке органов [19]. Так как пересадка ор-
ганов является сравнительно новым и 
уникальным в своем роде методом, то 
некоторые из алимов негативно относят-
ся к этому, однако современные ислам-
ские организации и институты считают 
пересадку органов дозволенной при со-
блюдении определенных условий [11; 
20]. «Например, комиссия по фетвам при 
университете аль-Азхар, академия фикха 
при организации “Исламская конферен-
ция”, министерство по делам религии 
Кувейта вынесли по этому поводу фетвы, 
в которых говорится: “Трансплантация 
органов разрешена как от живого челове-
ка, так и от мертвого”» [12, с. 576].  

Выводы 

Таким образом, при сравнительном 
анализе социальной доктрины мусуль-
манства и социальной концепции право-
славия выяснилось, что относительно 
биоэтики данные две конфессии близки 
по своим взглядам. Такие медицинские 
вмешательства, как трансплантология, 
ЭКО, суррогатное материнство и аборт, 

порицаются данными религиями практи-
чески в равной степени. Однако аборт 
является наиболее острой и проблемной 
темой среди представленных в мусуль-
манстве и православии и подвержен зна-
чительному порицанию со стороны рели-
гий. Что в мусульманских, что в право-
славных социальных доктринах аборт 
признается грехом, ответственность за 
который неизменно лежит на женщине, 
совершившей прерывание беременности. 
Отношение к мужчинам основывается на 
их причастности к совершенному дей-
ствию: если мужчина дал осознанное со-
гласие, принудил женщину к прерыва-
нию беременности или убедил ее в необ-
ходимости проведения аборта, то он в 
равной степени считается ответственным 
за данный грех.  

Суррогатное материнство осуждает-
ся и в мусульманстве, и в православии. В 
отличие от ЭКО здесь нет допустимых 
случаев, где семейная пара могла бы 
прибегнуть к данному способу. Что каса-
ется ЭКО, то доктрины обоюдно соглас-
ны с тем, что искусственное оплодотво-
рение должно быть осуществлено на ос-
нове биологического материала конкрет-
ной семейной пары. Иные же случаи 
строго осуждаются. В вопросах транс-
плантологии мусульманство и Право-
славная церковь наиболее «лояльны», так 
как это относится непосредственно к здо-
ровью и жизни человека. 
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Религиозная мистика и психология религии:  
к вопросу о пределах редукции. Часть 1 
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Резюме 

Актуальность. В силу отхода от религиозный традиций, некогда опосредовавших содержание и 
интерпретацию религиозно-мистического опыта, в ситуации постмодернистских новых религиозно-
мистических исканий возникает эклектичный, а подчас и суррогатный мистический психологизм. В 
результате происходит проблематизация реализации онтологического потенциала мистики, в том 
числе ее психотерапевтического эффекта. 

Цель заключается в осмыслении пределов редукционистского подхода психологии религии к 
религиозно-мистическому опыту. 

Задачи: осмыслить предметное поле психологии религиозно-мистического опыта, являющейся 
составной частью психологии религии как научной религиоведческой дисциплины; раскрыть 
драматическое соотношение редукционистского и нередукционистского подходов к содержанию 
мистического опыта в рамках исследовательского пространства в психологии религиозного опыта; 
обосновать необходимость междисциплинарного взаимодействия в качестве средства избегания 
абсолютизации психологического редукционизма и антиредукционизма в понимании содержания 
религиозно-мистического опыта.          

Методология. В исследовании применяются методы синтеза, анализа, позволяющие выявить 
специфику содержательного подхода психологии религии к религиозной мистике. Метод сравнения 
позволил установить отличия различных исследовательских программ в рамках последней, которые в 
той или иной степени интенсивности либо абсолютизировали, либо ограничивали использование 
редукции в качестве объяснительного средства.  

Результаты. Подход к религиозной мистике с позиции психолога как внешнего наблюдателя, т. е. 
без проникновения в ее смысловую ткань, характерную для той или иной религии, не приводит к 
сущностному пониманию мистического опыта и усмотрению ее трансперсональной онтологии. Активное 
междисциплинарное взаимодействие с участием психологии религии позволяет подвести надежную 
эмпирическую основу под религиозно-философскую дихотомию подлинной и неподлинной мистики.  

Выводы. В координатах чисто психологического подхода, далекого от религиозно-догматических 
тонкостей и философских обобщений, возникает опасность редукции, которая не учитывает градации 
мистических переживаний на подлинные и неподлинные. Целостное постижение религиозно-мистического 
опыта возможно только в рамках синергии усилий различных религиоведческих дисциплин.  

 
Ключевые слова: философия религии; психология религии; христианство; религиозная культура; 

мистический опыт; интроспекция; традиция; теистическая психология; трансцендирование; 
междисциплинарный диалог. 
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Abstract 

Relevance. Due to the departure from religious traditions that once mediated the content and interpretation of 
religious and mystical experience, in the situation of postmodern new religious and mystical quests, eclectic, and 
sometimes surrogate mystical psychologism, arises.  

The purpose is carry out an understanding of the limits of the reductionist approach of the psychology of 
religion to religious and mystical experience. 

Objectives: comprehend the subject field of the psychology of religious and mystical experience; reveal the 
dramatic relationship between reductionist and non-reductionist approaches to the content of mystical experience; 
substantiate the need for interdisciplinary interaction as a means of avoiding the absolutization of psychological 
reductionism and anti-reductionism in understanding the content of religious and mystical experience. 

Methodology. The study uses methods of synthesis and analysis, which allow revealing the specifics of the 
content-based approach of the psychology of religion to religious mysticism. The comparison method made it 
possible to establish the differences between various research programs within the latter, which, to varying degrees 
of intensity, either absolutized or limited the use of reduction. 

Results. An approach to religious mysticism from the position of a psychologist as an external observer, i.e. 
without penetration into its semantic fabric, characteristic of a particular religion, does not lead to an essential 
understanding of mystical experience and the discretion of its transpersonal ontology.  

Conclusions. In the coordinates of a purely psychological approach, far from religious dogmatic subtleties and 
philosophical generalizations, there is a danger of reduction, which does not take into account the gradation of 
mystical experiences into genuine and inauthentic.  
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Введение 
К одному из важнейших структурных 

элементов религии, включающей в себя 
культ, религиозный опыт, религиозные 
учения и т. д., со всей определенностью 
относится мистический опыт. Следует от-
метить, что мистика как таковая – это не 
только и не столько доктрина, сколько ду-
ховная практика со свойственными ей 
различными по своей интенсивности и 
содержанию многообразными психологи-
ческими переживаниями. Последние за-
трагивают эмоциональную и интеллекту-
альную сферы сознания, а также допол-
няются изменением статуса воли и лично-
сти. Затронутой оказывается и память, а 
также нейрофизиологические процессы 
как таковые. В определенном смысле опыт 
мистических переживаний – это специфи-
ческая психодуховная ситуация, имеющая 
место как в пространстве религии (религи-
озная мистика), так вне его (мистицизм как 
специфическое мироощущение, которое в 
ряде случаев может быть связано с эзоте-
рикой и оккультизмом).  

В пространстве религии мистический 
опыт проявляется в различной степени 
своей интенсивности в культовых дей-
ствиях, а также фиксируется в содержа-
нии религиозных догматов, в большин-
стве случаев интерпретируемых в каче-
стве форм нисходящего к человеку от-
кровения. Будучи особым состоянием че-
ловеческой духовности, религиозно-
мистический опыт по своей онтологиче-
ской природе представляет собой макси-
мальные экзистенциальные сближения 
человека и Бога, результатом чего высту-
пает вхождение в состояние обожение. 
Оно не только может по-разному пони-
маться в координатах разных мировых 
религий, но и различным образом реали-
зовываться. Универсализм здесь весьма 
ограничен, а потому онтологическая при-
рода религиозно-мистического опыта, 
которая по-разному отражается в тех или 
иных типах мистики, исторически стала 
предметом религиозно-философских и 
теологических дискуссий сквозь призму 
категорий истинности/подлинности. Ис-

ходной точкой отсчета в этих дискуссиях 
выступает онтологический подход, со-
гласно которому мистические пережива-
ния есть переживания объективно суще-
ствующей трансцендентной реальности 
[1; 2]. В сущности, свидетельства религи-
озно-мистического опыта указывают на 
предельную реальность, с которой они 
соотносятся, о чем имеет место повество-
вание от первого лица [3].  

В этой связи возникает вопрос, име-
ющий не только сугубо теоретическое, но 
мировоззренческое значение: может ли 
психология религии как научная дисци-
плина внести свой вклад в постижение 
трансперсональной онтологической при-
роды религиозно-мистического опыта 
или же она в силу своей предметности 
способна лишь к познанию его сугубо 
индивидуально-психологических фено-
менов либо измерению интенсивности 
переживаний присутствия или отсутствия 
Бога, как это имеет место в современных 
религио-психологических исследовани-
ях? [4]. В глубине этого вопроса находит-
ся вопрос о том, представляется ли воз-
можным свести содержание религиозной 
мистики, как, впрочем, и другие разно-
видности мистицизма, к сугубо психоло-
гическим переживаниям?  

Материалы и методы 
Актуальность рассматриваемой темы 

заключается в том, что в силу отхода от 
религиозный традиций, некогда опосре-
довавших содержание и интерпретацию 
религиозно-мистического опыта, в ситуа-
ции постмодернистских новых религиозно-
мистических исканий возникает эклектич-
ный, а подчас и суррогатный мистический 
психологизм, существующий вне традици-
онной религиозности, а  также устоявших-
ся схем интерпретации. В процессе замы-
кания в кругу субъективных переживаний 
экстатического характера, с трудом под-
дающихся интерпретации, происходит 
проблематизация реализации онтологиче-
ского потенциала мистики, заключающе-
гося в открытии предельных горизонтов 
осмысленного и преображенного бытия 
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человека. В этих условиях возникает по-
требность в формировании согласованно-
сти между, с одной стороны, концептуали-
зацией психологического «среза» мистики, 
а с другой – пониманием ее в качестве од-
ного из ярчайших модусов религиозного 
бытия  человека.  

Цель представленной статьи заключа-
ется в осмыслении пределов психологиче-
ской редукции религиозно-мистического 
опыта, т. е. его сведения к панораме интен-
сивных и одновременно необычных пси-
хологических переживаний, для которых 
характерно ощущение изменения соб-
ственного «я», мистические видения визу-
ального порядка, а также акустические яв-
ления, которые в той или иной степени 
укладываются в панораму канонов и дог-
матов определенной религиозной системы.  

Достижение данной цели предпола-
гает решение следующих задач: 

‒ осмыслить предметное поле психо-
логии религиозно-мистического опыта, 
являющейся составной частью психоло-
гии религии как научной религиоведче-
ской дисциплины; 

‒ раскрыть драматическое соотно-
шение редукционистского и нередукцио-
нистского подходов к содержанию ми-
стического опыта в рамках исследова-
тельского пространства в психологии ре-
лигиозного опыта;     

‒ обосновать необходимость меж-
дисциплинарного взаимодействия в каче-
стве средства избегания абсолютизации 
психологического редукционизма и ан-
тиредукционизма в понимании содержа-
ния религиозно-мистического опыта.          

Методология исследования включи-
ла в себя принцип историзма и принцип 
развития, которые стали основой для 
проведения анализа логики развития пси-
хологии религиозно-мистического опыта 
как отдельного научного направления в 
составе психологии религии. При опоре 
на системный метод в комплексном виде 
было реконструировано предметное поле 
психологии религиозно-мистического 
опыта. Метод сравнения позволил уста-
новить отличия различных исследова-

тельских программ в рамках последней, 
которые в той или иной степени интен-
сивности либо абсолютизировали, либо 
ограничивали использование редукции в 
качестве объяснительного средства.  

В основе предложенного исследова-
ния  находится анализ различных векто-
ров осмысления феноменологии мисти-
ческого опыта в рамках психологии рели-
гии. Основное внимание уделено много-
образию подходов психологии религии к 
религиозной мистике христианства. Но-
визна работы заключается в  осмыслении 
развития психологии мистического опыта 
сквозь призму сопоставления редукцио-
нистских и антиредукционистских иссле-
довательских программ. 

Результаты и их обсуждение  

Религиозно-мистический опыт в пред-
метном поле психологии религии 

Мистический опыт, связанный с бо-
лее или менее развитыми религиозными 
верованиями в целом и различными ре-
лигиями в частности, есть путь, который 
реализуется различным образом и иден-
тифицируется с опытом богопознания, 
причем не в его исключительно гносео-
логическом, но и в онтологическом 
смысле. Следует согласиться с Н. Ашпа-
ров в том, что  психология религии, ис-
следующая религиозный опыт сквозь 
призму образа жизни, «изучает то, как 
чувство религии приходит и уходит у че-
ловека, как осуществляется поиск води-
тельства или отречение, а также как воз-
никают религиозные напряжения и со-
мнения» [5, р. 677]. Одновременно с этим 
включение религиозно-мистического опы-
та в предметное поле психологии рели-
гии требует решения целого ряда теоре-
тических и методологических вопросов.  

Действительно, если исходить из са-
мого термина «психология религии», то 
может показаться, что психология долж-
на интересоваться именно психологиче-
ским аспектами религии. Это означает 
направленность ее исследований на фор-
мы актуализации феноменов психики в 
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рамках актов религиозного сознания, име-
ющие рациональные и символические 
формы существования и выражения, что 
вполне укладывается в понятие религиоз-
ного опыта. Самоопределение психологии 
религии в разрезе ее предмета, определя-
ющего ее научно-дисциплинарную иден-
тичность, предполагает изначальное реше-
ние вопроса о соотношении религиозного 
опыта и мистического опыта. Однако, за-
метим, что решение данного вопроса нахо-
дится в компетенции философии религии, 
а также связанного с ней теоретического 
религиоведения. В данных науках призна-
ется, что определенный массив мистиче-
ского опыта непосредственно соотносится 
с религией и выступает составной частью 
религиозного опыта. При этом с позиций 
религиозной догматики в качестве анома-
лии рассматривается не только целая плея-
да мистического опыта внутри христиан-
ства, например пантеистическая мистика 
как некий след древней мистики «природ-
ного человека», но и внешний нерелигиоз-
ный мистицизм.  

Как таковой, феномен религиозно-
мистического опыта включает многооб-
разные экстраординарные переживания, 
связанные не только с религиозными ве-
роучениями, но и с учениями философ-
ско-религиозными. На этом фоне психо-
логию религии в силу ее предметной 
специфики интересует, прежде всего, не 
доктринальная его интерпретация с точки 
зрения религиозной догматики или рели-
гиозно-философских категорий, а пси-
хоэмоциональное содержание данного 
опыта. Но если религиоведение как спе-
циальная научная дисциплина в большей 
степени интересуется типологией мисти-
ческого опыта, то психология религии – 
типологией переживаний при опоре не 
только и не столько на изучение текстов, 
сколько на эмпирические наблюдения, 
предполагающие исследования субъек-
тивной сферы религиозной жизни. Одна-
ко здесь имеет место одна сложность: 
возникшая в XIX в. психология религии 
уже не застала классических образцов 
религиозной мистики, которые одухотво-

ряли, например, христианство, начиная с 
IV в. новой эры. Поэтому ее эмпириче-
скую базу составили своего рода вторич-
ные мистические переживания, которые 
испытывают приверженцы христианства, 
в свою очередь далекие от того, чтобы 
быть центральными фигурами религиоз-
ной жизни. Во всех случаях мистические 
переживания их последовательная смена 
облечены в многообразную символику, 
понять которую на почве собственно 
психологической науки невозможно: 
здесь необходимо вхождение в междис-
циплинарное пространство.  

Стоит признать, что психология ре-
лигии, как и любая другая наука о рели-
гии, не может не иметь в виду разнооб-
разные концепции религиозного опыта в 
целом и религиозно-мистического опыта 
в частности. Они составляют базу для ин-
терпретационных усилий, предпринима-
емых психологами религии. Разумеется, 
степень погруженности последних в эти 
концепции и учет их содержания может 
быть различными. Все зависит от выбора 
исследовательской позиции, которая мо-
жет ограничиваться всего лишь эмпири-
ческим наблюдением и описанием, а мо-
жет идти в направлении широкого онто-
логического контекста религиозно-
мистических переживаний. В целом клю-
чевую роль играют философские, теоре-
тические и методологические предпочте-
ния исследователей. Однако движение в 
этом направлении подчас бывает пробле-
матичным, ибо, как подчеркивает Р. Ху-
до, «психологи не верят, не практикуют и 
не связываются с институциональными 
аспектами веры (“религией”), но при 
этом одобряют неинституциональные 
формы духовности» [6, р. 190].  

Религиозно-мистический опыт имеет 
свои индикаторы и признаки, связанные с 
трансцендированием повседневного бы-
тия в направлении к встрече с Богом. 
Сюда следует отнести не только выде-
ленные еще У. Джеймсом изменения ста-
туса личности и воли, о чем мы далее 
скажем более подробно, но и изменения 
сознания и бытия субъектов данного 
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опыта. Последнее находит свое выраже-
ние в смене экстатических подъемов, ко-
торые могут восприниматься как падение 
в Божественную «пучину», далее сменя-
емое состояниями депрессивного психо-
физиологического и морального упадка. 
Все это не столько организуется, сколько 
активно рефлексируется самим субъек-
тами мистических переживаний, причем 
в системе избыточных образов, не реду-
цируемых к каноническим представлени-
ям религиозной системы. Именно это и 
вызывает настороженное отношение 
официального богословия к мистическо-
му опыту как разновидности религиозно-
го творчества. Разумеется, мистика в си-
лу своего опытного характера сопряжена 
с риском разрушения «фиксированных 
точек», т. е. устоявшихся религиозных 
представлений, разделяемых так называ-
емыми фундаменталистами.  

Как бы то ни было, сущностная часть 
религиозно-мистического опыта во всем 
своем объеме может быть охвачена толь-
ко в рамках междисциплинарного про-
странства, т. е. на стыке психологии ре-
лигии, богословия, философия религии и, 
наконец, религиозной философией. 
Именно здесь возникает усмотрение ме-
тафизической глубины, т. е. онтологиче-
ской наполненности субъективных по 
своей форме феноменальных религиозно-
мистических переживаний. Однако к 
психологии религиозно-мистического 
опыта как научной дисциплины вряд ли 
целесообразно предъявлять требование о 
необходимости углубленного изучения 
данных основ, т. к. это предметное поле 
других наук. Но в той или иной степени 
учитывать их – ей вполне под силу, хотя 
здесь все зависит от выбора исследова-
тельской программы.  

Помимо дальнейшего продумывания 
совершенствования своих методик, пси-
хология религии призвана к осмыслению 
своего участия в междисциплинарном 
взаимодействии, что выступает основой 
усиления ее вклада в постижение религи-
озно-мистического опыта. Как отмечают 
российские авторы, «находясь в междис-

циплинарном пространстве, психология 
религии должна избегать как экспери-
ментальной редукции, так и спекулятив-
ного теоретизирования, игнорирующего 
исторические реалии, культурную спе-
цифику и особенности разных религий» 
[7, с. 86]. На наш взгляд, здесь имеет ме-
сто и еще один нюанс редукционизма. 
Речь идет о редукции содержания рели-
гиозного, а в его составе религиозно-
мистического опыта к психике и психо-
логическим переживаниям. Как мы далее 
покажем, данного рода редукция, несо-
мненно, имела место в истории развития 
психологии религии. Но в силу междис-
циплинарного взаимодействия, в котором 
участвовала данная наука, редукция име-
ла относительный характер.  
Направления и результаты осмысле-
ния мистического опыта в психологии 
религии: исторический аспект 

Как показывает история религиове-
дения, толчком к масштабному обраще-
нию внимания исследователей к мисти-
ческому опыту, зачастую ассоциируемого 
с мистицизмом, стала реализация 
У. Джеймсом психологического подхода 
к исследованию мистических пережива-
ний. Оригинален сам подход этого фило-
софа к исследованию религиозно-мис-
тического опыта, который был основан 
на признании приоритета индивидуаль-
ного характера мистических пережива-
ний [8]. Безусловно, философ значитель-
но расширил представления о бессозна-
тельных доминантах мистики, дав толчок 
специально научному его исследованию в 
рамках психологии религии. Вполне 
справедливо замечание Ю. В. Стриже-
новой о том, что, «расширяя сферу душев-
ной жизни человека включением в нее об-
ласти подсознательного, Джеймс … инте-
ресовался особым личностным типом ре-
лигиозности, выведя за рамки своего ис-
следования все теологические и церковные 
проблемы» [9, с. 93].  

Представляется, что это есть ничто 
иное, как установка психологического 
редукционизма. Тем не менее в качестве 
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подзаголовка его книги включено слово-
сочетание «исследование человеческой 
природы». Это предполагало, что рели-
гиозное переживание является фундамен-
тальным аспектом того, что значит быть 
человеком. Таким образом, научная про-
грамма У. Джемса предполагала онтоло-
гические экспликации, но они не были 
вплетены в ткань религиозной традиции. 
В сущности, философ шел в русле исто-
рически обусловленного процесса «пси-
хологизации» мистицизма, а по сути, 
возобладания в нем субъективизма. От-
сюда его индивидуалистический подход к 
определению религии и сосредоточение 
на индивидуальном мистическом опыте, 
который представляется свободным от 
какого-то ни было определяющего рели-
гиозного контекста. Как следствие, был 
дан старт для психологизации в  научном 
изучении мистицизма, где критерием 
наличия и обоснованности «мистическо-
го» становились частные прозрения и 
особые, подчас странные – в контексте 
повседневного рассудка – переживания.  

Вместе с тем никто не будет оспари-
вать ценность индуцированных им иден-
тификационных констант мистического 
опыта (неизреченность, интуитивность, 
кратковременность, бездеятельность). 
Они стали своего рода категориальными 
формами постижения не только мистиче-
ского, но и религиозно-мистического 
опыта, при этом в силу своей абстрактно-
сти уступив в дальнейшем место более 
детальным и четким классификациям.  

Обратим внимание на то, что амери-
канский психолог Э. Д. Старбак, относя-
щийся к кларкской школе религиозной 
психологии, основанной пионером амери-
канской психологии религии Г. С. Холлом, 
и выступивший сторонником репрезента-
тивной выборки религиозных пережива-
ний, а не изучением религиозных теорий, 
запустил программу эмпирического изу-
чения религиозного опыта на основе ан-
кетирования [10, р. 12]. Со временем он 
обратил внимание на феномен мистиче-
ских переживаний, связанных с опытом 
переживаний божественного присут-

ствия. Им была разработана дихотомиче-
ская шкала для оценки «мистической 
установки» субъектов. Далее использова-
ние данной шкалы он дополнил разнооб-
разным лабораторным тестам. В резуль-
тате экспериментов была установлена 
высокая степень внушаемости мистиков 
по сравнению с контрольными группами.  

Не меньшую значимость имели ис-
следования, проводимые Дж. Леубой и 
его последователями, которые осуще-
ствили попытку объяснения сущности 
мистического опыта с психологической 
точки зрения. Дж. Леуба, так же, как и 
Э. Д. Старбак, интересовался фактами 
непосредственного религиозного опыта. 
При этом стоит отметить значительную 
исследовательскую продуктивность ан-
кетных опросов религиозных лидеров и 
церковных служащих. Вполне понятно, 
что эти феномены имели инклюзивный 
характер, т. е. массовое использование 
анкетирования здесь было неуместно. 
Поэтому этот психолог религии посте-
пенно отходил от наблюдаемой эмпирики 
к анализу первоисточников, что и стало 
базой для его фундаментального труда о 
мистическом опыте [11]. В своей рецен-
зии на эту книгу Дж. Пратт подтвердил, 
что Дж. Леуба самым тщательным обра-
зом изучал мистическую литературу. При 
этом его подход был ни теологическим, 
ни философским, а психологическим в 
буквальном смысле этого слова. Цель 
Дж. Леубы заключалась в том, чтобы по-
казать, что мистический экстаз, транссо-
знание и т. д., рассматриваемые как пси-
хические явления, ничем существенным 
не отличаются от нерелигиозных явле-
ний, которые он изучал во вступительных 
главах. «Но различие им все же было им 
проведено, и заключалось оно в том, что 
христианский мистицизм отличается от 
мистицизма наркотиков и мистицизма 
йоги в моральной мотивации, что как раз 
в определенной форме вызывало у него 
восхищение» [12, p. 601]. 

Если рассматривать континентальную 
психологию религии, то в ней широко  
использовались методы эксперименталь-
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ной интроспекции при опоре на компара-
тивный анализ мистического опыта со-
временных людей и исторических нарра-
тивов религиозно-мистических пережива-
ний. Широкую известность получили ре-
зультаты исследований К. Гиргензона, ко-
торый предпринимал различение мисти-
ческих переживаний, которые были пред-
ставлены в исторических источниках, и 
мистико-подобных состояний сознания, 
которые изучались на базе экспериментов 
[13]. В своей классификации стадий ми-
стического погружения он осуществлял 
концептуализацию практик «умерщвле-
ния» нормального сознания и прорывов 
сознания на стадию экстаза, при котором 
происходило угасание идеальных образов, 
а дискурсивное мышление оставалось со-
вершенно вне игры. Его ученик В. Грюн 
предложил известную таблица «ступеней 
мистического погружения». В ее основе – 
эксплицированное феноменологическое 
соотношение между «я» мистика и объек-
том его переживаний [14, s. 69]. В свою 
очередь К. Гинс в целях проведения даль-
нейшей дифференциации ступеней ми-
стического погружения совмещал экспе-
риментальное и неэкспериментальное 
изучение мистических переживаний [15]. 
В целом методология экспериментальной 
интроспекции вызывала сомнение в ее 
научности, точности и степени репрезен-
тативности [16, p. 145–147]. Под напором 
критики данная методология со временем 
утратила свою широкую популярность, 
сохранившись преимущественно в преде-
лах феноменологической психологии ре-
лигии и нейрофеноменологии. 

Одновременно с этим можно видеть 
подведение итогов психологического ис-
следования феномена мистики, подчас 
предпринятых в редукционистском клю-
че. Так, например, Х. Акерман в своей 
статье отмечал, что исследователи рели-
гиозного мистицизма пришли к выводу о 
том, что мистическая интуиция – это не 
уникальная форма опыта, а способ пере-
живания, который включает в се-
бя сознание, а не обычное внимание к 
знакомому объекту мира. Одновременно с 

этим объективность Бога, возникшая уже 
в качестве постулата под давлением уси-
ленного интереса или концентрации на 
причинном значении святых устремлений, 
есть не что иное, как «проекция идеализи-
рованного “я” на “сетчатку” действитель-
ного “я” в качестве отдельной сущности, 
независимой от какой-либо необходимой 
связи с сознанием» [17, p. 433]. Вместе с 
тем он признавал весьма важное сущност-
ное свойство мистики, а именно то, что 
природа гипостазируемой «неизведанной 
реальности», которая дает о себе знать на 
пике духовного экстаза, не только превос-
ходит естественные границы человече-
ской природы, но и задает потенциальные 
возможности совершенствования.  

Важным итогом реализации психо-
логического подхода стало осмысление 
генезиса религиозных переживаний и их 
воздействия на общее психофизиологи-
ческое состояние субъектов. Детальному 
исследованию стали подвергаться такие 
источники, как личные документы, био-
графические источники (дневники, мему-
ары, историческая литература), что акту-
ализировало проблематику интерпрета-
ции и содействовало междисциплинар-
ному диалогу. В сущности, именно в 
междисциплинарном пространстве тео-
логии, истории религии и психологии 
было выполнено знаменитое исследова-
ние Е. Андерхилл, в котором приводи-
лась систематика этапов мистического 
пути [18]. Междисциплинарное про-
странство развивалось и во второй поло-
вины XIX – первой четверти XX вв., что 
способствовало избеганию психологиче-
ской редукции, благодаря учету истори-
ческого и культурного контекста, кото-
рый по крайней мере определял истори-
ко-временные и культурные координаты 
бытия личности христианских мистиков 
и аскетов. Данный подход был реализо-
ван книге Х. Делакруа [19]. В ней автор 
осуществил междисциплинарный синтез 
исторической и психологической науки.  

В итоге была сформирована широкая 
эмпирическая база для собственно пси-
хологических выводов применительно к 
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психологическим характеристикам 
св. Терезы, мд. Гийон, св. Иоанна Креста 
и Сузо, в мистических переживаниях ко-
торых он выявил сходные черты. В част-
ности, была установлена закономерность: 
радостное озарение сменяется экстазом 
как чувством единства себя с Богом, да-
лее следует экстатическое расставание и 
переживание отсутствующего Бога. Нако-
нец, на третьей стадии нет ни экстаза, ни 
боли, но Бог переживается как постоянно 
присутствующий и направляющий каждое 
жизненное движение, что все же не озна-
чает полной пассивности миста. 

Разумеется, в работах указанных ав-
торов можно видеть выхождение за пре-
делы чисто психологического учения о 
религиозно-мистическом опыте. Как ду-
мается, пределы последнего с наиболь-
шей ясностью были продемонстрированы 
Дж. Марешалем в его книге «Психология 
мистики», впервые опубликованной в 
1927 г. и далее неоднократно переизда-
вавшейся. Будучи приверженцем эмпи-
рического подхода к изучению христиан-
ской мистики, тем не менее он отмечал, 
что «сама действительность в той мере, в 
какой она нам доступна, может встре-
титься только в точке схождения всех 
наук, относящихся к данному предмету – 
эмпирических наук, метафизики и даже, 
если необходимо, теологии» [20, р. 43–
44]. При этом он выступал за диалог 
научных дисциплин и был противником 
навязывания психологической науке он-
тологического подхода со стороны теоло-
гии и философской метафизики.  

Во второй половине ХХ в. происхо-
дил неуклонный рост исследований рели-
гиозно-мистического опыта в рамках 
психологической науки. В целом можно 
выделить два альтернативных подхода. 
Так, одними авторами  психология ми-
стицизма рассматривалась как часть пси-
хологии религии [21; 22; 23]. Другими 
учеными мистические феномены изуча-
лись в рамках подходов к измененным 
состояниям сознания посредством вклю-
чения в более широкий пласт психологи-
ческого знания и познания [24; 25].    

На фоне выделения психофизиологи-
ческих критериев измененных состояний 
сознания возникла проблема определения 
внутреннего содержания форм опыта из-
мененных состояний сознания и его значе-
ния для самого субъекта. В дополнение к 
этому стали возникать вопросы о критери-
ях дифференциации нормы и патологии. 
Вполне заметным явлением стало допол-
нение сугубо психолого-психиатрического 
подхода, имевшего место во фрейдизме и 
бихевиоризме, ценностным истолкованием 
мистических, а также иных, близких к ним 
состояний. Это имело место в гуманисти-
ческой психологии А. Маслоу,  в которой 
религиозный опыт рассматривался как 
имеющий самое непосредственное отно-
шение к пиковым состояниям самоактуа-
лизации личности [26]. Нельзя не указать и 
на творчество С. Грофа в сфере транспер-
сональной психологии [27]. Указанные ис-
следователи рассматривали мистические 
состояния сознания как положительные, 
т. е. являющиеся источником ценностей и 
смыслов. Это был своего рода перелом в 
подходе к мистическому опыту, а также 
коррекция исследовательской позиции в 
рамках психологии.  

Итак, возникнув в XIX в., психологи-
ческий подход привнес свою лепту в по-
стижение мистического опыта как сферы 
специфических психических переживаний. 
Вместе с тем данный опыт – это сфера 
наивысших человеческих ценностей и 
смыслов, находящихся в основе уникаль-
ного проекта человеческого бытия, а не 
просто измененные состояния сознания. 
Все это означает, что к одной из заметных 
проблем в исследовании религиозно-
мистического опыта относится проблема 
обоснованности его редукции к субъектив-
ным состояниям измененного сознания. 
Поэтому предметное поле психологиче-
ского измерения мистического опыта име-
ет междисциплинарный характер. Мисти-
ческая идентичность, понимаемая в зару-
бежной науке как религиозный спиритуа-
лизм, представляет собой интерес не толь-
ко для философского персонализма, но и 
для психологии религии. Вследствие этого 
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наблюдается встречное движение психоло-
гии религии и психологии личности [28, 
р. 390].  Это означает, что подход психоло-
гии, в нашем случае к религиозно-
мистическому опыту, предполагает изуче-
ние индивидуальной психологии конкрет-
ного подвижника-аскета и мистика.  

Примеров данного рода исследований 
более чем достаточно. Например, широкую 
известность прибрела книга Дж. Кролла и 
Б. Бахраха о психологии средневековых 
мистиков и аскетов [29]. Она стала резуль-
татом междисциплинарного сотрудниче-
ства историка Средних веков и ученого-
психиатра. В ней сквозь призму категорий 
цели и средства раскрывается связь между 
самоистязаниями и измененными состоя-
ниями сознания. Другой пример – изуче-
ние психологии И. Лайолы таким исследо-
вателем, как В. Мейснер, с позиций усмот-
рения интегрированности последнего в ре-
лигиозную традицию [30]. 

Обращение к индивидуальным пси-
хологическим особенностям личности 
тех или иных и конкретных мистиков и 
мистически настроенных христианских 
аскетов не может не учитывать канву ре-
лигиозной коммуникации. Это вызвано 
тем, что события мистического опыта 
имеют трансперсональное значение, так 
как они оживляют догматы, либо являют-
ся почвой их формирования, а подчас и 
отрицания. Cубъекты рассматриваемого 
нами опыта не перестают оставаться, не-
смотря на свою обособленность субъек-
тами религиозного опыта, т. е. не пере-
стают пребывать также и в мире, осу-
ществляя социальную коммуникацию в 
рамках религиозного сообщества. А это 
выступает одним из ключевых аспектов 
психологии религии как научной дисци-
плины, направленной на «исследование 
психологии личности верующего, осо-
бенности его психологических состояний 
и их динамика, его поведение в конфес-
сиональной и других группах» [31, 
с. 198]. В принципе, все это означает 
необходимость учета со стороны психо-
логии религиозно-мистического опыта 
наиважнейшего контекста, а именно ми-

стической и религиозной традиции, а 
также собственно психологических ас-
пектов той или иной религиозной систе-
мы. По этому пути идет целый ряд пси-
хологов религии [32; 33], что в очередной 
раз доказывает актуальность междисци-
плинарного синтеза.  

Выводы 
Проведенное исследование позволя-

ет сделать ряд выводов.  
Во-первых, развитие психологиче-

ской науки продемонстрировало то, что 
тематика религиозно-мистического опы-
та стала одной из ее устойчивых пред-
метных областей. Однако реализация су-
губо психологического подхода, не только 
далекого от религиозно-догматических 
тонкостей и философских обобщений, но 
и от интегрированности в междисципли-
нарное пространство, создала почву для 
преобладания психолого-редукционистс-
кого подхода, отрицающего онтологиче-
ское содержание данного опыта. Доста-
точно взвешенный подход к религиозной 
мистике с позиции психолога как внеш-
него наблюдателя, т. е. сугубо эмпириче-
ски, без проникновения в ее смысловую 
ткань, характерную для той или иной ре-
лигии, не приводит к сущностному по-
ниманию мистического опыта, т. е. за его 
красочной феноменологией не усматри-
вается трансперсональная онтология.    

Во-вторых, заметной тенденцией 
эволюции психологии религиозно-мис-
тического опыта как научного направле-
ния со временем стало проявление  вни-
мания к результатам других религиовед-
ческих наук в области изучения феноме-
на мистики, что привело к избеганию аб-
солютизации научно-дисципли-нарного 
редукционизма.  

В-третьих, вовлеченность психологи-
ческой науки в междисциплинарное про-
странство, открывающее возможности для 
междисциплинарного синтеза, не привело 
к утрате ее дисциплинарной идентичности.  

Во второй части статьи, представля-
ющей собой продолжение исследования, 
будет рассмотрена оригинальная психоло-
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гическая концепция мистического опыта, 
которая сформировалась в России в конце 
ХIХ – начале ХХ в. В дополнение к этому 
в концептуальной форме авторами будут 
актуализированы не только пределы ре-

дукционизма, но и пределы антиредукци-
онизма, что позволит лучше понять смысл 
религиозно-философского подхода к ре-
лигиозной мистике сквозь призму оппо-
зиции «подлинное – неподлинное».  
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Резюме 

Актуальность. Сращивание экономических интересов государства и частных структур, 
подкрепляемое концентрацией и централизацией власти-собственности в контексте глобального 
структурного кризиса, свидетельствует о трансформации существующей глобальной социально-
экономической конъюнктуры, в частности, трансформации субъектов социально-экономических 
отношений в объекты. Таким образом, возникает необходимость исследования происходящей 
трансформации с последующим выявлением формирующейся структуры классового общества, что 
позволит определить перспективное направление дальнейших исследований в области социально-
экономических отношений, складывающихся в глобальной либеральной социально-экономической системе, 
находящейся в терминальной стадии кризиса. 

Целью проводимого исследования является выявление трендов трансформации глобальной 
системы социально-экономических отношений, её элементов (субъектов и объектов отношений), а 
также самих социально-экономических (классовых) отношений, формализация представленной 
трансформации и обеспечение её репрезентативности. 

Задачи. Указанная цель достигается путём решения следующих задач: выявление интеграции 
института государства с транснациональным капиталом, репрезентации формирующейся структуры 
социально-экономических субъект-объектных отношений, а также системы субъект-объектных 
отношений нового глобального классового общества. 

Методология. Решение указанных задач осуществляется путём применения общенаучных методов 
исследования в рамках логического анализа и синтеза. Сформулирован и применён авторский метод, 
представленный по тексту в виде алгоритма, который описывает логику процесса трансформации и 
становления субъектов социально-экономических отношений, проиллюстрированного блок-схемой.  

Результаты. Результатом проведённого исследования является моделирование формирующейся 
структуры социально-экономических субъект-объектных отношений. 

Выводы. Проведённое исследование применимо для структурного анализа глобальных социально-
экономических процессов, а также формирования междисциплинарных теоретических моделей, 
раскрывающих деструктивные процессы, происходящие в современной рыночной мир-системе, 
находящейся на пороге преобразования. 
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Abstract 

Relevance. The merging of the economic interests of the state and private structures, supported by the 
concentration and centralization of power-property in the context of the global structural crisis, indicates the 
transformation of the existing global socio-economic conjuncture, in particular the transformation of subjects of socio-
economic relations into objects. Thus, there is a need to study the ongoing transformation with the subsequent 
identification of the emerging structure of class society, which makes is possible to determine a promising direction of 
research in the field of socio-economic relations developing in the global liberal socio-economic system, which is in 
the terminal stage of crisis. 

The purpose of the study is to identify trends in the transformation of the global system of socio-economic 
relations, its elements (subjects and objects of relations), as well as the socio-economic (class) relations themselves, 
formalization of the presented transformation and ensuring its representativeness. 

Objectives. This goal is achieved by solving the following tasks: identifying the integration of the institution of 
the state with transnational capital, representing the emerging structure of socio-economic subject-object relations, as 
well as the system of subject-object relations of a new global class society. 

Methodology. The solution of these tasks is carried out by applying general scientific research methods within 
the framework of logical analysis and synthase. Formulated and applied the author’s method, presented in the text in 
the form of an algorithm that describes the logic of the process of transformation of subjects of socio-economic 
relations, represented by a flowchart. 

Results. The result of the research is the modeling of the emerging structure of socio-economic subject-object 
relations. 

Conclusions. The conducted research is applicable for the structural analysis of global socio-economic 
processes, as well as the formation of interdisciplinary theoretical models that reveal the destructive processes taking 
place in the modern market world system, which is on the verge of transformation. 
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Введение 
Существующий тренд сращивания 

экономических интересов частных и гос-
ударственных институтов выпадает из 
поля внимания преобладающего направ-
ления научных исследований в области 
экономики, что связано с некоторой при-
частностью научных кадров, а также 
подчинённого (и, как следствие, кризис-
ного) положения науки, которое проявля-
ется, в частности, в сглаживании отрица-
тельных эффектов глобализации в науч-
ном дискурсе. Воздействие глобализаци-
онных процессов, обусловленных целе-
направленной деятельностью субъектов 
социально-экономических отношений, 
приводит к сращиванию экономических 
интересов института государства с инте-
ресами частного капитала, что влечёт за 
собой переориентацию целей и задач 
государства на реализацию этих частных 
экономических интересов, а также раз-
рушению самого института государства, 
на смену которому приходит «частная» 
власть (власть частных интересов). 

Цель работы заключается в выявлении 
трендов трансформации глобальной систе-
мы социально-экономических отношений, 
её элементов (субъектов и объектов отно-
шений), а также самих социально-
экономических (классовых) отношений. 

Материалы и методы  
В подтверждение тезиса о демонтаже 

института государства следует отметить 
дестабилизацию следующих основных 
признаков государства, что особенно яв-
ственно проявилось в ходе кризиса, 
начавшегося в 2019 г. в Китае, выделен-
ных Г. Н. Мановым: 

‒ «наличие особой системы органов 
и учреждений, образующих в совокупно-
сти механизм государства…; 

‒ наличие права, то есть обязатель-
ных правил поведения, устанавливаемых 
или санкционируемых государством…; 

‒ наличие определённой территории, 
пределами которой ограничена данная 
государственная власть» [1, с. 176‒179]. 

Таким образом, под воздействием 
глобализационных процессов произошло 
размывание и окончательное сращивание 
экономических интересов и, как след-
ствие, интеграция институтов государ-
ства с транснациональным капиталом. 
Субъекты социально-экономических от-
ношений, формировавшиеся в рамках 
национальных государств (ТНК/ТНБ, 
ТПО [2; 3], ЧВОК), к первой четверти 
XXI в. сконцентрировали в себе военные, 
экономические, политические и научные 
ресурсы, превышающие по своим объё-
мам ресурсы национальных государств, 
следствием чему является отказ от про-
текции институтов национальных госу-
дарств при одновременной интеграции 
частных и государственных управляю-
щих структур. Концентрация власти-
собственности у указанных субъектов 
социально-экономических отношений, в 
частности формирование монопольного 
контроля в сфере информационных тех-
нологий, становится базисом движения, 
по мнению Н. Н. Моисеева, к новому ти-
пу тоталитаризма [4]. 

О взаимодействии пяти крупнейших 
ИТ-компаний со спецслужбами США со-
общал Э. Сноуден в его книге «Постоян-
ная запись» (в России издано под назва-
нием «Личное дело») [5]. Крупнейшие 5 
ИТ-компаний США («большая пятёрка») 
не только осуществляют монопольный 
контроль за информацией, но и демон-
стрируют в своей финансовой отчётности 
одних и тех же институциональных инве-
сторов (Вангард Груп Инкорпорейтед, 
Блек Рок) [6]. 

Лояльность антимонопольных 
служб и правоохранительных ведомств 
США к формированию подобной «су-
пермонополии» при тесном сотрудниче-
стве между частными и государствен-
ными структурами, а также ротация 
управленческого персонала в пределах 
эллипса политического класса, состоя-
щего из представителей элиты, которые 
выступают от имени корпораций (быв-
шие министры и государственные слу-
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жащие, политические советники и т. д.) с 
сохранением неизменного состава, сви-
детельствуют о размывании границы 
между частными и государственными 
институтами. 

В качестве иллюстрации в таблице 
приведены примеры существующих от-
ношений крупнейших частных структур с 
государственными институтами. 

 

Таблица. Сотрудничество частных и государственных структур 
Транснациональный капитал Государствен-

ная структура Примечание Тип Пример 

ТНБ 
Нуган Хенд Бенк оф 
Синдей (Nugan Hand 
Bank of Sydney) 

ЦРУ 

С помощью Nugan Hand Bank of Sydney 
ЦРУ отмывало деньги, полученные от 
торговли наркотиками и оружием в Ин-
докитае (1973–1980 гг.) 

ТНК Гугл (Google) ЦРУ Финансирование. Сбор данных пользо-
вателей, картография местности [7] 

ТПО 

Мексиканский картель 
Синоала ЦРУ 

Операция «Форсаж» [8], в ходе которой 
служба контроля по обороту оружия за-
купила на чёрном рынке 1,5 тысячи ав-
томатов и пистолетов для отслеживания 
каналов поставок контрабандного ору-
жия, но грузовик с оружием смог ото-
рваться от слежки сразу после пересече-
ния границы 

Партизанские группиров-
ки национальных мень-
шинств Бирмы, остатки 
армии Гоминьдана 

ЦРУ 

Участие в торговле героином в Золотом 
треугольнике* [9] 

ЧВОК 

Блэк Уотер (Academi 
(BlackWater)) ВМС США Приведённые ЧВОК Основаны бывши-

ми или действующими офицерами во-
оружённых сил, при реализации своей 
деятельности непосредственно взаимо-
действуют и оказывают услуги государ-
ственным органам [10, с. 130‒147]. 
(Операция «Буря», в результате которой 
были ликвидированы республики Серб-
ская Краина и Западная Босния.) 

Милитари Профешнл 
ресорсес инкорпорейтед 
(MPRI International (Mili-
tary Professional Re-
sources)  

Министерство 
обороны 

США 

Наднациональ-
ные структуры 
Supranational 

structures 

ВОЗ 
Министерство 
здравоохране-

ния 

Кризис медицинского характера 2020 г. 
[11; 12]. 

* Золотой треугольник – область, где границы Таиланда, Лаоса и Мьянмы встречаются в месте 
слияния рек Руак и Меконг 

 
Дополнением к консолидации 

властных структур является система пе-
рекрёстного владения и финансирова-
ния, в которой к указанным субъектам 
инкорпорируются наднациональные 
структуры (ВОЗ [13], ООН [14] и т. д.), 
также оказывающие значительное влия-
ние на социально-экономические про-
цессы в глобализованном и деиндустри-
ализирующемся мире. 

В условиях набирающей обороты 
глобальной деиндустриализации яв-
ственно проявляется решающее значение, 
которое приобретают идеологические и 
политические отношения («надстройка» в 
терминологии исторического материа-
лизма). Надстройка играет активную роль 
в социально-экономических процессах, 
происходящих в обществе. Характер ока-
зываемого воздействия сформулировал 
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Ф. В. Константинов в статье «Базис и 
надстройка» [15, с. 526‒527]. Ф. В. Кон-
стантинов определяет надстройку следу-
ющим образом: возникнув на определён-
ном базисе, надстройка «начинает оказы-
вать обратное воздействие на породив-
ший её базис и развитие общества в це-
лом… Обратное воздействие надстройки 
имеет различный характер. Прогрессив-
ная надстройка способствует своему ба-
зису и данному обществу оформиться, 
укрепиться, развиться. Реакционная 
надстройка охраняет незыблемость свое-
го реакционного базиса, тормозит разви-
тие производительных сил. В известные 
исторические периоды наблюдаются и 
такие факты, что данная надстройка спо-
собствует развитию общества в одном 
отношении, одних его сторон, и тормозит 
развитие других его элементов, сторон, 
процессов» [15, с. 526-527]. 

На текущий момент политические и 
идеологические факторы приобретают 
решающее значение в исторических со-
бытиях. В части возможности реализации 
индивидуализированного контроля и 
управления наравне с «большой пятёр-
кой» крупнейших мировых ИТ-компаний 
следует отметить важную роль так назы-
ваемых «фабрик мысли» / «мозговых 
центров» ‒ публичных институтов, осу-
ществляющи консультирование по кор-
поративным контрактам, как правило, в 
области политического производства и 
оценки социально-экономических по-
следствий политических решений. Они 
представляют собой научно-производст-
венные отделения (примерами которых 
могут выступить: Брукингский институт, 
Еврейский институт национальной без-
опасности Америки, Институт стратегиче-
ских и политических исследований, Совет 
по международным отношениям, Фонд 
«Наследие», Фонд Карнеги за междуна-
родный мир, Центр стратегических и меж-
дународных исследований и пр.), деятель-
ность которых сосредоточена на социаль-
ной инженерии, а финансирование произ-
водится частными структурами [16]. 

В монографии К. Крауча «Постдемо-
кратия» [17] автор отмечает, что отказ 

государства от роли активного спонсора 
некоммерческой сферы приводит к необ-
ходимости поиска организациями ука-
занной сферы новых источников финан-
сирования, которым становится корпора-
тивный сектор. Иными словами, крупные 
частные компании, приватизируя круп-
номасштабные подряды в сфере обще-
ственных услуг, приобрели доминирую-
щие власть и влияние, которые позволя-
ют им не только реализовывать соб-
ственные экономические интересы, но и 
сохранять политическую систему, допус-
кающую подобное влияние. Иными сло-
вами, исследовательские центры («мозго-
вые центры» / «фабрики мыли») транс-
формируются в интеллектуальную обслу-
гу симбиоза правительственно-олигархи-
ческих структур в ущерб национальным 
интересам государства и общества в це-
лом [18, с. 5‒17]. Таким образом, в фор-
мирующейся системе социально-эконо-
мических отношений (рис. 1) определён 
приоритет частных экономических инте-
ресов над общественными, что является 
определяющей характеристикой не толь-
ко прежней, устоявшейся ранее капита-
листической системы, но и социально-
экономической системы неоколониализ-
ма нового типа, формирующейся в усло-
виях глобализации. 

Сформировавшиеся в рамках дегра-
дирующего института государства 
ТНК/ТНБ, ТПО, ЧВОК и наднацио-
нальные структуры используют его в 
качестве питательной среды, чем раз-
рушают (объективируют) его, приобре-
тая доминирующее положение в соци-
ально-экономических отношениях ме-
гауровня [19, с. 214‒220], на котором, в 
соответствии с исследованием А. Ю. Во-
лошиной, складывающиеся социально-
экономические отношения развиваются 
в всеобщего разделения и кооперации 
труда [20, с. 5‒10]. Обеспечивают свою 
субъектность в указанных отношениях, 
оставляя роль объекта как для институ-
та государства, так и для общества, ли-
шённого самоидентификации, путём 
манипулирования сознанием, в гло-
бальном масштабе. 
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1

 
Рис. 1. Трансформация глобальной социально-экономической системы 

Таким образом, в условиях глобаль-
ного передела сфер влияния происходит 
трансформация элементов капиталисти-
ческой социально-экономической систе-
мы (в частности, трансформация субъек-
тов социально-экономических отношений 
в объекты). Содержание указанного про-
цесса реструктуризации базового инсти-
тута капиталистической системы ‒ ин-
ститута государства ‒ подробно раскрыт 
в статье доктора экономических наук, 
профессора М. Л. Альпидовской «Циф-
ровой Левиафан» [21, с. 152‒164]. 

Отношения, возникающие между 
субъектами и объектами капиталистиче-
ской социально-экономической системы, 
образуют единую систему неоколониа-
лизма. Субъекты и объекты социально-
экономической системы неоколониализ-
ма вступают друг с другом в социально-
экономические отношения, которые в 
своём разнообразии характеризуют мно-
жественность свойств и признаков эле-
ментов системы. 

Социально-экономическая система 
неоколониализма представлена следую-
щими явно сформированными элементами: 

‒ антропоморфная структура (плуто-
кратия / «золотой миллион»); 

‒ сетевая наднациональная структура 
(в составе ТНК/ТНБ, ЧВОК, ТПО, надна-
циональных структур), 

‒ национальные государства. 
Указанные субъекты и объекты 

вступают между собой в социально-
экономические отношения, характеризу-
ющие их положение в глобальной иерар-
хии (субъектность). Таким образом, 
складываются субъект-субъектные, субъ-
ект-объектные типы отношений, на кото-
рые оказал значительное влияние процесс 
глобализации. Подтверждением данному 
тезису является устойчивая тенденция к 
разрушению «старого порядка» и форми-
рованию «нового мирового порядка» [22; 
23; 24], в качестве катализаторов кото-
рых, по мнению К. Шваба, выступают 
активность молодёжи и пандемия. «Ак-
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тивность молодежи растет во всем мире, 
революционизируется социальными се-
тями, которые увеличивают мобилиза-
цию до такой степени, что раньше было 
невозможно. Она принимает множество 
различных форм, от неинституционали-
зированного политического участия до 
демонстраций и протестов, и затрагивает 
столь разные вопросы, как изменение 
климата, экономические реформы, ген-
дерное равенство и права ЛГБТК. Моло-
дое поколение твердо стоит в авангарде 
социальных изменений. Нет никаких со-
мнений в том, что это станет катализато-
ром перемен и источником критического 
импульса для Великой перезагрузки. <...> 
В связи с пандемией «цифровая транс-
формация», о которой многие аналитики 
говорили в течение многих лет, не зная 
точно, что она означает, нашла свой ка-
тализатор. Одним из основных эффектов 
ограничения будет расширение и разви-
тие цифрового мира решительным и ча-
сто постоянным образом» [17, с. 77‒78, 
116‒117]. В формирующемся новом ми-
ровом порядке глобальное общество, 

объединённое в единое целое, со всеми 
его институтами, разделяется на субъек-
ты и объекты социально-экономически 
отношений. 

Субъекты социально-экономической 
предметно-практической деятельности 
выступают агентами по производству, 
распределению, обмену и потреблению 
экономических благ, а также непрерыв-
ного творческого преобразования окру-
жающей действительности. Таким обра-
зом, активная деятельность субъекта, 
направленная на фрагмент объективной 
действительности, является необходи-
мым условием его субъектности. В свою 
очередь, те элементы объективной реаль-
ности, на которые направлена деятель-
ность субъектов, являются объектами 
экономических отношений. 

Резюмируя сказанное выше, следует 
привести авторский метод, представлен-
ный в виде алгоритма, описывающего 
логику процесса трансформации и ста-
новления субъектов социально-
экономических отношений, представлен-
ного блок-схемой (рис. 1‒3). 

 

1Процесс порождения 
базисом надстройки

Процесс развития 
надстройки

Надстройка 
реакционна?

Процесс развития 
производительных сил

Остановка процесса 
развития 

производительных сил

Процесс 
деиндустриализации

Структурный кризис

ДаНет

Процесс перехода к 
новому 

технологическому 
укладу и роста 
благосостояния 

большинства населения

Развитие глобальной 
социально-

экономической системы
 

Рис. 2. Влияние надстройки на базис в условиях глобального структурного кризиса 
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Рис. 3. Трансформация субъектов глобальной социально-экономической системы 

Результаты и их обсуждение 

В социально-экономической системе 
неоколониализма каждая верхняя ступень 
иерархии является субъектом по отноше-
нию к нижестоящим, а элементы систе-
мы, располагающиеся на одном уровне 
глобальной иерархии, состоят в субъект-
субъектных и субъект-объектных отно-
шениях в зависимости от относительного 
экономического, политического и воен-
ного ресурсов элемента системы. Иными 
словами, между антропоморфной струк-
турой и сетевой наднациональной струк-
турой, представленной ТНК/ТНБ, ЧВОК, 
ТПО и наднациональными структурами, 
складываются субъект-объектные отно-
шения. Взаимосвязанная сеть глобальных 
игроков и диффузная сеть государствен-
но-частных партнёрств приводят к ниве-
лированию института государства (в 
рамках трансформации всей системы 
государственного управления – «государ-
ство как платформа» [25]) и снижению 

его уровня в глобальной иерархии с ме-
гауровня (мировой мегаэкономики) на 
макроуровень (макроэкономики государ-
ства и региона). Таким образом, анало-
гичные отношения складываются между 
сетевой наднациональной структурой и 
институтом государства (рис. 4). 

Функционирование и развитие гло-
бальной социально-экономической си-
стемы неоколониализма нового типа 
определяют текущее состояние и пер-
спективы развития общества. В свою 
очередь, генезис указанной системы 
определяется функционированием её си-
стемообразующих элементов (в первую 
очередь субъектов). 

С точки зрения диалектического ма-
териализма, субстанция материальной 
природы становится субъектом истори-
ческого процесса в виде практики (тру-
да). Э. В. Ильенков в монографии «Диа-
лектическая логика» формулирует сле-
дующее: «Труд – процесс изменения 
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природы действием общественного чело-
века ‒ и есть “субъект”, коему принадле-
жит “мышление” в качестве “предиката”» 
[26], т. е. подразумевается процесс 
трансформации природы действием об-
щественного человека. Следовательно, 
индивид (в данном случае ‒ антропо-
морфная структура) может выступать как 
субъект с присущим ему самосознанием 
при условии овладения им в определён-
ной мере миром культуры, созданным 
человеком. В соответствии с определени-
ем субъекта, данным В. А. Лекторским, 
«материалистическое раскрытые творче-
ской природы субъекта позволило марк-
сизму показать, что подлинным субъек-
том истории являются народные массы 
как основная сила, творящая и револю-
ционно преобразующая мир культуры и 
социальное бытие в целом» [27, с. 24]. 

Современные тенденции к осознанию се-
бя социальной общностью определённого 
экономического ранга исключительно у 
привилегированного меньшинства свиде-
тельствует об атрофии у подавляющего 
большинства возможности к преобразо-
ванию окружающего мира и трансформа-
ции сложившихся социально-экономи-
ческих отношений, что свидетельствует 
об объективации такого субъекта как 
«народные массы» в глобальном масшта-
бе. Таким образом, в формирующемся но-
вом глобальном классовом обществе при-
вилегированное меньшинство выступает 
субъектом социально-экономических от-
ношений, в то время как эксплуатируемое 
большинство является объектом, не осо-
знающим себя как класс определённого 
экономического ранга, занимаемого в 
глобальной иерархии. 
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Рис. 4. Структура социально-экономических субъект-объектных отношений 

Формирующееся особое глобальнее 
классовое общество в первом приближе-
нии представляет собой иерархическую 
трехуровневую структуру, на вершине 
которой находится так называемый «зо-

лотой миллион», в центре ‒ производи-
тельный класс, а в основании, пользуясь 
термином Д. Колемана, ‒ «бесполезные 
едоки» [28, с. 14]. Формирующаяся 
структура глобального классового обще-
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ства укладывается в макроэкономиче-
скую модель («Экономическую таблицу» 
и «Зигзаг доктора Кенэ») Ф. Кенэ [29], 
выделившего три класса общества (про-
изводительный класс, включающий в се-
бя всех занятых в сельском хозяйстве; 
класс собственников; «бесплодный» (не-

производительный) класс занятых в про-
мышленности), в ходе реализации задачи 
по обоснованию позиции короля и земле-
владельцев как основы общества. 

Рассмотрим схематическую систему 
субъект-объектных отношений в системе 
глобального классового общества (рис. 5). 

 
Система нового глобального классового общества

The system of a new global class society

«бесплодный» (непроизводительный) класс
(«бесполезные едоки»)

Производительный класс

Плутократия
 («золотой миллион»)

Субъект
социально-экономических 

отношений

Объект
социально-экономических 

отношений

 
Рис. 5. Система субъект-объектных отношений нового глобального классового общества 

Интенсификация социально-эконо-
мического и политического взаимодей-
ствия, инициируемая субъектами соци-
ально-экономических отношений мегау-
ровня, приводит к трансформации либе-
ральной социально-экономической си-
стемы. Капиталистическая система в сво-
ей терминальной стадии развития пред-
ставляет собой систему неоколониализма 
нового типа, ключевой особенностью ко-
торой является широкомасштабная сепа-
рация общества на привилегированное 
меньшинство и эксплуатируемое боль-
шинство, выходящая за границы нацио-
нальных государств, что влечёт за собой 
необходимость поиска путей решения 
сложившихся противоречий существую-
щей либеральной социально-экономи-
ческой системы. В противном случае 
глобальное общество будет вынуждено 
вступить в «новые Тёмные Века» (в тер-
минологии А. И. Фурсова) [30]. 

Выводы 
Таким образом, влияние глобализа-

ции мировой экономики на трансформа-
цию структуры системного неоколониа-
лизма заключается в трансформации та-
ких субъектов социально-экономических 
отношений, как государство и общество 
из субъектов в объекты социально-
экономических отношений, что позволяет 
сделать следующие выводы и резюмиро-
вать изложенное: 

1. Концентрация власти-собственнос-
ти у субъектов социально-экономических 
отношений мегауровня, в частности фор-
мирование монопольного контроля в 
сфере информационных технологий, ста-
новится базисом движения, к новому ти-
пу тоталитаризма за счёт господства в 
информационно-идеологической сфере, 
приобретающей решающее значение. 

2. Структурный кризис существую-
щей глобальной социально-экономичес-
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кой системы ставит общество перед 
необходимостью выработки нового обра-
за мыслей и новой суверенной структуры 

ценностей, которые позволят реализовать 
развитие биосферы, а также человека и 
человеческое общество в её составе. 
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Резюме 

Актуальность. Очевидно, существует прямая зависимость между выполнением целей устойчивого 
развития компанией, ее движения по ESG-направлениям и стратегическим развитием бизнеса. В целом, 
как показала практика, первые попытки ESG-трансформации, сделанные в России, выявили ряд 
недостатков в постановке ESG-направления в компаниях, среди основных отмечается: слабая 
методологическая проработка, отсутствие осмысления проблем, непроработанность отдельных 
направлений и фрагментарность предоставления данных. В текущих условиях сложно говорить об 
экологической E-составляющей ESG как о флагмане устойчивого развития компаний, как это было ранее. 
В связи с чем многие эксперты сейчас говорят о грядущей ESG-трансформации в сторону ESG-S. 
Оценить уровень работы компаний по данному направлению стало возможным на основе анализа 
информации, представленной на сайте  компаний, раскрытии нефинансовых отчетов на площадке РСПП, 
а также социологических исследований Сбера и  НИУ ВШЭ, которые и составили информационную базу 
настоящего консолидированного исследования.  

Целью настоящего исследования является анализ основных направлений работы компаний в 
разрезе S-составляющей ESG как базиса для стратегического развития бизнеса в России.  

Задачами являются анализ социальных аспектов деятельности большинства крупных российских 
компаний по основным направлениям: текучесть персонала, гендерное равенство и взаимодействие с 
заинтересованными сторонами (стейкхолдерами), а также рассмотрение вопросов их оценки и 
требований партнеров.  

Методология. В качестве методов исследования использовались: индуктивный / дедуктивный, 
нормативно-аналитический, системный метод и метод обобщения. 

Результаты. Полученные результаты будут являться базой для системной оценки уровня 
достигнутых ESG-S результатов бизнесом на современном этапе, а также вектором дальнейшего 
движения бизнеса в сторону национальной специфики ESG.  

Выводы. В результате проведенного исследования были получены выводы о достигнутом уровне 
ESG-S, а также на их основе обозначены дальнейшие шаги в сторону ESG-трансформации в сегодняшних 
условиях. 

 
Ключевые слова: цели устойчивого развития; ESG-трансформация; направление ESG-S; 

социальное развитие бизнеса. 
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Abstract 

Relevance. Obviously, there is a direct relationship between the implementation of the company's sustainable 
development goals, its movement in ESG directions and strategic business development. In general, as practice has 
shown, the first attempts at ESG transformation made in Russia revealed a number of shortcomings in the formulation of 
the ESG direction in companies, among the main ones noted: weak methodological elaboration, lack of understanding of 
problems, lack of elaboration of individual areas and fragmented data provision. In the current conditions, it is difficult to 
talk about the environmental E-component of ESG as the flagship of the sustainable development of companies, as it 
was before. In this connection, many experts are now talking about the upcoming ESG transformation towards ESG-S. It 
became possible to assess the level of work of companies in this area based on the analysis of information provided on 
the companies' website, disclosure of non-financial reports on the RSPP site, as well as sociological studies of the 
BEAC and HSE, which formed the information base of this consolidated study. 

The purpose of this study is to analyze the main directions of companies' work in the context of the S-
component of ESG as a basis for strategic business development in Russia. 

The objectives are to analyze the social aspects of the activities of most large Russian companies in the main 
areas: staff turnover, gender equality and interaction with stakeholders, as well as consideration of their assessment 
issues and partner requirements. 

Methodology. The following research methods were used: inductive/deductive, normative-analytical, system 
method and generalization method. 

Results. The results obtained will be the basis for a systematic assessment of the level of ESG-S results 
achieved by business at the present stage, as well as a vector of further business movement towards the national 
specifics of ESG. 

Conclusions. As a result of the conducted research, conclusions were obtained about the achieved level of 
ESG-S, and on their basis, further steps towards ESG transformation in today's conditions were outlined. 
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*** 

Введение 
На сегодняшний момент очевидна 

взаимозависимость развития бизнеса и 
реализации целей устойчивого развития в 
направлениях ESG. Несмотря на то, что 
Концепция устойчивого развития была 
принята еще в 2015 г., осознание необхо-
димости ее в России пришла лишь в 
2020‒2022 гг. С началом пандемии 
COVID-19 народ стал больше задумы-
ваться о здоровье, существующих ценно-

стях и отношениях. Именно на это время 
пришлась активная деятельность бизнеса 
по разработке своих корпоративных 
стратегий устойчивого развития. К сожа-
лению, как показала практика, в процессе 
их разработки бизнес столкнулся со мно-
жеством вопросов, ответы на которые 
приходилось искать у транснациональ-
ных корпораций, т. к. именно они оказа-
лись драйверами устойчивого развития в 
России. Далее данную тему продолжили 
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банки, формируя условия для кредитова-
ния и инвестиционных проектов бизнеса, 
которые им, в свою очередь, предлагали 
их западные партнеры как условия фи-
нансирования. Так,  произошел переход 
от абстрактных понятий целей устойчи-
вого развития (ЦУР) до конкретных 
направлений ESG, где Е (ecological), S 
(social), G (governance) ‒ в качестве эко-
логических, социальных, управленческих 
направлений деятельности компаний. 
Причем, согласно оценкам экспертов, при 
внедрении ESG в свои практики крупный 
бизнес зачастую интересовали самые 
простые методологические вопросы ‒ от 
определения понятия устойчивого разви-
тия до методик разработки их стратегии, 
которые запрашивали банки в случае фи-
нансирования. Все остальные компании 
оставались долгое время в стороне и вос-
принимали концепцию как что-то эколо-
гическое, но «не про них».  По мнению 
большинства исследователей, за послед-
нее время вектор устойчивости под влия-
нием внешних факторов меняется в сто-
рону социальных систем – культуры, ми-
ровоззрения, экономики, политики, се-
мьи. Так, экосоциальная перспектива в 
сложившейся ситуации становится 
наиболее разумным и приемлемым 
направлением развития бизнеса.   

Материалы и методы 
Данное исследование ставит своей 

целью проанализировать достигнутый 
уровень ESG-направления бизнеса в Рос-
сии в части социального аспекта. В связи 
с чем используются материалы исследо-
ваний, проведенных ведущими исследо-
вательскими центрами, которые занима-
ются вопросами устойчивого развития и 
ESG. В работе применяются общенауч-
ные методы дедукции, индукции, анализа 
и синтеза, а также метода визуализации 
данных. В целом необходимо заметить, 
что данное направление стало возмож-
ным для исследования после его форма-
лизации [1]. Переход на устойчивое раз-
витие стал возможен после подписания 
итогового документа Конференции ООН 

«Рио+20», где было зафиксировано усло-
вие достижения ЦУР. Это означало со-
здание институциональной базы устой-
чивого развития с институтом корпора-
тивной социальной ответственности. Бы-
ли определены относительно устойчивые 
формализованные и неформализованные 
нормы и правила, определяющие харак-
тер решений, принимаемых бизнес-
организациями, накладывающие опреде-
ленные ограничения на их деятельность, 
а также регулирующие взаимодействие 
компаний с заинтересованными сторона-
ми и обществом в целом [2]. А после 
Всемирного экономического форума в 
Давосе произошло повсеместное распро-
странение принципов корпоративной со-
циальной ответственности [3]. Таким об-
разом, идея глобального договора пере-
несла акцент с макро- на микроуровень, 
сформулировав особую значимость соци-
ально ответственного бизнеса.  

Целесообразно ввести определение 
устойчивого развития. В более общем 
понимании оно характеризуется как раз-
витие, при котором воздействие на окру-
жающую среду ‒ в пределах хозяйствен-
ной емкости биосферы, так что не разру-
шается природная основа для воспроиз-
водства жизни человека [4]. А примени-
тельно к рассматриваемому аспекту – как 
альтернатива негативному сценарию раз-
вития глобального мира, которая строит-
ся на гармонизации экологических, соци-
альных и экономических потребностей 
людей с возможностями удовлетворять 
эти потребности без ухудшения качества 
окружающей среды – необходимого 
условия жизни и здоровья человека [5]. 

Необходимо отметить, что зачастую 
устойчивое развитие воспринимается биз-
несом как некая идеальная модель, кото-
рую сложно представить в виде использо-
вания только количественных расчетов. 
Поэтому в данном направлении целесооб-
разно использовать потенциал междисци-
плинарного подхода, который расширяет 
возможности ее интерпретации [6]. 

Большую роль в вопросах выполне-
ния целей устойчивого развития занимает 
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бизнес-сообщество со стороны трансна-
циональных компаний, крупных корпо-
раций, отраслевых комплексов, иннова-
ционных образований [7]. Флагманами 
устойчивого развития выступали именно 
транснациональные корпорации с разви-
тыми корпоративными устоями. Несмот-
ря на наличие множества мнений и опре-
делений устойчивого развития, корпора-
тивная устойчивость, по мнению автора, 
понятие многоаспектное, которое соот-
носится с динамичным, длительным и 
непрерывным процессом адаптации к 
условиям, где нет противоречий между 
текущими и будущими целями, где ве-
дется учет интересов всех факторов и 
общества в целом [8; 9]. 

По мере развития корпоративных 
стратегий бизнеса изменялись и подходы 
к устойчивому развитию в российских 
компаниях. Оценивая изменение интере-
са представителей бизнес-сообщества к 
устойчивому развитию, целесообразно 
привести работу Deliotte «Четвертая про-
мышленная революция: на стыке готов-
ности и ответственности». Название как 
бы предрекает будущий поворот к устой-
чивому развитию, подчеркивая повыше-
ние интереса представителей бизнеса к 
реализации целей устойчивого развития. 
На основе анализа данных 2000 россий-
ских компаний было выявлено стремле-
ние соблюсти баланс между ЦУР и при-
быльностью бизнеса. Так, более полови-
ны опрошенных указывали на важность 
повышения уровня положительного воз-
действия на социум [10]. 

За последние годы все больше ком-
паний стали думать на перспективу и со-
здавать свои корпоративные стратегии 
устойчивого развития, а это означает, что 
основное проблемное поле для бизнеса 
начинает стираться – экономическая со-
ставляющая устойчивого развития ухо-
дит на второй план. А это означает сбли-
жение устойчивого развития корпораций 
с  устойчивым развитием общества. Здесь 
необходимо привести результаты опроса 
консалтинговой компании Pricewater-
house Coopers, проведенного в 2017 г., 

где приоритеты бизнеса обозначались 
следующие: экономический рост бизнеса 
и борьба с нищетой, бедностью, голодом, 
улучшение здоровья и повышение благо-
получия людей [11]. Таким образом, 
можно говорить о постепенном замеще-
нии бизнесом части проблем общества. 

Следующим важным этапом «вжив-
ления» идей устойчивого развития в биз-
нес стало создание библиотеки корпора-
тивных практик (Национальный регистр), 
вывешивая их на своем сайте или на  
площадке Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей (РСПП), 
тем самым раскрывая свою нефинансо-
вую отчетность. Так в 2021 г. в Нацио-
нальном регистре зафиксировано 200 
компаний, что свидетельствует о колос-
сальном росте. Для примера: в 2015 г. их 
всего 158 [3]. Анализируя данные отчеты, 
можно сказать, что они представляют со-
бой систему показателей работы в 
направлении социального, экологическо-
го, экономического развития отдельной 
компании, которые позволяют учитывать 
требования со стороны регуляторов, 
бирж, а также повышать свою инвести-
ционную привлекательность. Стоит заме-
тить, что его составление позволяет вли-
ять на имидж компании как социально 
ответственной компании [12]. 

По оценкам специалистов, постепенно 
происходит все большее интегрирование 
вопросов устойчивого развития в страте-
гию бизнеса, что охватывает все большее 
количество компаний.  Это позволяет биз-
несу расширять свой горизонт планирова-
ния, руководствуясь стратегическими це-
лями в идеологии устойчивого развития 
[13]. Принимая во внимание приоритет че-
ловеческого капитала как драйвера страте-
гического развития, компании уделяют 
особое внимание описанию социальной 
составляющей своего отчета [14]  

Так, по опросу российских компа-
ний, проведенного по заказу националь-
ной сети ГД ООН в России, 45% респон-
дентов планируют или внедряют страте-
гию устойчивого развития, а 50% уже 
начали или в среднесрочной перспективе 
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планируют ее внедрять в свои бизнес-
процессы. Приоритетами в сфере устой-
чивого развития оказались, наряду с эко-
номическим ростом и  рациональным по-
треблением,  именно обеспечение здоро-
вого образа жизни, содействие благопо-
лучию, обеспечение всеохватного и спра-
ведливого качественного образования 
[15].  Это говорит о том, что российская 
модель устойчивого развития имеет свою 
территориальную специфику,  а именно 
направленность на социальную сферу. 

И сегодня, оценивая происходящие 
геополитические и геоэкономические из-
менения, все больше специалистов схо-
дятся на том, что и в дальнейшем будет 
происходить смещение фокуса повестки 
в сторону социального аспекта [16]. В 
подтверждение данного направления 
можно привести слова Президента Рос-
сийской Федерации В. В. Путина, кото-
рый на форуме Агентства стратегических 
инициатив «Сильные идеи для нового 
времени» заявил, что отечественный 
крупный бизнес становится более соци-
ально ориентированным [17]. Данное вы-
сказывание находится в русле междисци-
плинарного научного дискурса на тему 
построения модели развития человече-
ства, одна из версий как раз ‒ социально 
ориентированное общество[18].  

В целом новая интерпретация соци-
ально ориентированного общества стро-
ится на экономическом инвестиционном 
подходе в человеческий потенциал и рас-
сматривается как вложение в будущее 
страны. Путь устойчивого развития в 
этой связи зависит от революционных 
изменений в науке, глобализации эконо-
мической жизни, характера обществен-
ных потребностей, а это, в свою очередь, 
означает необходимость создания нового 
способа взаимодействия между челове-
ком и средой его обитания. В связи с чем 
поворот бизнеса на социальное развитие 
компании будет означать разделение со-
циальной ответственности государства 
между различными акторами (в т. ч. биз-
несом) как путь решения социальных 
проблем общества. Однако необходимым 

условием для этого будет являться пере-
осмысление ценностных ориентаций 
личности, мировых тенденций обще-
ственного развития и изменение подхода 
к человеку как к творцу и итогу социаль-
ных перемен [19]. 

К сожалению, согласно опросу 
2021 г., проведенному Сбером, пока в 
российском бизнесе крайне слабо разви-
ты социальные практики.  Одним из вы-
водов, сделанных Сбером, была оценка 
уровня управления социальными аспек-
тами, и он оценивается как неоднород-
ный вне зависимости от размера компа-
нии. Причем уровень управления трудо-
выми отношениями соответствует и где-
то превосходит мировой уровень в силу 
исторических причин. Для оценки разви-
тости данного направления Сбер исполь-
зовал анкетные данные своих клиентов ‒ 
1200 компаний среди 20 отраслей. Среди 
социальных аспектов особый интерес со-
ставляют текучесть персонала, гендерное 
равенство и взаимодействие с заинтере-
сованными сторонами. 

1. В научной практике текучесть 
персонала определяется как способность 
компании удерживать персонал. Обычно в 
целях управления и планирования персо-
налом компании применяют систему по-
казателей текучести кадров: общая (ак-
тивная, пассивная), где уровень 10‒30% 
считается высоким и критичным соответ-
ственно, по данным MSI ESG Ratings and 
Sustainalytics ESG Risk Rating. Удержанию 
персонала в российских компаниях спо-
собствует обучение,  развитие, повышение 
инклюзивности, улучшение условий тру-
да, анализ вовлеченности и удовлетворен-
ности [20]. Так, по оценке Сбера, 61% 
опрошенных компаний имеют значение 
текучести  ниже 10%. В отраслевом мас-
штабе более 70% компаний соответствуют 
лучшим мировым практикам, среди кото-
рых – энергетика, нефтегазовая, химия. 
Среди аутсайдеров – легкая промышлен-
ность, связь и телекоммуникации.    

2. Как известно, гендерное равен-
ство на всех уровнях организации в кад-
ровом составе способствует повышению 
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конкурентоспособности и привлекатель-
ности работодателя, укреплению репута-
ции, а в долгосрочной перспективе – эко-
номическому процветанию компании 
[21]. Представленность женщин в руко-
водстве компании оценивалась в разбив-
ке по бизнес-сегментам – крупнейшие, 
крупные и средние компании. Следует 
отметить, что данные бизнес-сегменты 
определялись на основе данных об объе-
ме выручки. Наибольшая представлен-
ность женщин находится на уровне 10-
30% в крупнейших компаниях (56%). В 
крупных и средних компаниях самая 
большая представленность женщин (54% 
и 57% соответственно) находится в сег-
менте не более 10%. Что важно, среди 
показателей ESG-рейтингов существует 
необходимость раскрытия информации о 
доле женщин в компании и высших орга-
нах руководства по таким категориям, 
как уровень должности и функции. 
Например, рейтинговое агентство 
Sustainalytics начисляет дополнительные 
баллы, если женщины составляют более 
1/3 совета директоров и/или у компании 
есть публичная политика по гендерному 
равенству в совете директоров. Так, доля 
женщин в руководящих органах выше 
30% принята в качестве лучшей мировой 
практики. Так, менее 23% опрошенных 
компаний всех бизнес-сегментов соответ-
ствуют данному уровню. Интересно за-
метить, что среди крупнейшего бизнеса 
только 11%, а среди среднего и крупно-
го – 24% являются женщинами. Причем 
лидируют такие отрасли, как фармацев-
тика и здравоохранение ‒ 41%, сельское 
хозяйство – 27%, для сравнения приведе-
на нефтегазовая промышленность  с 
уровнем менее 10%. К руководящим ор-
ганам для целей данного исследования 
относились наблюдательный совет/совет 
директоров, правление и др. органы, со-
гласно Уставу организации, относящиеся 
к высшему руководству. 

3. Взаимодействие с заинтересо-
ванными сторонами ‒ это политика по 
взаимодействию со всеми заинтересован-
ными сторонами компании в направле-

нии определения ключевых сторон, кана-
лов коммуникации, механизма учета 
мнений при принятии решений. Полити-
ка внутри компании в данном направле-
нии строится на определении ключевых 
заинтересованных сторон, приоритиза-
ции рассматриваемых вопросов, опреде-
лении каналов коммуникаций и механиз-
мов учета мнений при принятии реше-
ний. Построение компаниями системы 
коммуникации основано на стандартах, 
например, существует Стандарт взаимо-
действия со стейкхолдерами АА 1000 или 
Stakeholder Engagement Standart, т. е. так-
тически для анализа ключевых заинтере-
сованных сторон целесообразно разделе-
ние всех стейкхолдеров в зависимости от 
вклада, который они могут привнести, 
внедряя данную политику в свои бизнес 
процессы и детальной росписи точек со-
прикосновения исходя из  приоритетов 
бизнеса [22]. Согласно исследованию, 
данная политика принята в компаниях 
только у 4% российских компаний. Око-
ло 25% компаний крупнейшего бизнес-
сегмента России используют данную по-
литику, в то время как крупный и сред-
ний бизнес придерживается политики 
взаимодействия со стейкхолдерами на 2-
3%. В отраслевом разрезе также наблю-
дается неоднородность. Отсутствует дан-
ная политика в отраслях строительных 
подрядчиков, связи и коммуникации, в то 
время как энергетика, транспорт и логи-
стика занимает лидирующее место среди 
российских отраслей с показателем более 
10%.   В целом от того, насколько каче-
ственно построено взаимодействие, зави-
сит эффективность компании в целом. В 
целом, по результатам опроса, менее 10% 
женщин находится в составе руководя-
щих органов в рядах среднего и крупного 
бизнеса (для уточнения: в шкале оценки 
присутствовал и крупнейший бизнес). 
Имеются недостатки в  области соблюде-
ния прав человека. Уровень взаимодей-
ствия с заинтересованными сторонами 
коррелирует с размером компании и в 
целом развит крайне слабо, а вот теку-
честь кадров имеет обратную направлен-
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ность. Существует дисбаланс в разрезе 
отраслей (так строительство выглядит 
скромнее других, а в лидерах находится 
энергетическая сфера) [23]. Необходимо 
заметить, что именно это направление 
работы позволяет максимально учесть 
управление рисками и деловой репута-
ции, минимизировать нефинансовые рис-
ки и увеличить социальный капитал, а 
также это важно при реализации страте-
гических целей компании.   

Социальная S-составляющая ESG яв-
ляется неотъемлемой частью стратегии 
устойчивого развития компании. Реализа-
ция мер в данном направлении напрямую 
отражается на жизни людей, и что отлича-
ет данный компонент ESG, так это то, что 
эффект не заставляет себя ждать, он виден 
практически сразу после принятия соот-
ветствующих усилий. Вместе с тем соци-

альная сфера является самой трудно изме-
римой, т. е. достаточно проблематично 
сравнить финансовые затраты и получен-
ные результаты от вложений в социально 
ориентированные программы [24].  

В качестве примера максимально 
охватывающего анализа данной сферы це-
лесообразно привести методику Всемирно-
го экономического форума (ВЭФ). Среди 
множества систем оценок эксперты ис-
пользуют подход, при котором S-повестка 
делится на два направления ‒ люди (внут-
ренняя S-повестка) и процветание (внеш-
няя S-повестка), в узком и широком смыс-
ле соответственно. Руководствуясь табли-
цей 1 в первом случае, рассматриваются 
меры, направленные на поддержание бла-
гополучия сотрудников, во втором – на 
благополучие всего общества в масштабах 
влияния конкретной компании. 

 
Таблица 1. «Люди» как внутренняя S-повестка и «процветание»  

как «внешняя S-повестка» [25] 
Сотрудники, S-повестка Общество, S-повестка 

Уважение человеческого достоинства и равен-
ство 

Обеспечение занятости и генерации экономиче-
ских благ 

Разнообразие и инклюзивные практики, здоровье 
и благосостояние сотрудников 

Инновационное развитие с целью улучшения 
товаров и услуг 

Обучение новым навыкам с перспективой на бу-
дущее 

Развитие сообществ и социальной жизнеспособ-
ности 

 
Следует отметить, что  на сегодняш-

ний день существует более 70 стандартов 
оценки и около 600 рейтинговых систем, 
которые оценивают кроме других характе-
ристик, в т. ч. и S-cоставляющую, напри-
мер многообразие состава работников. Од-
нако ни одна из них не имеет комплексно-
го и всеобъемлющего характера [26]. Та-
ким образом, с точки зрения коммерческо-
го подхода для эффективности ESG-
деятельности компании необходимо нали-
чие идеологии устойчивого развития, ко-
торая даст возможность управлять соци-
альными рисками и их минимизировать.  

Результаты и их обсуждение 
Результаты проведенного исследова-

ния нефинансовой отчетности 25 круп-
нейших российских предприятий пока-
зывают, что у подавляющего большин-

ства компаний отсутствует комплексный 
подход к ESG. Так, итоговая оценка 
устойчивого развития в проанализиро-
ванных отчетах компаний формируется в 
основном за счет раздела об охране 
окружающей среды и влиянии на климат. 
Исключение составили только 5 компа-
ний:  Банк «ВТБ», Росатом, Транснефть, 
Россети и РЖД, где основной упор был 
сделан на S-направление. Итак, исследу-
емые компании в 44% случаев требуют 
соблюдения показателей, относящихся к 
организации охраны и безопасности тру-
да. Например, Роснефть требует от своих 
поставщиков наличия служб, подразде-
лений в сфере охраны труда, промыш-
ленной, пожарной, электробезопасности, 
а также утвержденной системы управле-
ния охраной труда и промышленной без-
опасностью; ЕВРАЗ и ПАО «НОВАТЭК» 
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проверяют информацию о соблюдении по-
ставщиками принципов ответственного 
отношения к вопросам безопасности и 
охраны труда. В 27% случаев компании 
предъявляют требования по соблюдению 
поставщиками прав человека, отсутствию 

любых форм дискриминации на работе и 
обеспечению равных условий найма и тру-
да. Для наглядности и анализа вышеприве-
денные данные можно свести в таблице 2, 
где указаны удельные веса основных тре-
бований партнеров. 

 
Таблица 2. Основные требования, относящиеся к группе показателей S  [26, с. 114] 

Показатель Уровень требований по составляющей S 
Организация охраны и безопасности труда 44 
Соблюдение прав работников 27 
Недопустимость использования детского труда и не-
добровольного труда заключенных 9 

Соблюдение режима рабочего времени работников 4 
Показатели, относящиеся к справедливой оплате труда 4 
Защита потребителей 4 
Наличие социальных программ 2 
Уровень программ повышения квалификации 2 
Обеспечение сотрудников медицинскими услугами за 
счет компании 2 

 
Итак, среди совокупности требований 

более половины относится к разряду кад-
ровой политики и создания условий без-
опасных условий труда компании, а имен-
но охраны труда,  текучести кадров, обра-
зования и здравоохранения, взаимодей-
ствия с заинтересованными сторонам.   

Выводы 
Таким образом, результаты прове-

денного исследования показывают, что 
ESG-трансформация в российских ком-
паниях набирает обороты, причем с за-
метным акцентом на социальную сферу 
или S-составляющую ESG.  На основании 
проведенного исследования было выяв-
лен ряд проблемных мест в организации 
работы по ведению нефинансовой отчет-
ности в разрезе S-составляющей россий-
ских компаний. В общем виде они сво-
дятся к следующему: 1. Резкое отстава-
ние по показателям результативности в 
разрезе размеров компаний в разрезе 
средний/крупный/крупнейший. 2. Нерав-
номерность результатов по отраслям. 
3. Недостаточный уровень управления 
социальными аспектами. 4. Непрорабо-
танность отдельных направлений S-
составляющих, такое как взаимодействие 

с заинтересованными сторонами или 
стейкхолдерами. 5. Нет системного под-
хода к анализу результатов и планирова-
нию мероприятий по S-составляющей на 
ближайшую перспективу. 

Кроме оценки текущего состояния, 
следует отметить прогнозный вектор, ко-
торый  ярко вырисовывается в текущих 
условиях: 1. Изменение международных 
отношений изменит направление и про-
порции ESG в стране. 2. Уже сейчас за-
метен национальный характер дальней-
шего развития ESG исходя из государ-
ственных приоритетов, ценностей и ин-
тересов. 3. Усиление роли регулятора в 
лице государства в регулировании про-
цессов согласно политическим целям, а 
также ожидание бизнесом поддержки 
государства. Таким образом, можно го-
ворить о проявлении устойчивой потреб-
ности российским обществом в ESG-S. В 
новой ситуации и вектор бизнеса ESG 
будет меняться, подстраиваясь под обще-
ство, ценности и интересы собственного 
развития. А это значит, что в новых усло-
виях повестка не только не потеряет сво-
ей актуальности, но и получит дальней-
шее свое развитие, именно в националь-
ном русле. 
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