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Аннотация
Вести бизнес на международном уровне означает сталкиваться со сложной ме-
ждународной бизнес-средой. В статье представлен комплексный анализ бизнес- 
дипломатии в транснациональных корпорациях как механизма управления слож-
ными взаимодействиями с правительственными и неправительственными орга-
низациями. Цель настоящего исследования – разработать основные рекоменда-
ции для интеграции бизнес-дипломатии в деятельность отечественных компаний 
на основе определения ее роли в транснациональных корпорациях. Методоло-
гическую основу исследования составили труды российских и зарубежных уче-
ных. Определены основные функции, которые находятся в зоне ответственности 
бизнес-дипломатии. Выделены основные преимущества для транснациональ-
ных корпораций, которые предоставляет бизнес-дипломатия, важность которой 
в большей степени осознается в слабом институциональном контексте. На ос-
нове параметров, описанных Х. Руэлем, Т. Уолтерсем, Р. Лоухейсем в исследова-
нии “Бизнес-дипломатия в транснациональных корпорациях”, проанализирова-
на работа компании Merz, ведущей свою деятельность преимущественно в сфере 
эстетической медицины, с точки зрения реализации принципов и средств биз-
нес-дипломатии. Предоставлены рекомендации для транснациональных корпо-
раций по интегрированию принципов бизнес-дипломатии в деятельность с це-
лью повышения ее эффективности. В результате исследования авторы сделали 
вывод о том, что бизнес-дипломатия способствует укреплению позиции компа-
нии на рынке, помогает расширить влияние и содействует ее развитию.

Ключевые слова
Транснациональные корпорации, 
бизнес-дипломатия, имидж брен-
да, бизнес-среда, заинтересован-
ные лица, геополитические ри-
ски, отечественные предприятия, 
фармацевтический рынок
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Актуальные вопросы управления 

ВВЕДЕНИЕ 
За последнее столетие международное сообщество претерпело многочисленные преобразования. Од-

ним из наиболее заметных является тот факт, что роль транснациональных корпораций в глобальных 
экономических процессах повышается. Работа на зарубежных рынках подвергает компании широкому 
спектру рисков в нестабильной и непредсказуемой международной среде. Транснациональные корпо-
рации (далее – ТНК) функционируют на достаточно сложной международной бизнес-арене. При дис-
локации ТНК геополитическая и геоэкономическая мощь города играет большое значение в привле-
кательности местоположения для бизнеса [1]. Компании сталкиваются с глобальным и национальным 
давлением и требованиями со стороны заинтересованных сторон. Тем не менее они являются главны-
ми игроками в международной торговле, постоянно расширяя свое присутствие в странах и на рынках 
по всему миру. Доля международной торговли, контролируемая ТНК, составляет около 70 %. 

В связи с глобализацией и изменениями, произошедшими в международном сообществе, популяр-
ность бизнес-дипломатии возросла. Учитывая растущее влияние ТНК, а также вовлеченность неправи-
тельственных организаций в процесс международных отношений, бизнес-дипломатия становится все 
более актуальной и необходимой тенденцией в мировом сообществе. 

Целью настоящего исследования является разработка общих рекомендаций по повышению эффек-
тивности применения бизнес-дипломатии в работе отечественных компаний с помощью определения 
ее роли в транснациональных корпорациях. Авторы предполагают, что бизнес-дипломатия является эф-
фективным методом проникновения предприятий на новые зарубежные рынки.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
1) определить функции бизнес-дипломатии; 
2) раскрыть преимущества, получаемые ТНК при использовании в своей деятельности бизнес- 

дипломатии; 
3) проанализировать эффективность бизнес-дипломатии на примере компании Merz на основе опре-

деленных параметров;
4) изучить существующие меры государственной поддержки экспортеров;
5) на основе проведенного анализа разработать комплекс рекомендаций для компаний, позволяю-

щих максимально эффективно внедрить и применять на практике принципы бизнес-дипломатии.
Для достижения цели и решения поставленных задач в первой части статьи обращается внимание 

на обстоятельства в сегодняшней сложной и быстро меняющейся международной бизнес-среде, в связи 
с чем объясняется необходимость и актуальность развития навыков и компетенций бизнес-дипломатии 
для бизнеса, функционирующего в мировом масштабе, также дается определение бизнес-дипломатии 
и основной функционал. Учитывая, что бизнес-дипломатия – это область, которая появилась сравни-
тельно недавно, существует в основном фрагментарная литература по настоящей тематике. Авторами 
приводится различие с термином «корпоративная дипломатия», который часто употребляется как сино-
ним «бизнес-дипломатии». 

В связи с глобализацией происходит усиление взаимоотношений между предприятиями, правитель-
ствами и неправительственными организациями (далее – НПО). Это оказало огромное влияние на спо-
соб ведения бизнеса на международном уровне, поскольку бизнес-операции тщательно контролируют-
ся множеством заинтересованных сторон. Успешная работа в таких условиях требует, чтобы ТНК стали 
дипломатическими субъектами и взаимодействовали с вышеприведенными субъектами.

Во второй части статьи авторами анализируется деятельность компании Merz на предмет исполь-
зования аспектов бизнес-дипломатии. Анализ базируется на параметрах, описанными в исследовании 
Х. Руэля, Т. Уолтерса и Р. Лоохейса, по которым можно оценить, насколько интенсивно предприятие 
использует бизнес-дипломатию. На примере выбранной компании можно заметить, что роль бизнес- 
дипломатии в современном обществе велика, так как она позволяет выстраивать долгосрочные эффектив-
ные взаимоотношения с заинтересованными лицами, что ведет к повышению ее легитимности в обществе.

На основании изученной литературы и анализа практического применения бизнес-дипломатии 
в успешной организации авторами были составлены рекомендации, с помощью которых можно повы-
сить эффективность ее применения в работе транснациональных корпораций.
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ОБЛАСТЬ ВЛИЯНИЯ И ФУНКЦИИ БИЗНЕС-ДИПЛОМАТИИ 
На современном этапе развития мировой экономики спрос на участие компаний в международной 

деятельности стал больше, чем когда-либо прежде, но за долгое время бизнес уже привык к взаимо-
действию с государственными органами и гражданским обществом внутри страны. Рассматриваемый 
вид дипломатии упрощает выход предприятий на иностранные рынки ввиду активного сотрудничест-
ва представителями государства [2]. Так, в своей работе М.Ю. Апанович и А.С. Тетерюк определили, 
что бизнес-дипломатия имеет прикладной характер, она позволяет предлагать конкретные инструменты 
взаимодействия бизнеса и государства. Кроме того, реализация и внедрение бизнес-дипломатии в ТНК 
исследовались посредством интервью, что дало возможность сформировать современное представле-
ние представителей транснациональных корпораций о бизнес-дипломатии как инструменте взаимодей-
ствия между компанией и внешней средой [3].

Сравнительно недавнее появление бизнес-дипломатии объясняет нехватку исследований и научной 
литературы, которые бы дали четкое представление о том, как она выглядит на практике и каковы ее клю-
чевые функции. С целью систематизации знаний о бизнес-дипломатии в настоящем исследовании ис-
пользуется дедуктивный метод, основанный на анализе имеющейся отечественной и зарубежной лите-
ратуры, с целью внесения собственного вклада в изучение объекта исследования – бизнес-дипломатии 
в области управления подразделениями транснациональных корпораций. 

Мы живем в условиях глобализации экономики с множеством инвестиционных возможностей, поэ-
тому у компаний есть шанс расширяться и работать за рубежом. Международный бизнес напрямую со-
пряжен с многогранной бизнес-средой, где компании должны проявлять устойчивость [4]. Поскольку 
международная деятельность связана с определенными рисками, ими следует управлять, чтобы лучше 
понимать геополитический, политический и законодательный профиль рисков своей компании во всех 
странах, где она будет работать. Именно по этой причине бизнес-дипломатия применяет различные ме-
тоды управления рисками, основанные на профессиональных навыках. 

Бизнес-дипломатия – это набор многих неотъемлемых качеств, которые связаны с профессионально-
систематическим управлением заинтересованными сторонами и влиянием на них для продвижения ин-
тересов конкретной организации. Она подразумевает выстраивание долгосрочных отношений с различ-
ными представителями, с такими как государственные органы, которые занимаются выдачей лицензий. 
Также важной сферой влияния бизнес-дипломатии являются университеты, школы и колледжи, связи 
с которыми укрепляются с помощью организации стажировок и различных программ. Более того, по-
дразделениям ТНК нужно учитывать влияние международных неправительственных организаций, кото-
рые следят за соответствием работы компании экологическим нормам и нормам труда. 

Следует различать функционал бизнес- и корпоративной дипломатии, поскольку зачастую данные 
понятия путают. Роль бизнес-дипломатии состоит во взаимодействии ТНК с внешними организациями, 
такими как власть, профсоюзы и различные группы гражданского общества, которые находятся в стра-
не, где функционирует подразделение. Корпоративная дипломатия отвечает за коммуникацию ТНК 
и их подразделений. Основная функция специалиста – проводить эффективные переговоры по между-
народным договорам и соглашениям, активно участвовать в государственной политике, совместно вли-
ять на многосторонние международные организации в вопросе разработки международных стандартов, 
участвовать в конструктивном взаимодействии с внешними заинтересованными сторонами, а также эф-
фективно посредничать и разрешать конфликты интересов между компаниями и различными группа-
ми населения, связанные с экологическими, социальными или другими проблемами.

Определим функционал бизнес-дипломатии.
1. Прогнозирование, анализ и управление геополитическими, экономическими, правовыми и дру-

гими рисками как на глобальном, так и на национальном уровнях – эксперты изучают геополитиче-
ские и другие риски в международной деятельности компаний с целью включения информации в дол-
госрочные бизнес-планы. Например, изменения в законодательстве могут усложнить процесс ведения 
бизнеса по причине того, что регулярно ужесточаются нормативные акты. Геополитические риски яв-
ляются одной из основных угроз, с которыми сталкиваются международные компании. Разница между 
геополитическим риском и другими категориями рисков заключается в их непредсказуемой продолжи-
тельности, что в свою очередь особенно затрудняет процесс планирования. Фактически ТНК не  могут 
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контролировать большинство политических рисков в странах, где они осуществляют свою деятель-
ность, но могут принимать меры для ограничения их воздействия и минимизации возможных сбоев. 
Тесная взаимосвязь между странами увеличивает экономические последствия любого геополитическо-
го конфликта. Как показывает практика, больше всего подвержены геополитическим рискам развива-
ющиеся страны. Рассматриваемый вид рисков может проявляться по-разному – от угрозы финансовой 
стабильности компании до снижения запасов (например, в случае закрытия границ логистика доставки 
из-за рубежа необходимого сырья или компонентов будет прекращена, что приведет к перебоям в про-
изводстве). Потрясения различного характера могут также косвенно влиять на бизнес, например, сни-
жая спрос на определенные продукты и услуги и вызывая ответные меры политических структур, кото-
рые меняют международную деловую среду. Так, во время пандемии COVID-19 страны ввели карантин, 
чтобы замедлить распространение вируса. При этом многие рынки частично или почти полностью за-
крылись, а поток материалов и готовой продукции был прерван, что привело к ограничению произ-
водства и торговли. В условиях карантина и блокирования рынков были изменены нормативно-право-
вая база и государственная политика, которые коренным образом влияют на бизнес.

2. Адаптирование деятельности компании к вышеупомянутым рискам – с 1990-х гг. НПО стали при-
нимать активное участие в области международных отношений. Они также внесли в повестку дня новые 
вопросы, особенно неэкономические, такие как экологические или права человека. Данная трансфор-
мация привела к многосторонним переговорам между НПО, правительствами и компаниями. Органи-
зации должны принимать во внимание растущее число вызовов со стороны внешней среды и адапти-
ровать деятельность под них, с одной стороны, с помощью профильных специалистов в корпорации, 
а с другой – с помощью налаживания контактов с потенциально необходимыми представителями влас-
ти и НПО для минимизации рисков.

3. Установление ключевых заинтересованных сторон – специалисту необходимо обозначить орга-
низации правительственного и неправительственного профиля таким образом, чтобы они могли слу-
жить основой для сетей информации и влияния. Важной стратегической миссией бизнес-дипломата 
является аккумулирование данных о конкретных лицах, с кем предстоит выстраивать деловые отноше-
ния в будущем. Далее следует установление контактов между компанией и заинтересованными лицами, 
и в процессе дипломаты должны проявить навыки межличностного общения. Таким образом, специа-
листы применяют свои профессиональные навыки, адаптируясь к обществу, в котором ведется бизнес, 
а также развивают стратегические коммуникации, чтобы способствовать процветанию компании и под-
держивать репутацию в соответствии с потребностями конкретного общества. 

4. Сбор данных и предоставление информации – информация, поступающая от внешних заинтере-
сованных сторон, может быть актуальна для подразделения ТНК. Данные должны быть собраны в мак-
симально возможном количестве и в дальнейшем проанализированы, чтобы корпорация могла разра-
ботать бизнес-стратегию, которая корректируется в связи с учетом ожидания заинтересованных сторон. 
ТНК в свою очередь тоже должны предоставлять информацию о своей деятельности, например, при об-
ращении к заинтересованным лицам. В особой степени это важно для потребителей, поскольку, транс-
лируя свои ценности потребителям, им проще идентифицировать себя с организацией. Таким обра-
зом, будет формироваться лояльность покупателей, которая способствует повышению репутации бренда 
в деловой среде. Бизнес-дипломаты поддерживают постоянный контакт с внешним окружением с це-
лью предоставления и получения информации посредством встреч, проведения кампаний и активного 
участия в корпоративных форумах и саммитах. Корпоративная репутация является важнейшим немате-
риальным ресурсом, которым владеют ТНК [5]. Результатом проведенной работы будут установление 
партнерства и проявление определенной открытости по отношению к обществу.

5. Формирование имиджа бренда – каждое решение, принятое менеджментом ТНК, оказывает вли-
яние на их репутацию. Деятельность корпораций должна быть этичной и в то же время оказывать по-
ложительное социальное воздействие. Таким образом, компания может одновременно создать себе по-
ложительный имидж и получить преимущество на высококонкурентном рынке. В связи с этим важно, 
чтобы представители компании общались со своей аудиторией и передавали свои ценности посредст-
вом участия в социальных, экологических или других проектах, которые улучшат ее репутацию. В этом 
процессе бизнес-дипломаты становятся послами бренда и связующим звеном между компанией и заин-
тересованными сторонами. 
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Стоит отметить, что все вышеперечисленные функции напрямую связаны с формированием биз-
нес-среды, которая позволяет компании работать, опираясь на мнение общественности. Сегодня успеш-
ный бизнес подразумевает, что компания фокусируется не только на внутренней деятельности, непо-
средственно связанной с производством продукции, но и на взаимодействии с внешней средой. Чтобы 
удовлетворить эту потребность, бизнес-дипломатия является необходимым инструментом. Этот меха-
низм взаимодействия транснациональных компаний с внешней средой, представленной правительст-
вами и НПО, играет важную роль в поиске возможностей для бизнеса, формировании имиджа компа-
нии, разрешении конфликтов и в антикризисном управлении.

Перейдем к рассмотрению основных преимуществ использования дипломатических методов в биз-
несе транснациональных корпораций. 

Во-первых, формируется естественная склонность к переговорам для разрешения споров и убежден-
ность в том, что большинство проблем могут быть решены с помощью грамотно проведенных перего-
воров. Эффективное разрешение конфликтных ситуаций в ходе дипломатичного обсуждения помогает 
предотвратить дальнейшую эскалацию, сводит к минимуму сбои в работе и сохраняет доверие и лояль-
ность заинтересованных сторон. Дипломатический подход к конфликтам позволяет компаниям прео-
долевать разногласия, при этом преследуя стратегические цели корпорации. 

Во-вторых, способность устанавливать профессиональные контакты, выходящие за рамки простого 
знакомства, независимо от расы или идеологии может быть достигнута с помощью бизнес-дипломатии, 
которая ведет к расширению сотрудничества. В современном глобализированном мире способность пре-
одолевать культурные различия имеет важное значение. Понимание и уважение этих различий приве-
дет к более эффективному сотрудничеству и успешным результатам. Для грамотного управления заин-
тересованными лицами необходимо всеобъемлющее признание влияния культурных нюансов. В разных 
культурах существуют отличные друг от друга подходы к процессам принятия решений, стратегиям по-
строения отношений и ожиданиям в профессиональной среде. Дипломатические лидеры могут прео-
долеть эти различия, проявляя открытость, гибкость и чуткость при работе с коллегами или партнера-
ми из разных стран или отраслей. 

В-третьих, бизнес-дипломатия способствует улучшению репутации ТНК в обществе и на уровне 
власти. Создание и поддержание положительной деловой репутации имеет важное значение для успеха 
компаний, поскольку она может повысить доверие со стороны общественности и привлечь новые воз-
можности и клиентов. Дипломатия необходима для улучшения репутации путем укрепления деловых 
отношений с клиентами, партнерами, властями и другими заинтересованными сторонами. Когда лиде-
ры отдают приоритет дипломатии в своих отношениях, они создают атмосферу доверия и уважения. 
Средства массовой информации также сильно влияют на репутацию бренда. Следовательно, компания 
должна действовать осознанно, чтобы предотвратить репутационный ущерб и распространение фаль-
шивых новостей в средствах массовой информации.

Таким образом, глобализация укрепила отношения между бизнесом, правительствами и НПО. Тем 
не менее они испытывают растущее давление со стороны заинтересованных сторон. Чтобы справиться 
с этим, ТНК необходимо иметь долгосрочные отношения с иностранными правительствами и НПО. 
Используя коммуникативные навыки в сочетании с межкультурным взаимопониманием, дипломати-
чески вовлеченные организации могут создавать среду совместного решения проблем, тем самым раз-
решая конфликты, возникающие между транснациональными корпорациями и другими участника-
ми бизнес-среды. 

АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ БИЗНЕС-ДИПЛОМАТИИ НА ПРИМЕРЕ КОМПАНИИ 
MERZ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 

Merz – частная фармацевтическая компания, имеющая подразделения в 28 странах мира, штаб-квар-
тира которой находится в Германии. Она в основном специализируется на инновационных инъекци-
онных и аппаратных решениях в области дерматокосметологии. 

Подразделение Merz на российском рынке существует с 1997 г. За более чем 25-летний срок рабо-
ты компания стала очень успешна в Российской Федерации (далее – РФ, Россия), и национальный ры-
нок стал одним из ключевых для Merz. Стратегии, разрабатываемые руководителями, нацелены на рост 
бизнеса и расширение продуктового портфеля. 
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Первым ключевым фактором успеха является правильный выбор стратегии для развития предприя-
тия в условиях высоковолатильного российского рынка, в основе которой целенаправленность и мно-
гопрофильность сочетаются одновременно. 

Вторым важным фактором является фокусирование на запросах потребителя, и, соответственно, кли-
ентоориентированность. 

Третьим фактором успеха на российском рынке можно определить команду профессионалов, кото-
рая нацелена на результат и следует тенденциям постоянно развивающегося рынка. 

Сфера эстетической медицины отличается своей динамичностью в России. В частности, поведение 
потребителя изменилось, маркетинг в социальных сетях играет большую роль в запросе на опреде-
ленный препарат, потребитель оснащен большим количеством информации, поэтому стал лучше раз-
бираться в широкой линейке продукции. В медицинском контексте растет число процедур контурной 
пластики, применения аппаратных методик и нехирургических манипуляций, в связи с чем прямо про-
порционально растет запрос на специализированное обучение для врачей-дерматокосметологов.

Несмотря на то что Merz производит фармацевтические препараты, основное внимание бизнеса 
на отечественном рынке направлено именно на эстетическую дерматологию по причине того, что эсте-
тический рынок России – один из наиболее быстро развивающихся, хотя считается достаточно моло-
дым. Подразделение Merz Aesthetics ориентировано исключительно на эстетическую медицину. Ком-
пания активно взаимодействует с российским медицинских сообществом, большое внимание уделяется 
проведению мероприятий и тренингов с целью повышения результативности применения линейки про-
дукции и аппаратов Merz. Одной из проблем ведения бизнеса является поступление на российский ры-
нок несертифицированной продукции, поэтому Merz сотрудничает в данной области с регулирующи-
ми органами, преследуя цель минимизации контрафакта.

На основе параметров, описанных Х. Руэлем, Т. Уолтерсем, Р. Лоухейсем в их совместном исследова-
нии «Бизнес-дипломатия в транснациональных корпорациях», определим, насколько эффективно ком-
пания Merz использует принципы бизнес-дипломатии. Показатель, отражающий степень активности 
установления и поддержания деловых отношений с внешней средой, определяется как интенсивность 
применения бизнес-дипломатии. Компания Мerz в свою очередь активно сотрудничает с различными 
производителями медицинского оборудования, например, с Candela Corporation, компанией, специали-
зирующейся на производстве высокотехнологичного оборудования в сфере косметологии. Таким обра-
зом, данное стратегическое партнерство позволит аккумулировать силы для разработки новейших ре-
шений для клиник эстетической медицины. 

Также Merz активно сотрудничает с более чем 100 косметологическими клиниками по всей России, сре-
ди которых COSMOPRO и другие ведущие центры из разных городов (Москва, Санкт-Петербург, Нижний 
Новгород, Челябинск и др.). Важно отметить, что степень интенсивности деловой дипломатии зависит 
от типа отрасли, в которой работает ТНК. Компании, которые работают в отраслях, где государственная 
политика сильно влияет на бизнес (чаще всего посредством лицензирования предпринимательской дея-
тельности), с большей вероятностью будут развивать долгосрочные отношения с представителями власти. 

Рассматриваемая компания работает в фармацевтической отрасли, где степень вмешательства госу-
дарства высокая. Государство регулирует рынок фармацевтики с помощью регистрации лекарственных 
препаратов, регулирования ценообразования, сертификации специалистов и других методов. Препара-
ты, произведенные Merz, имеют регистрационное удостоверение. В контексте бизнес-дипломатии это 
подтверждает тот факт, что Merz выстраивает доверительные взаимоотношения с государством в лице 
органа исполнительной власти, который подчиняется Министерству здравоохранения РФ, – Федераль-
ной службы по надзору в сфере здравоохранения. 

Характер действий предприятий также отличается в разных странах в зависимости от институциональ-
ной среды. Подразделения ТНК преимущественно полагаются на личные сети в принимающих стра-
нах, где институциональная среда слаба. Страны с сильными институтами общества, наоборот, смягча-
ют неопределенность и уменьшают риски [6]. 

Корпорации в своей практике применяют широкий спектр средств для установления и дальнейшего 
поддержания деловых отношений с представителями иностранных правительств и неправительственными 
заинтересованными сторонами. Это могут быть мероприятия, бизнес-форумы, различного рода встречи 
и саммиты, которые используются в качестве средств бизнес-дипломатии и  предоставляют  возможности 
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для ведения переговоров с ключевыми правительственными органами и отраслевыми партнерами. Merz 
в свою очередь часто проводит различные саммиты, конференции, научно-практические курсы и другие 
мероприятия. Одним из последних мероприятий был саммит Merz Aesthetics Russian EXperts Summit – 
MARXS 2023, объединивший профессионалов эстетической медицины. Саммит проводится ежегодно 
с целью обмена передовыми знаниями и опытом в области косметологии.

Следующий фактор, который показывает то, насколько ТНК активно использует инструмент бизнес-
дипломатии – ясность политики ее проведения, то есть существуют ли у корпорации свод правил по-
литики бизнес-дипломатии при проведении переговоров и ее руководящие принципы. Данный фактор 
отражает степень, в которой ТНК действует, руководствуясь написанными принципами, в масштабах 
всей организации в отношении того, как устанавливать и поддерживать дипломатические отношения. 

Основополагающим принципом Merz является получение успеха путем выстраивания доверительных 
отношений с людьми, с которыми ведется бизнес на долгосрочной основе. Ценности компании гласят, 
что основой отношений между компанией и внешней средой являются уважение, доверие и честность. 
В нормах компании отражено, что правила работы устанавливают стандарты и ожидания для активной 
вовлеченности персонала в своей профессиональной деятельности. Таким образом, принципы ведения 
бизнеса Merz отражают ее открытость и готовность к активному сотрудничеству и выстраиванию дол-
госрочных деловых отношений с заинтересованными лицами.

Доступность ресурсов бизнес-дипломатии отражает степень, в которой компания использует мно-
гочисленные ресурсы фирмы (например, финансовые и временные ресурсы, знания) для установления 
и поддержания дипломатических отношений с двумя группами действующих лиц: государственными 
и негосударственными представителями. От институционального контекста страны зависит количество 
времени и денежных средств. Так, в государствах, где получение лицензий происходит медленно и кро-
потливо, больше времени и внимания уделяется поддержанию контактов с государственными властями, 
чем в странах, в которых эти вопросы решаются быстрее. ТНК должны анализировать институциональ-
ный контекст, чтобы избегать рынков, которые они не смогут обслуживать, и в то же время использо-
вать новые возможности. Таким образом, представители ТНК должны смотреть на политическую и со-
циальную системы, рынок товаров, рынок труда и рынок капитала. 

С целью повышения эффективности использования дипломатического подхода при взаимодействии 
с заинтересованными лицами ТНК необходимо развивать соответствующие качества у своих сотрудников 
посредством проведения обучения, тренингов, мастер-классов и т.д. В данном контексте стоит отметить 
также, что Merz налаживает партнерские отношения с Институтом коммуникационного менеджмента, яв-
ляющимся подразделением Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
с 2018 г. На базе Высшей школы экономики проводятся образовательные курсы, направленные на повы-
шение квалификации для представителей Merz, так как организация заинтересована в развитии профес-
сиональных навыков у представителей медицинских центров, использующих ее продукцию. Эти навыки 
традиционно включают умение ведения переговоров, умение убеждать, умение справляться с двусмыслен-
ностью, навыки управления кризисными ситуациями, навыки принятия решений и лидерские качества.

На основе проведенного анализа можно заключить, что Merz активно использует принципы биз-
нес-дипломатии в своей деятельности. Корпоративная культура отражает основополагающие принци-
пы бизнес-дипломатии, сотрудники отчетливо видят необходимость взаимодействия как с государствен-
ными органами, так и с НПО путем построения дипломатических отношений. Регулярное проведение 
деловых мероприятий помогает организации в развитии связей с внешней средой, что обеспечивает 
эффективную работу и доверие со стороны большого числа деловых партнеров в лице медицинских 
центров, косметологических клиник, производителей медицинского оборудования и учебных заведений.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕС-
ДИПЛОМАТИИ В ИНТЕРЕСАХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕПРИЯТИЙ

Опыт немецкой компании Merz доказал гипотезу авторов, что применение принципов бизнес-дипло-
матии при осуществлении внешнеэкономической деятельности может помочь проникнуть на зарубеж-
ный рынок, а также значительно укрепить позиции коммерческой организации на нем. На основании 
проведенного анализа можно выделить рекомендации, предназначенные для применения бизнес-дипло-
матии в процессе взаимодействия российских организаций с государственными институтами.
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Во-первых, подразделениям ТНК в принимающих странах необходима адаптация и приспособле-
ние к институциональной среде, так как она играет важную роль в выборе и реализации стратегий 
фирмы [7]. Исследования показали, что институциональная среда стран влияет на профили ресурсов 
фирм и степень неопределенности в отраслях, что в свою очередь влияет на готовность фирм приме-
нять рискованные стратегии [8]. Кроме того, необходимо установить связь между бизнес-дипломатией 
и корпоративной стратегией, чтобы сформулировать общее видение надлежащего функционирова-
ния компании, основанное на социально-политической обстановке принимающей страны. Качество 
анализа рынка напрямую влияет на успешность предприятия, так как по его итогам принимается ре-
шение о выборе конкретной стратегии, в связи с чем необходимо правильно определять все риски, 
возможности и тенденции рынка. Одним из ключевых факторов успеха Merz на российском рынке 
стала правильно выбранная стратегия, которая была индивидуально сформирована под потребности 
и условия существующего рынка фармацевтики и эстетической медицины.

Во-вторых, культура и обычаи принимающей страны влияют на подход к бизнес-дипломатии, по-
дразумевающей адаптацию правил построения профессиональных отношений на местном уровне ве-
дения бизнеса в соответствии с конкретными характеристиками рынка каждой страны. В нынешних 
условиях развития бизнеса отечественные предприниматели обращают все больше внимания на ази-
атские рынки, которые отличаются значительной спецификой [9]. По этой причине, с одной стороны, 
необходимы информированность и применение местных правил и протоколов поведения для уста-
новления и поддержания позитивных отношений со всеми заинтересованными сторонами. С другой 
стороны, культура также определяет поведение потребителя, а современные принципы ведения биз-
неса требуют более персонализированного подхода, поэтому следует фокусировать внимание на за-
просах потребителя. 

В-третьих, важно, чтобы принципы бизнес-дипломатии были максимально интегрированы в организа-
ционную культуру. Высший менеджмент должен обеспечить применение дипломатического стиля рабо-
ты в коллективе и закрепить их формально, как было показано на примере анализируемой в настоящем 
исследовании компании Merz. Лидеры компании должны на собственном примере показывать ценность 
и непроходящую актуальность бизнес-дипломатии для других сотрудников в процессе своей работы. Та-
ким образом, бизнес-дипломатия станет неотъемлемой частью функционирования и развития корпораций. 

В-четвертых, эффективным методом бизнес-дипломатии являются бизнес-партнерства. Данная фор-
ма взаимодействия между фирмами напрямую ведет к долгосрочным отношениям, укреплению пози-
ций компаний на рынке, а также повышает доверие в бизнес-среде. Кроме того, к преимуществам биз-
нес-партнерств можно отнести расширение клиентской базы и обмен накопленным опытом, что будет 
способствовать развитию бизнеса. Важно поддерживать сотрудничество со стратегическими партера-
ми, которые являются ключевыми на рынке.

Вместе с тем следует применять в своей деятельности меры государственной поддержки российских 
экспортеров. С.Г. Вагин отмечал, что одним из важнейших действующих факторов экономического 
роста является стабильный процессувеличения экспорта [10]. Сегодня государство предлагает широкий 
спектр мер, которые могут существенно облегчить выход на новые рынки. Например, действует про-
грамма, нацеленная на поддержку в виде возмещения части понесенных затрат за участие в зарубежным 
выставках, при условии заключения экспортного контракта. Участие в международных ярмарках предо-
ставляет возможность для демонстрации отечественной продукции с целью дальнейшей ее реализации1. 
Также существует программа, направленная на поддержку экспортеров, осуществляющих сертифика-
цию соответствия российской промышленной продукции требованиям внешних рынков, в частности, 
это будет актуально и для фармацевтических компаний [9]. Таким образом, государство способствует 
развитию российского экспорта, помогая снизить административные барьеры.

Большой проблемой была и остается контрафактная продукция на рынке фармацевтической продук-
ции. В связи с этим фармацевтическим предприятиям и государственным институтам следует взаимо-
действовать в вопросе усовершенствования правовой системы с целью повышения качества и безопас-
ности отечественной продукции, предназначенной для экспорта. Поддержка научно-исследовательских 
центров также будет оказывать положительное воздействие на развитие экспорта фармацевтической 

1  Российский экспортный центр. Меры государственной поддержки. Режим доступа: https://www.exportcenter.ru/services/spetsialnye-programmy-po-
podderzhke-eksporta/ (дата обращения: 26.12.2023).
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 продукции, так как на базе данных центров и институтов могут разрабатываться инновационные препа-
раты, которые в свою очередь будут конкурентноспособны на мировом рынке.

Только в процессе сотрудничества между отечественными компаниями и государственными органа-
ми можно добиться ожидаемого результата в области внешнеэкономической деятельности, именно по-
этому бизнес-дипломатия способствует эффективному выходу на новые рынки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Международный уровень ведения бизнеса подразумевает управление в динамично меняющемся де-

ловом климате, который требует многостороннего сотрудничества с заинтересованными сторонами, та-
кими как государственные власти принимающих стран и НПО. ТНК будут активно развиваться в ди-
пломатии. Чтобы иметь возможность успешно работать в долгосрочной перспективе, важно установить 
стратегическое партнерство и надлежащие методы взаимодействия с ключевыми внешними фигурами. 
Корпорации должны развивать мастерство бизнес-дипломатии c помощью таких навыков, как геопо-
литический анализ, управление заинтересованными сторонами, межкультурные коммуникации и веде-
ние переговоров. Рассматриваемый вид дипломатии помогает укрепить позиции на рынке, расширить 
влияние и способствовать развитию компании, так как в нынешних условиях важно интегрироваться 
в бизнес-среду и оставаться в регионе в течение длительного времени.

Расширяя свое влияние на новых рынках, ТНК необходимо учитывать все возможные риски, а также 
уметь реагировать на них. Предприятиям необходимо адаптироваться к экономическим, политическим, 
социальным и демографическим условиям страны и региона, в которых они работают. 

Исследования, связывающие корпоративную дипломатию и бизнес-дипломатию, все еще нахо-
дятся в стадии разработки и нуждаются в дальнейшем развитии, так как понятия связаны между со-
бой и эффективное применение обоих видов дипломатического подхода в ТНК может значитель-
но улучшить их деятельность.
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Аннотация
Говоря о необходимости создания технологического суверенитета в сфе-
ре производства отечественной экономики, мы понимаем, насколько это 
многоаспектная и затратная по всем видам ресурсов деятельность, имею-
щая критические ограничения по времени. Кроме суверенитета как по-
нятия в широком смысле слова, технологический суверенитет создается 
для повышения эффективности хозяйственной деятельности российской 
экономики. Одним из направлений повышения эффективности произ-
водственной деятельности является так называемая цифровизация произ-
водства. Это понятие принципиально отличается от автоматизации про-
изводственных процессов 1970–1980-х гг. С приходом сети «Интернет» 
и космической навигации возможностей современной космонавтики со-
вершенно изменились подход и уровень задач в организации жизнедея-
тельности человека. Беспроводная связь, интернет вещей, беспилотное 
транспортное средство, включая летательные аппараты, – это термины 
XXI в. Целью настоящего исследования является определение теорети-
ческих принципов цифровизации в процессе производства для тех, кто 
интересуется этим вопросом. Авторы также дают обобщение популярных 
классификаций цифровых технологий по функциональности и отраслям 
их применения. На основании теоретических принципов цифровизации 
и приведенной классификации определены основные направления циф-
ровизации производства.
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Abstract
Speaking about the need to create technological sovereignty in the sphere 
of  the domestic economy production, we realize how multidimensional and 
costly in all types of  resources is the activity that has critical time constraints. 
In addition to sovereignty as a concept in the broad sense, technological so-
vereignty is created to increase the efficiency of  Russian economic activi-
ty. One of  the directions of  increasing the production activities efficiency 
is the so-called production digitalization. This notion is fundamentally dif-
ferent from the production processes automation of  the 1970s and 1980s. 
With the advent of  the Internet and space navigation capabilities of  mod-
ern astronautics, the approach and level of  tasks in organizing human life 
have completely changed. Wireless communication, the Internet of  Things, 
unmanned vehicle including aircraft are the terms of  the XXI century. The 
purpose of  the study is to define the theoretical principles of  digitalization 
in the manufacturing process for those who are interested in this issue. The 
authors also attempt to provide a summary of  popular classifications of  dig-
ital technologies by functionality and application sectors. Based on the theo-
retical principles of  digitalization and the given classification, we identify the 
main directions of  production digitalization.
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ВВЕДЕНИЕ
Основоположниками искусственного интеллекта (далее – ИИ) в мире по праву являются талантли-

вые ученые XX в. Н. Винер, А. Тьюринг, А. Ньюэлл. Из отечественных ученых отметим прежде всего 
Д.А. Поспелова, Н.Н. Моисеева, М.В. Келдыша. Современные тренды исследований в области ИИ воз-
главляют Microsoft, Google, IBM, Huawei, Intel. Так выглядит современная ведущая пятерка компаний 
по количеству научных публикаций в изучаемой сфере. Колоссальные усилия в этой области мы на-
блюдаем в Китае, где, кроме Huawei, работают Alibaba, Tencent, Baidu. 

В Российской Федерации (далее – РФ, Россия) организация научных исследований в сфере ИИ ре-
ализуется на базе Федерального проекта «Искусственный интеллект», утвержденного Указом Президен-
та РФ от 10 октября 2019 г. «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации». Опре-
делена Национальная стратегия развития искусственного интеллекта до 2030 г. 

На сегодняшний день в стране созданы 6 исследовательских центров на базе Московского физико-
технического института, Высшей школы экономики, Университета ИТМО, Сколковского института на-
уки и технологий, Иннополиса и Института системного программирования им. В.П. Иванникова для 
проведения исследований в области ИИ. Поддержку в форме грантов получили 393 проекта. 26 ноября 
2023 г. вице-премьер РФ Д. Чернышенко объявил о разработке нового национального проекта «Эконо-
мика данных», в состав которого войдет обновленный федеральный проект «Искусственный интеллект».

Основные направления научных исследований в области ИИ практической направленности мы опре-
делим далее в отдельной части нашего исследования. Основной целью нынешнего этапа развития 
производства является объединение информационных и производственных технологий, что вызо-
вет синергетический эффект и придаст мощный импульс росту конкурентоспособности отечествен-
ного производства в современных условиях, а также кардинально повысит потребительские свойства 
и международный имидж российской промышленной продукции. В этом случае произойдет интегра-
ция в реальный сектор национальной экономики интеллектуальных производственных систем и агре-
гатов, электронно-сетевых технологий сети «Интернет», средств обработки больших массивов данных.  
Конечной целью такой интеграции является внедрение искусственного интеллекта как технологии 
в производство продукта нового типа, используемого в различных отраслях отечественной экономи-
ки [1; 2]. Стоит отметить, что, кроме задействования материальных ресурсов, необходимо создать си-
стему взаимодействия интеллектуальных ресурсов предприятия, связанных с техническими, экономи-
ческими, административными, правовыми аспектами решения задач по цифровизации производства.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ОПЫТНО-
КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ В ЧАСТИ ВНЕДРЕНИЯ ИИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

Попробуем сформулировать ряд задач, стоящих перед научно-исследовательскими и опытно-кон-
структорскими работами (далее – НИОКР) в части внедрения ИИ в производство: 

1) создание автомобильного транспорта, способного работать в беспилотном режиме (создание чи-
пов нового уровня, соответствующего программного обеспечения и беспроводной автоматики, дейст-
вующей на модульном уровне);

2) создание беспилотных летательных аппаратов (далее – БПЛА) нового уровня, способных с по-
мощью микросхем, навигации нового уровня (применение спутниковых систем), интеллектуальных ви-
деоустройств режима 3D обходить в полете препятствия, перемещаться в сложных условиях, например, 
при наличии большого количества БПЛА на ограниченном пространстве полета;

3) создание роботизированных устройств нового типа для использования в различных отраслях жиз-
недеятельности человека: 

3.1) в области здравоохранения как средство ухода за малоподвижными больными, инвалидами, 
младенцами, пожилыми;

3.2) в области охраны окружающей среды в экстремальных ситуациях: последствия пожаров, 
наводнений, землетрясений, где возможно минимизировать риски действующих сотрудников экс-
тренных служб;

3.3) в части обслуживания места проживания человека;
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4) усовершенствование систем идентификации личности с помощью спутниковой навигации в раз-
личных целях;

5) развитие интеллектуальных систем, связанных с человеческой речью: 
5.1) синтезирование речи в необходимых параметрах;
5.2) распознавание речи интересующего объекта по определенным параметрам;
5.3) машинный перевод человеческой речи;

6) создание систем ИИ по выявлению смертельно опасных болезней на ранней стадии (болезни сер-
дца, мозга, зрения, дыхательных путей и др.);

7) разработка всего комплекса так называемого интернета вещей [3; 4]. 
Стоит в связи с этим отметить усилия России по развитию беспроводной связи пятого поколения. 

Речь идет о системном развитии и интеграции космической отрасли с одновременным изготовлени-
ем и монтажом станций мобильной связи типа 5G, то есть необходимо создать сотни тысяч подобных 
объектов с учетом площади территории РФ. Также требуется дальнейшее расширение имеющихся оп-
товолоконных высокоскоростных сетей для передачи данных класса гигабит при необходимости под-
ключения новых абонентов по территории всей страны. В этом случае города РФ получат цифровое 
развитие вместе с предприятиями, расположенными на их территории. 

ВНЕДРЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ПРОИЗВОДСТВО
Говоря о внедрении искусственного интеллекта в производство, необходимо определить основные, 

на наш взгляд, направления этой многофакторной задачи:
1) минимизация рисков для здоровья работающих, занятых на вредных и опасных производствах;
2) высвобождение работающих на предприятии от выполнения однообразных монотонных техно-

логических операций;
3) использование программного обеспечения и аппаратных средств для анализа больших баз дан-

ных с целью выявления брака на производстве;
4) использование ИИ в планировании складских запасов сырья, заготовок и деталей для сборки ин-

новационного изделия;
5) увеличение скорости принятия решения по всем аспектам производственной деятельности с по-

мощью внедрения программного обеспечения по работе с большими базами данных;
6) обеспечение комплексной безопасности производства от выявления отклонений работы стан-

ков и оборудования до попыток несанкционированного проникновения извне в систему управления 
производством [5; 6]. 

Средства цифровизации в процессе производства важны, но не являются самоцелью. Основная цель – 
модернизация отечественного производственного сектора и повышение его конкурентоспособности с од-
новременным созданием новых наукоемких производств. Ведущие предприятия, работающие в сферах 
военно-промышленного комплекса, машиностроения, добычи полезных ископаемых и ее переработки, 
энергетики и электроснабжения, электроники и телекоммуникаций, авиационного, железнодорожного 
и автомобильного транспорта, – все без исключения реализуют соответствующие отраслевые програм-
мы цифровизации. Речь идет о создании и использовании корпоративного промышленного интерне-
та, что позволит ускорить размещение и использование информации об инновациях в сфере ИИ вну-
три корпораций для организации последующих НИОКР.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕДРЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА В ПРОИЗВОДСТВО В КИТАЕ

Говоря об опыте внедрения ИИ за рубежом, в первую очередь необходимо, на наш взгляд, обратить 
внимание следующие моменты реализации этих задач в экономике Китая:

1) разработка соответствующих процедур управления процессом производства с использованием 
ИИ на базе создания соответствующих стандартов производства;

2) разработка системы защиты интеллектуальной собственности на государственном уровне для про-
изводителей высокотехнологичной продукции;

3) подготовка специалистов для решения определенных задач, в том числе система привлечения уни-
кальных специалистов из-за рубежа;
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4) налоговое регулирование государством инновационной деятельности предприятий, например, на-
логовые льготы для индустриального сектора экономики для предприятий, финансирующих из своих 
средств НИОКР в сфере высоких технологий и ИИ в частности;

5) внедрение современных организационно-экономических структур нового типа, например, особен-
но эффективно проявившего себя во всем мире частно-государственного партнерства;

6) развитие государственного сектора производства, особенно в части решения задач взаимодейст-
вия оборонных и гражданских аспектов производственной деятельности [7].

Необходимо отметить, что государственная политика Китая направлена на научно-технологическое раз-
витие национальной экономики. Мы уже говорили об увеличениях инвестиций в НИОКР Китая на 11,8 % 
в 2018 г. по сравнению с 2017 г., причем в абсолютном выражении эта величина составила 1,98 трлн ки-
тайских юаней [7]. Двузначный рост этого показателя наблюдался в тот период три года подряд. В резуль-
тате целенаправленной государственной политики именно производство в Китае стало основным источ-
ником для инвестиций [7]. 

Китайское руководство определило период развития страны до 2035 г. как качественный рост эконо-
мики страны. Именно в этот период поставлена задача создания государства инновационного типа эко-
номики, подкрепленная соответствующей программой научно-технического развития Китая на 2021–
2035 гг. [7]. Речь идет о системной аналитике основных технологических инновационных процессов 
в мире и прогнозе возможных изменений конкурентной среды в основных наукоемких областях. 

В условиях сокращения доступа к технологическим достижениям ведущих западных компаний в об-
ласти создания новых продуктов интеллектуальной собственности руководство Китая уделяет особое 
внимание развитию фундаментальных исследований молодыми учеными [8]. Именно оригинальные 
прикладные разработки на основе фундаментальных исследований определяют реальный масштаб и глу-
бину технологических инноваций, по мнению китайских коллег. Отметим также целенаправленную ра-
боту Пекина по задействованию самых авторитетных представителей мировой науки в интересующих 
Китай научных сферах путем приглашения их в страну на привлекательных условиях. 

В тренде происходящих в мире событий считаем уместным отметить усилия Китая по координа-
ции развития гражданского и военного секторов экономики. Речь идет прежде всего о реализации кон-
версионных программ и инновационных проектов военного и двойного назначения. Основной целью 
в данном случае является создание эффективной системы военно-гражданской интеграции производ-
ства, где экономика страны способствует укреплению оборонно-промышленного комплекса, который 
в свою очередь обеспечивает стабильное и безопасное развитие общества [9; 10]. Это включает задей-
ствование в оборонном строительстве инвестиционных и технологических механизмов из негосудар-
ственного сектора и одновременное создание условий для использования инновационных результатов 
предприятий оборонного сектора в гражданской сфере. 

На первое место выходят вопросы долгосрочного планирования и межведомственной координации 
на государственном уровне. Военно-гражданская интеграция должна начинаться на самой первой ста-
дии – организации НИОКР. Важно отметить системную работу китайских коллег по созданию право-
вой системы закрепления прав интеллектуальной собственности на результаты НИОКР, получаемых 
в работе с иностранным участием, с привлечением Всемирной организации интеллектуальной собст-
венности. Мы уже говорили о планах Китая по созданию государства с инновационной экономикой. 
Можно отметить в связи с этим наличие стратегической задачи Китая по превращению страны к 2050 г. 
в ведущую научно-технологическую державу и создание экономики нового типа – экономики знаний. 

Подтверждением системности подхода китайских исследователей к созданию условий для иннова-
ционной деятельности является проект «Нового района Сюнъань» в 100 км от столицы Китая в провин-
ции Хэбэй. Реализация этого амбициозного проекта рассчитана до 2050 г. Российских ученых этот про-
ект интересует в связи с тем, что китайские власти намерены сделать упор при проектировании города 
на размещении на данной территории предприятий инновационного сектора с учетом всех современных 
требований к охране окружающей среды. Будет отдано предпочтение предприятиям информационных 
технологий, созданию новых материалов, биологии, медицины, экологически чистых сельскохозяйствен-
ных проектов. Планируется активное участие высокотехнологичной китайской компании Baidu, упомяну-
той ранее в числе лидеров работы в области ИИ в Китае. В городе собираются использовать общественый 
транспорт на беспилотной основе и развивать городскую инфраструктуру по принципу «умного города».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Цифровое производство представляет процесс, включающий множество процедур управления и ис-

пользующий различные технологии и инструменты. Все это необходимо интегрировать в образование 
в части подготовки соответствующих специалистов в изученной теме, в государственное управление 
в части подготовки и принятия соответствующих решений по обеспечению выполнения определен-
ных в исследовании задач, в производство, где в масштабе серийного и крупносерийного производ-
ства происходит производство конкурентоспособного продукта нового уровня, в сферу услуг, а также 
в здравоохранение. 

Цифровое производство требует организации оперативного и стратегического планирования в мас-
штабах всей российской экономики. На государственном уровне работа спланирована и организована 
должным образом, что подтверждается наличием соответствующих федеральных программ, подкреплен-
ных организационно и финансово. Развитие цифрового производства в реальных отраслях отечественной 
экономики – составная часть системной работы по достижению технологического суверенитета России.
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Аннотация
Целью настоящего исследования является изучение процесса цифровой транс-
формации малого бизнеса в Соединенных Штатах Америки (далее – США) 
в условиях пандемии COVID-19. Предметом исследования является влияние 
пандемии на цифровизацию малого бизнеса в США. Коронавирус оказал ог-
ромное влияние на сферу малого бизнеса, повлиял на распределение предпри-
ятий по отраслям, на их соотношение по числу занятых, на социально-демогра-
фические характеристики владельцев малого бизнеса, ускорил диджитализацию 
с целью адаптации к новым условиям и преодоления экономического кризиса. 
Выдвинута гипотеза о том, что пандемия коронавируса оказала большее влия-
ние на рынок услуг, чем на рынок товаров. Авторы исследуют, какие измене-
ния произошли в сфере малого бизнеса в результате пандемии и какие цифро-
вые технологии были применены для адаптации к новым условиям. Пандемия 
COVID-19 послужила толчком к уже начавшейся ранее цифровизации, усилив 
диджитал-трансформацию в секторе малого бизнеса в среднем с 30 до 55 %. 
По мнению 86 % владельцев малого бизнеса в США, именно использование 
технологий помогло им пережить пандемию. В результате исследования авторы 
пришли к выводу, что производственные компании стали использовать цифро-
вые платформы чаще, чем бизнесы, связанные с предоставлением своих услуг. 
Следовательно, выдвинутая гипотеза не подтвердилась. Пандемия COVID-19 
серьезно повлияла на малый бизнес во всем мире. Американский опыт может 
помочь понять, какие стратегии и технологии использовались для адаптации 
к новым условиям и сохранения бизнеса.

Ключевые слова
Малый бизнес, США, цифрови-
зация, пандемия, государственная 
поддержка, закон «Об американ-
ском плане спасения», занятость 
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The purpose of  the study is to examine small businesses digital transformation 
in the US in the context of  the COVID-19 pandemic. The subject of  the study is the 
pandemic impact on small businesses digitalization in the US. The coronavirus had 
a huge impact on the small business sphere, influenced the distribution of  these 
businesses by industry, their employment ratio, the socio-demographic characteris-
tics of  small business owners, and accelerated digitalization in order to adapt to new 
conditions and overcome the economic crisis. It was hypothesized that the coronavi-
rus pandemic had a greater impact on the services market than on the goods market. 
The authors investigate what changes occurred in small businesses as the pandem-
ic result and what digital technologies were applied to adapt to the new conditions. 
The COVID-19 pandemic triggered the digitalization that had already begun ear-
lier, increasing digital transformation in the small business sector from an average 
of  30 to 55 %. According to 86 % of  U.S. small business owners, it was the use 
of  technology that helped them survive the pandemic. As the study result, the authors 
concluded that manufacturing companies have started using digital platforms more 
frequently than businesses related to their services. Hence, the hypothesis put forward 
is not confirmed. The COVID-19 pandemic has severely impacted small businesses 
around the world. The American experience can help to understand what strategies 
and technologies were used to adapt to the new environment and retain business.
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Стратегии и инновации

ВВЕДЕНИЕ
В 2020 г. в мире началась пандемия COVID-19, которая значительно сказалась на всех сферах амери-

канской экономики и послужила толчком для развития цифровизации в бизнесе. Научная проблема, ко-
торой посвящена статья, связана с необходимостью изучения эффектов и последствий пандемии на ма-
лый бизнес и роли цифровой трансформации в его выживаемости и развитии. Важно также понимать 
степень влияния пандемии COVID-19 на конкретные рынки. В настоящем исследовании выдвигается ги-
потеза о том, что пандемия коронавируса оказала большее влияние на рынок услуг, чем на рынок товаров. 

Хотя тема цифровой трансформации является широко обсуждаемой, еще не проведено достаточное 
количество исследований о степени влияния диджитализации на отдельные сектора экономики. Таким 
образом, настоящее исследование вносит вклад в приращение знаний по данному вопросу.

В статье использованы системный подход, а также экономико-статистический, логический мето-
ды и метод сравнительного анализа. Исследование американского опыта базируется на информацион-
но-статистических материалах, анализе теоретико-методологических исследованиях первоисточников.

Под малым бизнесом в Соединенных Штатах Америки (далее – США) принято считать независи-
мые фирмы, количество работников в которых не превышает 500 чел. Созданная эффективная модель 
финансово-кредитной поддержки способствовала «бурному росту малого предпринимательства, сделав 
его основой национальной экономики» [1, с. 20]. 

По данным 2023 г., в сфере малого бизнеса США сосредоточено 99,9 % всех американских рабо-
тодателей, которые создают более 40 % американского валового внутреннего продукта. Малый бизнес 
способствует ускарению темпов экономического роста и, по данным Администрации малого бизнеса 
США (Small Business Administration, SBA), создает около двух третьих новых рабочих мест. [2]. Малый 
бизнес в США – это образ жизни и самореализация стремления иметь свое дело [3].

Малый бизнес в США принято делить на три типа:
1) первичный сектор – ресурсодобывающая промышленность;
2) вторичный сектор – сфера производства товаров;
3) третичный сектор – сфера услуг. 
В настоящем исследовании будут рассмотрены последние два сектора, поскольку именно в них пре-

обладает малый бизнес. 
Под бизнесом в сфере производства товаров понимается тип компаний, которые создают физиче-

ские продукты (например, текстильная промышленность, производство и упаковка продуктов питания, 
производство техники и т.д.). По данным Администрации малого бизнеса США, 99 % производства 
приходится именно на малые компании. 

Сфера услуг занимает лидирующую долю в американском бизнесе, производя 77,6 % валового вну-
треннего продукта США. В нее включены такие виды бизнеса, как образование, консультирование, ре-
стораны, гостиничные, туристические и транспортные услуги и другие нематериальные продукты.

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРОБЛЕМЫ
Малый бизнес является наиболее восприимчивым к происходящим экономическим, политическим и со-

циальным изменениям в мире, уступая крупному бизнесу, в том числе транснациональным корпораци-
ям. По результатам исследования авторов статьи «Влияние COVID-19 на результаты и ожидания малого 
бизнеса» (“The impact of  COVID-19 on small business outcomes and expectations”), проведенном в первые 
три месяца после начала пандемии, примерно 25 % малых предприятий хватало собственного капитала 
на продолжение своей деятельности менее одного месяца и около половины компаний могли продержать-
ся от одного до двух месяцев [4]. Владельцы компаний по опросу «Фейсбука» приводили различные при-
чины закрытия своих компаний: ограничения, введенные государством с целью борьбы с COVID-19; на-
рушения цепочек поставок; инфляция; падение спроса на продукт и снижение лояльности потребителей.

С целью поддержки малого бизнеса спустя практически два года после начала пандемии правитель-
ством США был подписан закон «Об американском плане спасения» (American Rescue Plan Act of  2021), 
в результате которого «в 2021 г. в США было открыто 5,4 млн новых бизнесов, что стало на 20 % выше, 
чем в предыдущие несколько лет». Открытие новых предприятий привело к созданию 1,9 млн рабочих 
мест к началу 2021 г. В 2022 г. эта цифра продолжила увеличиваться. Правительство США выделило  
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более 50 млрд долл. США финансовой поддержки населению, из которых 4,4 млрд приходились на по-
мощь малому бизнесу, 15,9 млрд – на жилищные цели, 10,9 млрд – на поддержание рабочей силы. Также 
было запущено более 1,1 тыс. проектов в рамках программы поддержки малого бизнеса по всей террито-
рии США, многие из которых были связаны с финансовой поддержкой, включая инвестиции в техноло-
гическое оснащение предприятий, а также различные меры в сфере здравоохранения.

Среди государственных инициатив для помощи малым предприятия можно выделить следующее:
1) инвестиции в размере 10 млрд долл. США на обеспечение семей и предприятий высокоскорост-

ным интернетом;
2) выделение финансирования, направленного на помощь малым предприятиям в получении зай-

мов или венчурного капитала для поддержки своей экономической деятельности и стимулирования ро-
ста компании;

3) создание образовательных программ для обучения работников взаимодействию с новыми техно-
логиями и искусственным интеллектом;

4) предоставление кредита на инновационные нужды компаний для повышения эффективности про-
изводства, такие как покупка машин, нового оборудования и программного обеспечения;

5) выделение 2,5 млрд долл. США на поддержку бизнесов, управляемых темнокожими, женщинами 
и людьми, проживающими в сельских или племенных общинах;

6) предоставление финансирования в размере 300 млн долл.  США на техническое развитие (напри-
мер, вложение денег в акселераторы и инкубаторы для обучения предпринимателей);

7) выделение денежного финансирования малому бизнесу с низким или умеренным доходом, а также за-
емщикам, которые наиболее сильно пострадали от начала экономического кризиса из-за пандемии COVID-19. 

Исследование «Как COVID меняет географию предпринимательства? Доказательства стартап-карто-
графического проекта» (“How is COVID Changing the Geography of  Entrepreneurship? Evidence from the 
Startup Cartography Project”), проведенное в мае 2021 г., демонстрирует зависимость между снижением 
налогов на малый бизнес и количеством новых зарегистрированных заявок на открытие своей компа-
нии. В 2021 г. и 2022 г. в США наблюдались рекордное количество заявлений на открытие малого биз-
неса и самый быстрый рост новых рабочих мест за последние несколько лет наблюдений. Также был 
достигнут рекордно низкий уровень безработицы (рис. 1). 

Составлено авторами по материалам источника1

1 The White House. The Small Business Boom Under the Biden-Harris Administration. Режим доступа:  https://www.whitehouse.gov/wp-content/
uploads/2022/04/President-Biden-Small-Biz-Boom-full-report-2022.04.28.pdf  (дата обращения: 24.12.2023).
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Рис. 1. Динамика изменения среднеквартального уровня занятости в малом бизнесе США  
(с численностью менее 50 чел.) в период с 1993 г. по 2021 г.
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Как видно из представленных данных, рост занятости в 2021 г. практически компенсировал потери 
рабочих мест от COVID-19 в 2020 г. Более того, за последние почти 30 лет занятость увеличилась бо-
лее чем вдвое. Использован системный подход оказания адресной существенной финансовой помощи 
в условиях кризисной ситуации [5]. Таким образом, вовлечение государства в экономическую деятель-
ность малых предприятий в США позволило избежать глубокой рецессии в стране и привело к быст-
рому восстановлению производства товаров и услуг.

Одной из разновидностей малого бизнеса выступает семейный бизнес, что вызывает такую пробле-
му, как разграничение личных и рабочих отношений. Это создает угрозу ухудшения отношений и не-
эффективность производства, а в некоторых случаях и закрытие бизнеса2. 

COVID-19 привнес новые трудности для семейного бизнеса. Высокая заразность и вероятность ле-
тального исхода привели к временному карантину в садах и школах, создали ряд сложностей для владель-
цев и менеджеров малого бизнеса, связанными с семейными обязанностями. Им нужно было адаптиро-
ваться к новым условиям в семье, а не только в экономической деятельности своей компании. Например, 
по результатам опроса Национального бюро экономических исследований США, около 30 % владель-
цев малого бизнеса рассказали, что изменение в семейных обязательствах во время пандемии повлияли 
на их эффективность и работоспособность. Более того, это стало одной из ключевых проблем для жен-
щин-предпринимателей, поскольку именно они больше всего вовлечены в семейные дела. В итоге ген-
дерное неравенство между мужчинами и женщинами в бизнесе усилилось во время пандемии COVID-19. 

Также существовала вероятность болезни или даже смерти близкого члена семьи, которая могла не-
гативно сказаться на эмоциональном и физическом состоянии человека и, как следствие, на продолже-
нии ведения бизнеса. Помимо предпринимателей, резко возросшее количество домашних обязаннос-
тей и риск болезни родственников мешали сотрудникам компаний фокусироваться на своей работе.

По прошествии четырех лет после начала пандемии одной из ключевых проблем, тревожащих вла-
дельцев малого бизнеса, до сих пор остается высокий уровень инфляции. Больше половины малых пред-
приятий (53 %) ощущают влияние высоких цен на своей экономической деятельности3. Это сказывается 
на стоимости издержек компаний, связанных с закупкой сырья и оплатой производственных услуг, а так-
же на выплате заработной плате работникам. Как следствие, компаниям сложно сохранять годовую при-
быль на прежнем уровне, не повышая цены на свою продукцию. Данная проблема затрагивает все аме-
риканские компании вне зависимости от отрасли, на которой они специализируются, и их географии.

Другой важной проблемой для американского малого бизнеса в 2023 г. стала процентная ставка Фе-
деральной резервной системы США. Ее снижение после начала пандемии привело к росту экономиче-
ской активности и, как следствие, инфляции. В связи с этим с 2022 г. правительство США постепенно 
поднимало ставку процента, что сильно ограничивало фирмы в получении финансирования от госу-
дарства. Важно отметить, что для малого бизнеса государственные займы являются одним из важней-
ших источников финансирования.

Пандемия COVID-19 послужила толчком к уже начавшейся ранее цифровизации, усилив диджитал-
трансформацию в секторе малого бизнеса в среднем с 30 до 55 % [6]. Согласно статистическим дан-
ным Торговой палаты США (U.S. Chamber of  Commerce), 86 % владельцам малого бизнеса в США ис-
пользование технологий помогло пережить пандемию [11]. Компании были вынуждены адаптироваться 
к новым условиям, внедряя возможность доставки продуктов, переводя сотрудников на удаленный фор-
мат работы, используя новые цифровые каналы продвижения и коммуникации с потребителями и об-
новляя оборудование. 

На рис. 2 изображены результаты опроса, проведенного в 2020 г. «Фейсбуком». Они иллюстрируют 
количество цифровых платформ, которыми пользуется малый бизнес в США. 

Более двух третьих респондентов используют несколько платформ одновременно, причем 40 % 
опрошенных рассказали, что пользуются четырьмя–пятью или более платформами.

После появления вируса COVID-19 подход малых предприятий к диджитализации поменялся. Больше 
компаний начали внедрять инновации, поскольку это положительным образом сказывалось на успешности 
бизнеса, позволив части компаний пережить пандемию и быстро адаптироваться к новым реалиям.  
2  Mandviwalla M. Small Business Digital Transformation in the Context of  Pandemic. Режим доступа:  https://www.researchgate.net/publication/350370260_
Small_business_digital_transformation_in_the_context_of_the_pandemic (дата обращения: 24.12.2023).
3  U.S. Chamber of  Commerce. The Biggest Challenges Small Business Are Facing Right Now. Режим доступа: https://www.uschamber.com/small-business/
the-biggest-challenges-small-businesses-are-facing-right-now (дата обращения: 24.12.2023).
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Стали расти отрасль доставки, онлайн-магазинов, внедряться 
удаленный формат работы. Несмотря на то что крупным 
компаниям проще развивать информационные технологии 
для улучшения своей деятельности и укрепления позиции 
на рынке, малый бизнес часто выступает поставщиком 
для корпораций, поэтому успешность диджитализации 
малых компаний является полезной для всех агентов 
экономической деятельности. 

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование влияния пандемии COVID-19 на малый 

бизнес в сфере услуг и производства товаров проводилось 
на основе сравнительного анализа. Авторы провели анализ 
данных, чтобы выяснить, как представители малого биз-
неса адаптировались к новым условиям и какие цифровые 
технологии использовали. Были выделены наиболее ча-
сто используемые способы диджитализации малого бизне-
са в США: цифровые платформы и приобретение нового 
оборудования. Авторы сравнили статистические данные 
до и после начала пандемии, чтобы выявить изменения 
и тренды в цифровой трансформации малого бизнеса.

Цифровые платформы бывают прикладные (сервисы 
по доставке еды, заказу такси, бронированию жилья и др. 
услуг), инструментальные, которые используются для обработки полученной информации (Java, iOS, Android 
OS и др.), инфраструктурные, которые используются для работы внутри экосистем (General Electric Predix, 
ESRI ArcGIS, ЕСИА, «CoBrain-Аналитика», ЭРА-ГЛОНАСС (партнерская программа)5. Также выделяют 
социальные сети, которые обеспечивают коммуникацию между бизнесом и клиентом.

Другим немаловажным компонентом цифровизации является закупка оборудования и программного 
обеспечения как для офиса, так и для рабочего места сотрудника, работающего удаленно. В период пан-
демии, когда многие компании были вынуждены закрыть свои оффлайн-точки и перейти в онлайн, ком-
пьютеры и другое технологическое оборудование стало необходимым компонентом для ведения бизне-
са. Согласно опросу среди владельцев производственного бизнеса, цифровизация в период COVID-19 
в большей степени проявлялась в переходе к цифровым платформам, что сделало покупку нового обо-
рудования необходимым для данного сектора бизнеса [6]. 

Таким образом, двумя основными способами проявления диджитализации в США являются цифро-
вые платформы и оборудование. Именно они использовались практически каждым американским биз-
несом в 2023 г. Авторы провели анализ влияния COVID-19 на цифровизацию малого бизнеса в США 
и сравнили эффект на прибыль, вызванный цифровыми технологиями на сферу товаров и услуг, по-
скольку именно экономические показатели позволяют оценить успешность деятельности компании.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Производственные компании стали использовать цифровые платформы чаще, чем бизнесы, связан-

ные с предоставлением своих услуг. Примерно 28 % производственных компаний заявляют, что пан-
демия оказала на них значительное влияние, около 67 % говорят про умеренное влияние и только 5 % 
указывают на минимальное влияние пандемии на переход к онлайн-платформам [6]. В секторе услуг, 
наоборот, наблюдалось падение на 70 % в использовании цифровых платформ6. Такая тенденция про-
слеживалась в услугах, связанных с жильем, транспортом, бронированием. 

4  U.S. Chamber of  Commerce. Technology Engagement Center. Empowering Small Business. The Impact of  Technology on U.S. Small Business. Режим доступа: 
https://www.uschamber.com/assets/documents/EmpoweringSmallBusiness_TechnologyReport.pdf  (дата обращения: 24.12.2023).
5  Высшая Школа Бизнеса. Цифровые платформы. Режим доступа: https://hsbi.hse.ru/articles/tsifrovye-platformy/?ysclid=locr3g5kqp104644182 (дата 
обращения: 24.12.2023).
6  OECD. SMEs in the Online Platform Economy. Режим доступа: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/1386638a-en/index.html?itemId=/content/
component/1386638a-en (дата обращения: 24.12.2023).
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Рис. 2. Распределение малых предприятий  
по количеству используемых цифровых  

платформ в США в 2022 г.

Составлено авторами по материалам источника 4 
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Результаты можно объяснить резким снижением спроса на путешествия из-за карантина и других ог-
раничений. При этом был отмечен рост на 20 % в онлайн-бизнесе, который включает услуги маркет-
плейсов, ресторанной доставки, мобильных платежей7. Такими услугами пользуются не только конеч-
ные потребители, но и другие компании как в секторе сервиса, так и в секторе производства.

Инвестиции в приобретение нового оборудования и программного обеспечения выросли в обоих 
типах малого бизнеса: сфере услуг и производстве товаров. Однако процентное соотношение в уве-
личении расходов для производственных компаний оказалось практически в два раза выше (в сред-
нем 10 % для производственной индустрии и 4,7 % для услуг в 2021 г.), несмотря на консерватив-
ность данного вида бизнеса8,9.

Важно отметить, что многие компании не могут вести экономическую деятельность онлайн ввиду спе-
цифики продукта. Например, по данным Администрации малого бизнеса США, из-за падения доходов 
в секторе ресторанного бизнеса правительство включило в «Американский план спасения» инициативу 
о выплате денежной суммы, эквивалентной потери ресторана. Максимально возможная сумма составила 
10 млн долл. США на компанию. При этом малый бизнес в секторе услуг потерпел большие денежные 
потери, даже несмотря на государственную финансовую поддержку10. По состоянию на первый квартал 
2023 г. ситуация улучшилась, но не достигла уровня доковидного периода. При этом для продуктово-
го бизнеса ситуация противоположная. После начала пандемии в США прибыль малого бизнеса данно-
го типа только выросла, причинами чему главным образом служили быстрая адаптация к новым реали-
ям и переход на цифровые платформы для электронной торговли и коммуникации с потребителями [6].

Цифровизация, без которой невозможно представить современную компанию в США, может прояв-
ляться в разных видах: покупка компьютеров, ведение социальных сетей, внедрение касс самообслужи-
вания и т. д. После появления вируса COVID-19 способ ведения бизнеса поменялся, и компании начали 
чаще использовать цифровизацию в своей деятельности. В малых предприятиях с 2020 г. преобладают 
такие виды диджитализации, как использование цифровых платформ (социальные сети, программное 
обеспечение и др. технологии), а также специальное оборудование (компьютеры, роботы). Именно тех-
нологии помогли многим компаниям пережить пандемию. Однако, проведя сравнение о влиянии пан-
демии на диджитал трансформацию малого бизнеса США по сферам, можно прийти к выводу о том, 
что сфера производства претерпела больше положительных изменений, нежели сфера услуг. 

Результаты исследования могут помочь российским экспертам и практикам, которые интересуются 
вопросами цифровой трансформации малого бизнеса, а также зарубежным опытом. Статья может быть 
полезна предпринимателям и владельцам малого бизнеса в Российской Федерации, которые хотят уз-
нать о примерах успешной и не очень успешной адаптации к новым условиям и о технологиях, кото-
рые могут помочь им поддерживать свою деятельность в кризисные периоды. Статья может пригодиться 
государственным органам и организациям, занимающимся поддержкой малого бизнеса, а также широ-
кому кругу читателей, интересующихся США в целом и малым бизнесом в частности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Малый бизнес, являющийся одной из главных движущих сил американской экономики, претерпел из-

менения после появления вируса COVID-19. Многие предприятия закрылись, в основном, не выдержав 
сильной финансовой нагрузки, в стране произошла дефляция, вызванная локдауном, нарушением цепо-
чек поставок, изменением спроса и предложения, разорением компаний. Однако грамотная и своевремен-
ная политика государства по поддержке малого бизнеса способствовала быстрому решению проблемы 
и экстренному восстановлению экономики США, что привело к рекордно высокому уровню роста заня-
тости и регистрации новых компаний. Более того, компании, только что открывшиеся или продолжив-
шие свою деятельность после 2020 г., стали менять свой продукт, условия и стиль работы, уделяя больше 
внимания цифровизации своего бизнеса.
7  OECD. SMEs in the Online Platform Economy. Режим доступа: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/1386638a-en/index.html?itemId=/content/
component/1386638a-en (дата обращения: 24.12.2023).
8  HFS. The IT Budgets for Most Industrial Manufacturers will grow single-digits in 2021. Режим доступа: https://www.hfsresearch.com/research/the-it-
budgets-for-most-industrial-manufacturers-will-grow-single-digits-in-2021/ (дата обращения: 24.12.2023).
9  BCG. It Spending Pulse #4: Buyers Are Still Spending Cautiously. Режим доступа: https://www.bcg.com/publications/2022/it-spending-by-industry-2022-
cautious-buyers (дата обращения: 24.12.2023).
10  JPMorgan Chase & Co. Small Business Financial Outcomes during the COVID-19 Pandemic. Режим доступа: https://www.jpmorganchase.com/institute/
research/small-business/report-small-business-financial-outcomes-during-the-COVID-19-pandemic (дата обращения: 24.12.2023).
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Проведенное в настоящем исследовании сравнение между влиянием пандемии на цифровизацию ма-
лого бизнеса в сфере услуг и товаров позволило выявить, что гипотеза о том, что пандемия коронавиру-
са оказала большее влияние на рынок услуг, чем на рынок товаров, опровергается. Для производствен-
ного бизнеса выявлено более сильное влияние, которое стало причиной роста прибыли и улучшения 
финансовых показателей в данном секторе, несмотря на консервативность производственных компаний. 
При этом малый бизнес в секторе услуг также ощутил влияние диджитализации, однако в силу специ-
фики индустрии оказанный эффект оказался меньше. Цифровизация в сфере услуг также продолжает-
ся, являясь дополнением к привычному стилю ведения коммерческой деятельности, которая с отменой 
ковидных ограничений постепенно начинает возвращаться в норму.

Пандемия COVID-19 создала новые условия для ведения малого бизнеса в США. Компании, стремя-
щиеся адаптироваться к неожиданным обстоятельствам, были вынуждены развивать технологии, авто-
матизировать процессы и переводить часть бизнеса в онлайн-формат, чтобы быть конкурентоспособ-
ными и в итоге окупать свою деятельность.

Настоящее исследование может быть продолжено в дальнейшем, поскольку существующие статистиче-
ские данные по малому бизнесу в США не позволяют максимально точно оценить сравнительные показате-
ли. Тем не менее результаты работы могут использоваться для анализа эффективности мер государственной 
поддержки малого бизнеса в США. Помимо этого, опыт США представляет прак тический интерес для других 
стран, уделяющих особое внимание развитию сектора малого бизнеса, в частности Российской Федерации.

Список литературы
1. Заболоцкая В.В. Государственные программы поддержки малого бизнеса в США. Мировая экономика и междуна-

родные отношения. 2019;63(12):15–22. https://doi.org/10.20542/0131-2227-2019-63-12-15-22
2. Франке Н. Роль малого бизнеса в экономике США. CIFRA. Экономика. 2023;2(2):9. https://doi.org/10.23670/

ECNMS.2023.2.6
3. Петровская Н.Е. Роль малого бизнеса в обеспечении занятости (опыт США). Финансовая аналитика: проблемы 

и решения. 2017;3(333):343–356. DOI: https://doi.org/10.24891/fa.10.3.343
4. Bartik A., Bertrand M., Cullen Z., Glaeser E., Luca M., Stanton C. The Impact of  COVID-19 on Small Business Outcomes and 

Expectations. 2020;117(30):17656–17666. https://doi.org/10.1073/pnas.2006991117
5. Ковалева Т.К. Пандемия COVID-19 и поддержка малого бизнеса в США: институциональные аспекты, инструменты 

и механизмы. Финансовые рынки и банки. 2020;2:32–35. 
6. Tesarova M., Bednarova M., Simberova I. The Effect of  Digital Transformation on Business Model Canvas of  SMEs from the 

Manufacturing Industry. In: Business and Management 2022: Proceedings of  the 12th International Science Conference, 
May 12–13, 2022. Vilnnius, Lithuania; 2022. Pp. 609–617.  https://doi.org/10.3846/bm.2022.835

References
1. Zabolotskaya V. Governmental Programs of  Small Business Support in the USA. World Eсonomy and International Relations. 

2019;63(12):15–22. (In Russian). https://doi.org/10.20542/0131-2227-2019-63-12-15-22
2. Franke N. The role of  small business in the U.S. economy. CIFRA. Economica. 2023;2(2):9. (In Russian). https://doi.

org/10.23670/ECNMS.2023.2.6
3. Petrovskaya N.E. The role of  small business in employment: Evidence from the USA. Financial Analytics: Science and Ex-

perience. 2017;3(333):343–356. (In Russian).  https://doi.org/10.24891/fa.10.3.343
4. Bartik A., Bertrand M., Cullen Z., Glaeser E., Luca M., Stanton C. The Impact of  COVID-19 on Small Business Outcomes and 

Expectations. 2020;117(30):17656–17666. https://doi.org/10.1073/pnas.2006991117
5. Kovaleva T.K. COVID-19 pandemic and small business support in USA institutions. Tools and mechanisms. Finansovye 

rynki i banki. 2020;2:32–35. (In Russian). 
6. Tesarova M., Bednarova M., Simberova I. The Effect of  Digital Transformation on Business Model Canvas of  SMEs from the 

Manufacturing Industry. In: Business and Management 2022: Proceedings of  the 12th International Science Conference, 
May 12–13, 2022. Vilnnius, Lithuania; 2022. Pp. 609–617.  https://doi.org/10.3846/bm.2022.835



31

Стратегии и инновации

© Тазов П.Ю., 2024.  
Статья доступна по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0. всемирная (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

УДК 339.138            JEL M31            DOI 10.26425/1816-4277-2024-2-31-40

Маркетинг арт-пространств: сущность, 
характеристики, перспективы

Тазов Петр Юрьевич
Ст. преп. каф. маркетинга

ORCID: 0000-0002-1852-5708, e-mail: islake@yandex.ru

Государственный университет управления, г. Москва, Россия

Аннотация
В статье рассматриваются особенности продвижения арт-пространств как зна-
чимых социально-культурных объектов, выступающих локомотивом развития 
территории, привлечения туристов, вовлечения населения в культурную деятель-
ность. Проанализированы теоретические подходы к маркетингу арт- объектов, 
объектов искусства, арт-индустрии. Рассмотрены ключевые функции арт-про-
странств. Доказано, что маркетинг арт-пространств обладает более сложной 
структурой в силу многофункциональности объекта продвижения, нежели мар-
кетинг арт-объектов. Предложена авторская модель маркетинговой коммуни-
кации арт-пространства, которая опирается на функции арт-пространств для 
посетителей, спонсоров, партнеров, государственных структур. Эта модель по-
зволяет дифференцировать целевые маркетинговые коммуникации для каждой 
аудитории, исходя из функций и потребностей целевых групп и партнеров. В от-
личие от арт-маркетинга маркетинг арт-пространств подразумевает под собой 
комплексную коммуникацию с целевыми аудиториями, в которую включены 
исторические социокультурные, территориальные, туристические, социализи-
рующие и другие аспекты арт-пространства. Обосновано положение, соглас-
но которому арт-пространство не может быть только коммерческим проектом, 
но ввиду своих социокультурных аспектов должно выполнять социализацион-
ные задачи для молодежи. Отсюда возникает необходимость в правовой регу-
ляции арт-пространств в рамках государственно-частного партнерства. Данное 
требование вносит свои коррективы в построение маркетинговых коммуникаций.

Ключевые слова
Маркетинговые коммуникации, 
маркетинг территорий, марке-
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Abstract
The article studies the peculiarities of  promoting art spaces as significant so-
cial and cultural objects that act as a locomotive for territorial development, 
attracting tourists and involving the population in cultural activities. Theore-
tical approaches to the marketing of  art objects and art industry have been 
analyzed. The key functions of  art spaces have been studied. It is proved that 
art spaces marketing has a more complex structure due to the promotion ob-
ject multifunctionality than art objects marketing. The author’s art space mar-
keting communication model has been proposed. It is based on the art spa ces 
functions for visitors, sponsors, partners, and government agencies. This mod-
el allows differentiating targeted marketing communications for each  audience, 
based on the functions and needs of  target groups and partners. Unlike art 
marketing, art spaces marketing implies a complex communication with tar-
get audiences, which includes historical social and cultural, territorial, tourist, 
socialization, and other aspects of  art space. The article substantiates the po-
sition that art space cannot be only a commercial project, but due to its so-
cial and cultural aspects should perform socialization tasks for young people. 
Hence, there is a need for legal regulation of  art spaces in the public-private 
partnership framework. This requirement introduces its own adjustments in the 
marketing communications construction.
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ВВЕДЕНИЕ
Маркетинг искусства, объектов культуры впервые был обозначен Ф. Котлером. Он обратил внима-

ние на то, что именно музеи, концертные залы, библиотеки производят культурные продукты и долж-
ны бороться за своего потребителя и привлечение необходимых ресурсов [1]. В то же время, несмотря 
на то что арт-маркетингу в экономической литературе уделено значительное внимание, вопросы про-
движения арт-кластеров и арт-пространств изучены меньше. 

Цель настоящего исследования заключается в разработке модели цифровой маркетинговой коммуни-
кации арт-пространства. В задачи исследования входят теоретический анализ маркетингового продвиже-
ния товаров искусства, а также арт-пространств, раскрытие функций арт-пространств, выделение коммуни-
кативных стратегий цифрового маркетинга для эффективного взаимодействия с целевыми аудиториями.

Популярность арт-маркетинга объясняется высокой динамикой распространения предметов искусст-
ва, особенно в цифровой среде. Арт-маркетинг является практической дисциплиной, ориентированной 
на процесс управления коммуникацией между клиентами и теми, кто производит арт-объекты для ре-
ализации ряда социокультурных целей и задач. О востребованности арт-маркетинга и маркетинга арт-
пространств на образовательном рынке говорит наличие специальностей как на рынке высшего образо-
вания, так и на рынке дополнительного образования по профилю менеджмента креативных индустрий.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ
В 1980-е гг. исследованием маркетинга в сфере культуры и искусства занимались М. Моква, В. Да-

усан, Е. Прив, Д. Мелилло, К. Дигглс, Ф. Кольбер, Е. Хиршман [2–5].  Среди российских авторов, за-
нимающихся проблемой арт-маркетинга, стоит отметить А.В. Генералову, И.А. Гольмана, Я.С. Матков-
скую, Н.Н. Королеву [6–8]. 

Ф. Кольбер определяет маркетинг культуры как искусство выхода на те сегменты рынка, которые за-
интересованы в культурном продукте, и выбора для продукта таких переменных, как цена, место и про-
движение, что позволяет достичь целей, соответствующих миссии организации культуры [4]. Действи-
тельно, удовлетворение культурной потребности посетителей – одна из главных задач коммерческих 
организаций в области культуры: «Культурный маркетинг – это возможность обеспечения культурных 
потребностей конкретного потребителя на коммерческой основе» [9, с. 74]. 

Особенности товаров в области искусства влияют на маркетинг искусства. И.А. Гольман убежден, что 
для арт-маркетинга не должно быть специфических маркетинговых инструментов: «Применение стандарт-
ных маркетинговых процедур и корректирование их с учетом специфики арт-рынка дает возможность 
успешно существовать арт-бизнесу даже в нынешних непростых экономических условиях» [7, c. 200]. 

Однако процесс продвижения арт-объектов имеет свою специфику. П.О. Кокина считает, что про-
цесс продвижения объектов искусства предполагает, с одной стороны, информационную поддержку 
арт-мероприятий (время, место, цена), а с другой – демонстрацию уникальности продукта целевым ау-
диториям, а также сообщение новых знаний об объектах искусства [9]. 

Если для продвижения выставок маркетинг строится на информировании целевых групп, донесения 
уникальности товаров и новых знаниях, то для продвижения арт-пространств используется архитектур-
ный облик, который, согласно Е.П. Ворониной, включает [10]: 

1) визуальный образ;
2) совокупность эмоциональных и рациональных представлений у посетителей;
3) образ места.
С точки зрения социально-культурного подхода (Е.В. Зеленцова, Н.В. Шарковская, Л.И. Шептухи-

на, Н.Н. Ярошенко и др.) к особенностям арт-пространства относится уникальная развивающая среда, 
которая обладает вариативностью самоорганизованных форм неформального общения людей и в ко-
торой лежат досуговые интересы и культурные потребности членов пространства [11–14]. 

Методологической основой настоящего исследования выступают классический подход маркетинга 
(Ф. Котлер), социокультурный подход (в части анализа культурно-символического содержания ритуаль-
ных услуг), теоретические основы цифрового маркетинга (Г.Л. Азоев) и теоретические аспекты форми-
рования моделей цифровых маркетинговых коммуникаций (П.Ю. Тазов) [1; 15; 16].
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Если рассматривать культурную потребность как ключевой фактор привлечения представителей це-

левой аудитории, то стратегия маркетинга в области искусства должна опираться на информирование 
потребителей о новинках, привлечение экспертов для оценки товаров искусства и вовлечение обще-
ственности, а в широком плане – для формирования публичного интереса к новинкам искусства или 
оригинальным выставкам через средства массовой информации. Так, существуют примеры привлече-
ния достаточного числа посетителей на выставки, посвященные одному художнику или владельцу кар-
тин (М.А. и И.А. Морозовы, И.К. Айвазовский, А.И. Куинжи, К.П. Брюллов и др.). 

Несмотря на то что картины и коллекции указанных деятелей искусства часто достаточно хорошо пред-
ставлены в рамках одного конкретного музея, тематическая выставка формирует внимание общественных кру-
гов, а иногда и ажиотаж. Посетить выставку становится не столько важным с точки зрения знакомства с ав-
тором, сколько необходимым с точки зрения вовлеченности в модные, актуальные культурные программы, 
то есть сам факт посещения становится социально значимым действием, окрашивается социальным смыслом. 
Таким образом, само культурное мероприятие выходит за рамки только восприятия искусства в чистом виде. 

Тематические мероприятия призваны создать медиацию между элитарной и массовой культурой. 
В то же время само восприятие объектов изобразительного искусства не тождественно в разных соци-
альных группах. Выделяя восприятие предметов искусства разными общностями, Г. Ганс, противник 
взгляда о «массовизации культуры», выделял четыре культурных класса, в рамках которых происходит 
специфическое восприятие арт-продуктов. Для рабочего класса важна релаксация и желание достичь 
эскапизма, а для высшего класса значима интерпретация арт-продукта, средний класс стремится к по-
ниманию значение смысла арт-продукта, класс ниже среднего хочет достичь понимания на уровне про-
тиворечий, которые содержатся в предмете искусства [17].

При продвижении объектов искусство важно ориентироваться на разные целевые аудитории и опи-
раться на существующие в обществе культурные явления, популярные «тренды» в области искусства. 
Следовательно, процесс продвижения объектов искусства, на наш взгляд, предполагает:

1) сегментирование целевых аудиторий (потенциальных потребителей искусства);
2) формирование стратегии позиционирования объектов искусства для каждой аудитории (для мо-

лодежной аудитории важным будет оценка творца, его трудов лидерами мнений, блогерами);
3) формирование интереса вокруг выставки (ограничение по времени проведения выставки, уникаль-

ность коллекции, отсутствие аналогов) через средства массовой информации, социальные сети, лиде-
ров мнений и другие каналы маркетинговых коммуникаций;

4) формирование ценностного содержания выставки в рамках каждой конкретной субкультуры предста-
вителей целевых аудиторий (для части «старших» аудиторий будет важным содержательный момент выстав-
ки, для части представителей более молодых – мода и популярность в определенных социальных кругах). 

Сформулируем определение маркетинга искусства, исходя из выделенных особенностей продвиже-
ния. Он представляет собой деятельность по анализу целевых аудиторий, разработке и реализации ком-
муникативных стратегий, включающих предложение по ценностно окрашенному восприятию объектов 
искусства для каждой из аудиторий, исходя из потребностей и мотивов. Среди характеристик арт-марке-
тинга стоит отметить его междисциплинарный характер – на стыке искусства и маркетинга. Специфич-
ность восприятия объектов искусства разными аудиториями влияет на их сегментацию, что способству-
ет формированию большого количества моделей маркетинговой коммуникации с целевыми группами. 

Совсем другой объект исследования – арт-пространства. Маркетинг в этой области опирается на ком-
плекс потребностей целевой аудитории – культурных, досуговых, реакреационных, коммуникативных 
и др. Впервые обосновал концепт «кластера» М. Портер в своей работе «Конкуренция». Он понимал его 
как «группу географически соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с ними организа-
ций, действующих в определенной сфере и дополняющих друг друга» [18, c. 258].  На наш взгляд, это 
определение не отвечает современному облику и функциям арт-пространств. Более широкое опреде-
ление арт-кластера дает А.А. Антонова: «Отличительной чертой “арт-кластера” можно назвать наличие 
мобильных и трансформирующихся элементов, позволяющих организовывать выставочные площади 
для различных мероприятий и активностей. В физической организации таких пространств используют 
многоэлементное наполнение, а также его связанность с временем года, темой события и т.п.» [19, c. 58]. 
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Однако в обоих определениях социокультурные аспекты арт-пространств не прослеживаются в до-
статочной мере. В отличие от маркетинга искусства и объектов культуры как деятельности по привле-
чению аудитории к предметам искусства арт-пространства представляют собой более сложный объект. 
Кроме непосредственных предметов искусства, объектами продвижения становятся архитектурный об-
лик арт-пространства, совместная деятельность участников как форма организации досуга, социокуль-
турная среда и даже определенные ценности и нормы, складывающиеся в ходе процесса самоорганиза-
ции участников арт-пространства. 

Если арт-кластер в научной литературе понимается больше как интеграция различных компаний, 
организаций, связанных культурно-историческим содержанием ревитализованной территории, то арт-
пространство не обязательно является составным по своей сути и содержанию для разных организаций 
и может включать в себя одну составляющую, например, фестиваль, мероприятие и др. 

Социокультурно-деятельностные черты арт-пространств высвечивает в своем исследовании Н.В. Шар-
ковская, рассматривая креативное пространство в рамках социальной деятельности разных социальных 
культурных общностей, прежде всего студенческих коллективов, что выражается в реализации граждан-
ских инициатив в рамках информационно коммуникативной среды [12]. Это формируется в ходе сов-
местной деятельности участников творческого пространства. В этом контексте важной функцией арт-
пространства выступает формирование креативных культур, культуроохранных и других технологий 
в рамках конструктивных деловых сюжетно-ролевых, дискуссионных игр. Следовательно, реализация 
одной из наиболее значимой ценности студенческой молодежи (согласно опросам) – ценности саморе-
ализации – происходит в рамках социокультурной деятельности участников. При этом вариативность 
творческого кластера является одним из важных факторов привлечения разных целевых групп. 

Исходя из вышеизложенного, анализ портрета целевой аудитории арт-пространств должен включать 
выявление сущности основ молодежного досуга, определение степени охвата информации о наиболее 
значимые культурные события для целевых аудиторий. Главной функцией арт-пространств становится 
передача молодым посетителям системы смыслообразующих духовных ценностей, разделяемых в об-
ществе в соответствии с учетом их культурных потребностей [12].

 В то же время важное значение при продвижении имеет сама территория, на которой находится 
арт-пространство. Для ряда регионов арт-пространства выступают локомотивом привлечения туристов, 
развития территории, вовлечения жителей в культурную жизнь, приобщения к культурным ценностям, 
а также являются инструментом самоорганизации и жизнедеятельности молодежных групп и отчасти 
профилактикой разного рода зависимостей и отклоняющегося поведения.

Для раскрытия арт-пространства как целостного социально-культурного объекта необходимо начать 
с определением символов территории арт-кластера. Согласно позиции М.Н. Вандышева, символический 
капитал территории представляет собой объективированные и структурированные представления о зна-
чениях элементов, организующих городское пространство, являющихся основой его узнавания, призна-
ния и устойчивой идентификации [20]. Таким образом, можно говорить о социализирующей функции 
арт-пространства как части определенной территории, наделенной символическим, культурным, иден-
тификационным значением для посетителей. 

Роль арт-пространств в консолидации и интеграции разного рода активностей подчеркивает Д.В. Тютин. 
Экономическая, инвестиционная, интеллектуальная привлекательность обеспечивается за счет того, что «но-
вые культурные площадки становятся местами аттрактивности местной экономики – “точками притяжения” –  
за счет концентрации художественно-культурной предпринимательской активности и создания системы но-
вых рабочих мест.  Творческие индустрии – это предпосылки (“каналы”) установления гуманитарных связей 
территории» [24].  При этом ресурсы в развитии творческих пространств включают «историческую, культур-
ную, экологическую, ландшафтную, рекреационную, гуманитарную и другую уникальность территории» [24].

Стратегия маркетинга арт-пространств должна в первую очередь использовать культурно- символическую, 
историческую, архитектурную составляющую пространства, на основе которой формируется динами-
ческое пространство для культурной активности, социальной коммуникации, совместной деятельности, 
сотворчества участников и организаторов.

С точки зрения продвижения арт-пространств в контексте маркетинга территорий Д.В. Тютин обра-
щает внимание на развитие фестивального движения, культивирующего местные уникальности. Отли-
чительным элементом продвижения арт-пространств в этом случае выступает соединение культурных 
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мероприятий (фестивалей, слетов и др.) и площадок арт-пространств [24]. Если для фестивального дви-
жения подходят пространства под открытым небом вне города, то арт-пространства в мегаполисе име-
ют архитектурный облик, историю зданий, они вписаны в городской пейзаж. 

Арт-пространства бывших промышленных предприятий призваны «оживить» их, придать им новый 
культурный и социальный смысл. Оживление, или ревитализация (от лат. re – «возобновление» и vita – 
«жизнь», то есть «возвращение жизни»), в контексте урбанистики обозначает процесс восстановления, 
«оживления» городского пространства [20]. По мнению Е.П. Ворониной, ревитализация заключается 
в комплексном процессе реорганизации бывших индустриальных пространств и предполагает опреде-
ление нового функционального назначения объекта и целевых групп потребителей [10].

Особое внимание в маркетинге арт-пространств стоит уделить слогану и миссии, ценностям, кото-
рые признаются целевой аудиторией, формируя лояльность и интерес к деятельности арт-кластера как 
такового. Исходя из миссии и ценностей, организаторы размещают объекты культуры и искусства. Та-
ким образом, создается не пассивная созерцательная активность участников арт-пространств, но активная 
деятельность по осмыслению, коммуникации, самоорганизации участников в комьюнити (сообществе).

Слоган «Флакона» – «творите, что хотите» – прежде всего ориентирован на самореализацию молодежные 
целевых групп, но не на социокультурные составляющие арт-пространства. Раскрывая задачи арт-простран-
ства на примере арт-кластера «Флакон», Т.А. Журавлева,  Я.В. Ярмощук, И.Г. Токарев выделяют следую-
щие задачи арт-кластера: зарождение идей; акселерация творческих стартапов; производство креативно-
го продукта; продвижение креативного продукта; продажа креативного продукта; досуг, проживание [21]. 

В соответствии с вышеупомянутыми задачами формируется «пространство» арт-кластера: места для 
нетворкинга: лектории, кафе, рекреационные зоны; бизнес-инкубатор, центр коллективного пользова-
ния, лектории, переговорные комнаты; коворкинг, мастерские, офисы и студии свободной планировки 
с возможностью адаптировать пространство под себя; выставочные и промо-площадки торговые лоты 
(магазины, шоурумы); ивент-площадки; благоустроенные общественные пространства, фотозоны, пло-
щадки для мероприятий, спортивные площадки, лектории, рестораны, кальянные, студии; хостел, ми-
ни-отель, апартаменты. Как видно, сам арт-кластер выступает площадкой для креативной молодежи, 
нетворкинга, времяпровождения, покупок, проведения досуга, но не включает социокультурную пре-
емственность. Оживляя старые исторические здания в новом формате, авторы забывают о культурно-
историческом и социокультурном ресурсе арт-пространства.

В связи с этим не стоит забывать, что арт-пространство – это часть общественного пространства. 
Стоит рассмотреть этот объект более детально. Согласно Ю.А. Акуниной и О.В. Ваниной, обществен-
ное пространство – это «определенная общедоступная городская локация, имеющая свои исторические 
и социально-культурные особенности, выступающая в качестве центра культурной активности горожан 
и формирующая креативную среду для реализации их досуговых потребностей. При этом специфи-
кой социально-культурного подхода к проектированию общественных пространств является создание 
условий для личностной самореализации посредством активизации форм деловой, интеллектуальной, 
творческой деятельности личности, где акцент сделан на содержательно-функциональном наполнении, 
в частности на смысловом компоненте социокультурных практик» [22, с. 170]. По словам экспертов, про-
движение арт-пространств должно включать:

1) мониторинг общественной активности в том или ином городском пространстве;
2) выбор места расположения кластера/локации; 
3) разработку концепции креативного общественного пространства; 
4) организацию специальных событий для формирования пассионарных групп, аккумулирующих 

вокруг себя специалистов в сфере креативных индустрий; 
5) создание нескольких центров активностей; 
6) продвижение креативных общественных пространств с целью привлечения инвестиций, резиден-

тов и развития туристской привлекательности; 
7) создание условий для частных инвестиций в развитие креативных пространств; 
8) поддержку резидентов креативных пространств с целью привлечения инвестиций в проекты и ре-

ализации продукции» [22, с. 171–172]. 
Таким образом, само арт-пространство включает социокультурную, институциональную, инно-

вационную, просветительскую, организационную, досуговую, коммуникативную, архитектурную, 
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 социализирующую, экономическую, туристическую, эмоционально-деятельностную, репутационную, 
ревитализационную функции.

Сам процесс продвижения арт-пространств, на наш взгляд, должен включать:
1) определение социально-культурной и исторической смысловой составляющей арт-пространства;
2) формирование миссии арт-пространства как площадки для формирования комьюнити и самоор-

ганизации участников;
3) определение форм совместной деятельности в рамках мастер-классов;
4) выделение форм досуговой деятельности в рамках потребления напитков и еды;
5) выделение портрета целевой аудитории;
6) формирование модели маркетинговой цифровой коммуникации на основе ключевых функций 

арт–пространства (инновационная, просветительская, досуговая, коммуникативная, социализирующая, 
туристическая деятельность).

В силу того что арт-пространство включено в городскую среду или является частью определенной 
муниципальной территории, для партнеров, спонсоров, органов власти актуальными являются инсти-
туциональная, инновационная, просветительская, социализирующая, экономическая, туристическая, ре-
путационная, ревитализационная функции. 

Определим арт-пространство, исходя из выделенных выше функций и характеристик. Арт- пространство 
представляет собой целостный социально-культурный объект, включающий миссию, ценности, символы, 
имеющий культурно-историческую, социокультурную, архитектурную составляющие, которые реализу-
ются в социокультурной деятельности участников арт-пространства по восприятию и культурному осво-
ению предметов искусства. Модель коммуникации должна включать ряд смыслов, характерных для ка-
ждой потребности целевых аудиторий в рамках одной или нескольких функций арт-пространства (рис. 1).

В данной модели выделены функции объектов маркетинговой коммуникации, которые могут быть 
актуализированы в ходе разработки маркетинговой стратегии. Каждая из функций, которая выделена 
у посетителей, требует своих маркетинговых решений. Взаимодействие с государственными органами 
возможно как в рамках государственно-частного партнерства, так и в других форматах. Каждая функция 
в модели может быть актуализирована в рамках продвижения арт-пространства для максимальной эф-
фективности маркетинговой коммуникации. Важным элементом продвижения выступает актуализация 
репутационной и инновационной функций спонсоров и партнеров, которые возможны в рамках пиар-
мероприятий (от англ. PR – public relations, «связи с общественностью»), презентаций и круглых сто-
лов с создателями предметов искусства. В данном случае социальная направленность бизнеса  выступает 
главным фактором повышения репутации.

Посетители Государственые 
органы

СпонсорыПартнеры

Арт-пространство

Функции:
• инновационная;
• просветительская;
• досуговая;
• коммуникативная;
• социализирующая;
• туристическая;
• репутационная

Функции:
• экономическая; 
• туристическая;
• социализационная; 
• просветительская

Функции:
• инновационая; 
• экономическая;
• репутационная

Функции:
• репутационная;
• инновационная

Рис. 1. Авторская модель маркетинговой коммуникации арт-пространства
Составлено автором по материалам исследования
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В отличие от арт-маркетинга маркетинг арт-пространств подразумевает комплексную коммуникацию 
с целевыми аудиториями, в которую включены исторические социокультурные, территориальные, ту-
ристические, социализирующие и другие аспекты арт-пространств. Если для маркетинга арт-объектов 
важным для продвижения является формирование коммуникации между творцом арт-продукта и целе-
вой аудиторией, то для маркетинга арт-пространств важным является актуализация потребностей пред-
ставителей целевой аудитории в соответствии с теми функциями арт-пространства, которые в нем ак-
туализированы. При этом частью маркетинга арт-пространств выступают инструменты, используемые 
в маркетинге территорий, поскольку часть арт-пространства относится к территории и ее «инвестици-
онному капиталу»: природные, ресурсные, трудовые, производственные, инновационные, институцио-
нальные, инфраструктурные, финансовые и потребительские характеристики территории.

Для подготовки маркетинговой стратегии арт-пространств необходимо определить социокультурные 
нормы и ценности, которые в них будут реализованы. Недостаточное внимание к историко- культурному 
содержанию арт-пространства может прервать культурную преемственность и тем самым нивелировать 
социализационные и культурно-исторические особенности арт-пространства. С другой стороны, реали-
зация социокультурной и социализационных функций только в рамках коммерческих проектов трудно-
достижима. Требуется правовое регулирование арт-пространств, расширяющего возможности участия 
музеев в наполнении выставок, а также правового регулирования и надзорной работы Министерства 
культуры Российской Федерации над выставочной деятельностью арт-пространств с учетом важной со-
циальной роли данных объектов. 

Такая работа возможна в рамках государственно-частного партнерства бизнеса и государственных 
структур. В этом случае для реализации маркетинговых коммуникаций должны быть использованы фор-
маты социальной рекламы, а также инструменты привлечения целевых аудиторий через государствен-
ные структуры, например, для молодежных аудиторий это школы, средние специальные учебные заве-
дения, вузы, департаменты по работе с молодежью и др. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Маркетинговые коммуникации арт-пространств в отличие от арт-объектов включают значительно 

больше функций. Кроме того, сама сложность и смысловая нагрузка арт-пространств способствует во-
влечению в маркетинговые коммуникации большого количества целевых групп и партнеров, что вле-
чет за собой необходимость выделения потребностей и формирования разных по форме и содержа-
нию маркетинговых коммуникаций под каждую потребность целевой аудитории. 

В силу того, что, кроме непосредственно посетителей, в коммуникацию с арт-пространством включе-
ны также и государственные органы, спонсоры, партнеры, сам процесс развития арт-пространств стано-
вится значимой социальной задачей. Арт-пространства существуют не только ради прибыли. Выполняя 
социализирующую функцию, арт-пространство способствует формированию интереса к историко- 
культурной составляющей, привлекает туристов и гостей арт-пространств. 

Перспективы маркетинга арт-пространств связаны как с высокой популярностью имеющихся арт-
пространств, так и с появлением новых в регионах Российской Федерации. На первое место встает во-
прос о маркетинговом продвижении – выборе целевых групп, позиционировании, определении миссии 
и ценностей, без которых невозможно создание эффективной маркетинговой коммуникации. Разви-
тие маркетинга арт-пространств обусловлено также их многофункциональностью, что требует нестан-
дартных маркетинговых подходов для абсолютно разных аудиторий, комбинированных (онлайн и оф-
флайн) инструментов продвижения.
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Аннотация
В статье рассматриваются основные отечественные и зарубежные модели 
формирования и управления брендом. Цель исследования связана с вы-
явлением ключевых элементов бренда, представленных в существующих 
моделях идентичности бренда, которые необходимы для понимания эле-
ментов, лежащих в основе бренда вуза. Изучены существующие модели 
бренда в рамках анализа формирования бренда вуза. В качестве основно-
го метода исследования выбран метод критического анализа литературы 
по проблематике исследования. В ходе достижения поставленной цели 
был использован ряд общенаучных методов исследования: анализ, про-
блематизация, обобщение, синтез, дедукция и индукция. По итогам про-
веденного эмпирического исследования автором приводится результат 
анализа рассмотренных моделей идентичности. Представленные моде-
ли не полностью отражают процесс формирования бренда, не включают 
все необходимые элементы бренда. Общее для всех моделей заключает-
ся в наличии ряда составляющих: ценности, индивидуальность бренда, 
атрибуты, выгоды. Для разработки модели формирования бренда вуза не-
обходимо учесть все элементы, влияющие на его бренд. Даны рекоменда-
ции по дальнейшим исследованиям, связанным с формированием бренда. 
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brand models have been studied as part of  the university brand formation analy-
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efits. To develop a higher education institution brand formation model, it is neces-
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ВВЕДЕНИЕ
Формирование бренда вуза является важным элементом работы над поддержанием его конкуренто-

способности. Однако существуют определенные ограничения, связанные с тем, что имеющиеся нара-
ботки в отношении понимания бренда, его элементов и моделей сильно различаются и не отражают 
всей специфики бренда. Автором было проведено исследование идентичности и формирования брен-
да вуза. Необходимо отметить, что существуют модели, относящиеся в целом к любым брендам (ком-
паний, товаров, услуг и др.), и модели, относящиеся непосредственно к бренду вуза. В настоящем ис-
следовании в рамках изучения бренда вуза и специфики его формирования автором были рассмотрены 
общие модели. Модели, которые относятся к бренду вуза, будут рассмотрены в последующих работах.

Понятие брендинга тесно связано с идентичностью бренда. Некоторые исследователи так и определяют 
брендинг – это процесс, который направлен на формирование и развитие бренда, а также его идентичности.

Можно рассмотреть управление идентичностью бренда в рамках этапов развития бренд-менеджмента 
(1980–1990-е гг.). В период с 1970-е гг. по 1980-е гг. начали открываться исследовательские и консалтин-
говые компании, которые сместили акцент с важности имиджа бренда, определения того, какой образ 
формируется у целевой аудитории на важность того, какой образ необходимо формировать, то есть 
на работу с идентичностью бренда.

Изучением бренда вуза и связанных с ним аспектов занимались М.В. Алексеев, В.К. Аюпова, М.М. Ва-
сильева, Е.П. Голубков, В.Н. Домнин, Е.А. Жадько, Л.С. Захарычев, В.В. Зотов, О.А. Королева, И.И. Му-
ромкина, Е.О. Рудая, А.В. Фаюстов, Н.Р. Хачатурян и др. Среди зарубежных исследователей, занимав-
шихся исследованием бренда, можно назвать Д. Аакера, С. Анхолта, Т. Гэда, П. Дойля, Д. Д’Алесандро, 
Ж.-Н. Капферера, Ф. Котлера, М. Скота, Д. Траута и др.

Проблема исследования заключается в том, что для формирования авторской модели бренда вуза не-
обходимо определить ключевые элементы бренда, лежащие в основе существующих моделей. Автор-
ская модель предполагает учет всех важных аспектов бренда, его составляющих, специфики его фор-
мирования, а также результатов имеющихся исследований, касающихся не только моделей бренда вуза, 
но и общих моделей. В связи с этим на начальном этапе автором были рассмотрены самые известные 
общие модели бренда, без анализа которых дальнейшие исследования по обозначенной проблематике 
будут неполными. Для выявления ключевых элементов бренда вуза был проведен сравнительный ана-
лиз основных моделей формирования бренда и моделей управления брендом.

Цель настоящего исследования – определить ключевые элементы бренда, представленные в сущест-
вующих моделях идентичности бренда, которые необходимы для выявления элементов, лежащих в ос-
нове бренда вуза.

Задачи исследования:
1) рассмотреть модели идентичности бренда;
2) провести критический анализ моделей идентичности бренда;
3) определить ключевые элементы бренда вуза. 
В качестве основного метода исследования был выбран метод критического анализа литературы 

по проблематике исследования. В направлении решения поставленной цели был использован ряд об-
щенаучных методов исследования: анализ, проблематизация, обобщение, синтез, дедукция и индукция. 
При помощи процедур обобщения, сравнения, логического и корреляционного анализа проводился 
анализ первичной эмпирической информации.

Статья состоит из введения, трех разделов и заключения.

МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ БРЕНДА
В задачи настоящего исследования входит рассмотрение существующих общих моделей бренда. Про-

ведение критического анализа данных моделей позволит выделить ключевые элементы бренда примени-
тельно к вузу для дальнейшего анализа существующих моделей, относящихся непосредственно к брен-
ду вуза, перечень которых также включает список с более чем 10 моделями.

 Опишем и проведем анализ моделей бренда, которыми пользуются для исследования идентичности 
бренда и его компонентов. Согласно теоретико-методическим наработкам в области брендинга и учи-
тывая модели брендинга, применяемые на практике, можно выделить следующие виды моделей:  модели 
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формирования бренда; модели оценки стоимости бренда; модели управления брендом. В статье будут 
рассмотрены модели формирования бренда и управления брендом. Модели определения стоимости 
бренда требуют проведения отдельного исследования.

Одна из первых моделей Brand Identity Prism была предложена французским исследователем  
Ж.-Н. Капферером в 1986 г. [1]. Она представляет собой шестигранную призму, состоящую из 7 эле-
ментов в каждой грани призмы и одного элемента, располагающегося в центре: физические данные; 
индивидуальность; культура; взаимоотношения с потребителями; отражение; самообраз; суть бренда. 

В рамках критического анализа рассмотренной модели к положительным сторонам можно отнести 
ряд параметров:

1) модель комплексная, она содержит различные уровни смысла бренда, в том числе личностный, 
социальный, функциональный и другие аспекты; 

2) модель показывает аспект восприятия бренда потребителем;
3) модель показывает две стороны коммуникации – индивидуальность бренда и самого потребите-

ля, его понимание образа бренда;
4) модель семиотична, то есть показывает различные грани бренда, начиная от физических данных 

и впечатления, которое он хочет произвести на потребителей, и заканчивая его индивидуальностью, 
культурными аспектами.

Модель рассматривает ряд элементов бренда, возможные ситуации его взаимодействия с потребите-
лями с учетом особенностей двух сторон.

К минусам рассмотренной модели можно отнести факт того, что не все элементы бренда отражены 
в модели Ж.-Н. Капферера, например, все возможные аспекты взаимодействия потребителя с брендом, 
а также не демонстрируется система взаимодействия между гранями. Несмотря на свою комплексность, 
модель не включает описание конкретных составляющих. Бренд включает гораздо больше элементов, 
влияющих на его идентичность. На восприятие бренда могут оказывать влияние такие параметры, как 
его глобальная или локальная принадлежность, что можно проследить в следующей рассмотренной мо-
дели. Можно сделать вывод о том, что данная модель демонстрирует семиотичность бренда и при ра-
боте над моделью бренда вуза это необходимо учитывать.  

Следующей моделью, которая появилась после модели в виде призмы, стала Brand Identity System 
американского исследователя Д. Аакера. В ней демонстрируется другой подход к пониманию формиро-
вания бренда, где идентичность отражена 12 пунктами, которые входят в четыре направления: рассмо-
трение бренда с точки зрения товара, организации, личность бренда, символика бренда [2].

В модель входят два вида идентичности – стержневая и расширенная. Стержневая основывается 
на ключевой характеристике бренда, устойчивой и неменяющейся. Расширенная подвержена измене-
ниям [2]. В работе с расширенной идентичностью помогают ответы на следующие вопросы: в чем суть 
бренда, его душа; каковы ценности бренда; компетентна ли организация, владеющая брендом; что за ор-
ганизация представляет бренд [2].

Проводя анализ одной из самых распространенных моделей бренда Д. Аакера, можно отметить сле-
дующие положительные стороны:

1) в рамках разработанной модели Д. Аакером отмечается тот факт, что при работе над формировани-
ем бренда в каждом конкретном случае должен быть правильно определен подход к его формированию;

2) модель предлагает ряд подходов при работе с брендом, среди которых можно выбрать наиболее 
подходящий под каждую конкретную ситуацию;

3) модель комплексная, можно отметить общие элементы, имеющиеся и в предыдущей рассмотрен-
ной модели: ценности, индивидуальность, атрибуты, выгоды. 

В модели представлен порядок этапов формирования идентичности и ее составляющие идентично-
сти. Ее отличает стратегический подход к процессу формирования бренда, включающий этап прове-
дения анализа и оценки kpi. Формирование бренда является долгосрочным процессом.

Отмечая минусы модели Д. Аакера, можно сказать о том, что в модели не приводится более кон-
кретных уточнений по содержательным элементам. Длается акцент на коммуникационном аспекте без 
учета ряда остальных составляющих маркетинга. Не рассмотрен аспект взаимоотношений бренда с по-
требителем, механизм этого взаимодействия. Например, такой параметр, как атрибуты в составляющей 
бренда как организации, формирующие ассоциативный ряд, может включать не только общепринятые 
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 атрибуты. Ассоциации также могут формироваться при восприятии стоимости товаров/услуг бренда, 
рекламы и др. При работе над моделью бренда вуза необходима более точная проработка содержатель-
ных элементов модели с перечислением примеров конкретных возможных составляющих.

Модель «Колесо бренда» (от англ. Brand wheel) является одной из самых популярных моделей иден-
тичности, которая была создана рекламным агентством Bates Worldwide в Соединенных Штатах Амери-
ки. В данной модели бренд включает несколько составляющих, представленных окружностями, среди 
которых: определенные характеристики бренда, его атрибуты; результаты использования бренда потре-
бителем, его преимущества; эмоциональный аспект пользования брендом; представление бренда как че-
ловека; ключевой месседж бренда [3].

Модель показывает особенности взаимоотношений бренда с потребителем. Также можно про-
следить наличие четырех обозначенных элементов модели бренда, таких как ценности, индивиду-
альность бренда, атрибуты, выгоды. Ключевой месседж бренда входит в вышеупомянутые элемен-
ты, так как без понимания сути бренда невозможно формировать основные характеристики бренда, 
его индивидуальность. К минусам модели можно отнести то, что модель рассматривает бренд со сто-
роны потребителя, его субъективного взаимодействия с брендом.

Позднее Е.Ю. Петрова адаптировала рассмотренную выше модель в рамках модели контактов из ге-
штальт-терапии и ввела собственную модель модифицированного колеса бренда. Согласно данной мо-
дели, потребители узнают бренд при контактировании с его слоями. Первый этап – общее восприя-
тие бренда, его особенностей. Далее потребитель анализирует, что делает бренд для потребителей, как 
коммуницирует, что обещает. В итоге возникает понимание потребителем месседжа бренда, ключевой 
идеи, которая закладывается в бренд, но не сообщается прямо.

Настоящая модель представляет собой попытку улучшить имеющуюся классическую модель колеса 
бренда. Е.Ю. Петровой были переосмыслены содержательные элементы и предложен подход к пони-
манию определения элементов модели колеса бренда. Модель отличает рассмотрение процесса фор-
мирования бренда с точки зрения психологии. К минусам модели можно отнести отсутствие учета всех 
аспектов взаимоотношений бренда и потребителей.

Следующая модель, которую необходимо рассмотреть, – это модель идентичности бренда британ-
ского исследователя Л. де Чернатони. Она включает пять составляющих: атрибуты бренда; выгоды; эмо-
циональное вознаграждение; ценности; личностные качества [4].

Преимуществом модели является то, что она демонстрирует значение бренда с точки зрения потре-
бителей. Можно отметить наличие выделенных ранее элементов бренда, которые были отмечены при 
анализе предыдущих моделей. В модели Л. Де Чернатони отдельным элементом обозначается эмоци-
ональное вознаграждение, которое относится к следствию воздействия элементов бренда. Определе-
ние эмоционального компонента бренда происходит при проработке остальных элементов, представ-
ляющих результат удовлетворения его потребностей. Несмотря на это, эмоциональный компонент 
является достаточно важным при анализе потребителями сформированного бренда. При формиро-
вании бренда вуза особенно важным является прогнозирование того, какие эмоции будут возникать 
у потребителей при восприятии бренда, но нет необходимости выделять этот элемент отдельно от ос-
новных элементов. Минусом модели является то, что она копирует модель «Колесо бренда» с внесени-
ем ряда различий. Имеет значение субъективность потребителей, которые взаимодействуют с брендом.

Модель Atomic model Л. де Чернатони и Ф.Р. Далл’Ольмо включает материальные и нематериаль-
ные элементы [5; 6]. В нее входят два больших элемента бренда, которые необходимо будет учитывать 
при дальнейшей работе над моделью бренда вуза. К недостаткам модели можно отнести то, что она со-
держит исключительно ресурсы и не показывает связь между сторонами формирования бренда, отра-
жения самого процесса его формирования. 

Вышеупомянутые исследователи также предложили уточненную модель «Double vortex model brand», 
в переводе – «двойная воронка» [7]. Данную модель отличает подход, основанный на экспертной оценке 
в рамках глубинных интервью с 20 экспертами по брендам. В модель были добавлены видение, миссия, 
ценности, наследие организации. Всего она включает 7 ресурсов (политика присвоения имен, функцио-
нальные возможности, сервис, снижение рисков и др.), важность которых определяется  потребительскими 
сегментами и типами предлагаемых услуг. Левая воронка модели фокусируется на менеджерах, создаю-
щих бренды, а правая – на восприятии бренда потребителями.
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Бренд оценивается потребителями с точки зрения рационального измерения, где важно соотноше-
ние цены и качества бренда и эмоционального измерения, которое охватывает его психологические 
и социальные преимущества. Эти оценки, основанные на потребителях, связаны с позиционированием 
бренда и личностными целями [7].

К преимуществам модели можно отнести то, что она демонстрирует важность оценки стратеги-
ческих факторов, а также потребительского поведения. При подобном подходе появляется возмож-
ность понять соотношение элементов имеющихся ресурсов. К минусам модели можно отнести тот 
факт, что при оценке процесса потребительского восприятия бренда учитываются не все необхо-
димые элементы. 

Необходимо также рассмотреть модель идентичности бренда американского специалиста К.Л. Кел-
лера. Бренд включает три аспекта: его позиционирование; ценностный аспект; коды [8].

Код торговой марки состоит из трех–пяти слов, отражающих неопровержимую сущность, дух пози-
ционирования или ценности марок. Их придумывают для того, чтобы служащие корпорации понима-
ли значение марки для потребителей и планировали свои действия [8].

В настоящей модели отмечается лишь часть элементов, из которых состоит бренд. Не уточнено, 
на каком основании автор решил определить в модели лишь эти три составляющие, ведь, как было от-
мечено ранее, важную роль играют индивидуальность, атрибуты бренда и др. Модель не отражает все 
возможные аспекты взаимоотношений бренда и потребителя. Тем не менее можно заметить наличие 
общего для всех предыдущих моделей содержательного элемента, такого как ценности. Применитель-
но к модели бренда вуза необходимо понимать, что позиционирование является одним из элементов, 
которые также входят в процесс формирования бренда вуза.

Главное место в модели Ф. Котлера отведено выгодам продукта для потребителя. Эмоциональные 
и функциональные преимущества бренда не разделяются, а рассматриваются на одном уровне [9].

В модели Ф. Котлера можно отметить демонстрацию уровней ценности бренда, самовыражение по-
требителя при помощи бренда. К минусам можно отнести не совсем верное расположение элементов 
бренда, а также то, что нет обозначения потребностей потребителей, их запросов в отношении това-
ров/услуг бренда. С точки зрения бренда вуза можно отметить важность эмоционального аспекта вос-
приятия бренда, который был уже упомянут ранее.

Представляет интерес рассмотрение модели британского исследователя Т. Гэда – модель 4D Branding. 
Это модель четырехмерного брендинга, предназначенная для моделирования в динамике. Ее примене-
ние не ограничено использованием только для формирования нового бренда – она также может при-
меняться для существующих и их корректировки [10]. Это пространство для работы с брендом, кото-
рое приведет к созданию сильного бренда, описывается четырьмя измерениями:

 – первое охватывает восприятие товара/услуги бренда;
 – второе измерение позволяет производить идентификацию бренда с определенной группой;
 – третье измерение показывает восприятие ответственности бренда;
 – четвертое измерение демонстрирует возможность бренда оказывать поддержку людям [10].

К положительным сторонам модели можно отнести факт того, что в модели показаны ключевые 
аспекты восприятия бренда. Ее можно использовать при работе над корпоративным брендом или то-
варным брендом. Однако нет указания инструментария и описания того, как осуществлять управление 
брендом. При формировании бренда вуза появляется возможность учитывать подходы к бренду и на-
лаживать взаимодействие с потребителями на различных уровнях.

Одной из относительно старых моделей идентичности является модель Дж. Л. Аакера. Методика раз-
работана по принципу пятифакторного личностного опроса 5PFQ, включающая искренность, страсть, 
компетентность, изысканность и силу. Каждый фактор подразделяется на параметры, которые имеют 
две–три личностные черты. Всего модель включает 42 черты оценки идентичности бренда [11]. В отно-
шении брендов можно отметить, что не все факторы пригодны для оценки бренда вуза [12].

Недостатком модели является то, что подобный подход не является универсальным. В отношении 
бренда вуза можно отметить возможность определения факторов, влияющих на его формирование 
с учетом ситуации и специфики самого бренда. 

Модель Brand Platform, созданная американской компанией Young & Rubicam, также требует рас-
смотрения. Она включает 6 элементов бренда, среди которых: предложение бренда; повод для доверия 
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к бренду; преимущества (функциональные и эмоциональные); его индивидуальность; ценности; пред-
ложение для потребителей.

Модель состоит из ряда важных элементов бренда, которые воспринимает потребитель. К недостат-
кам модели можно отнести то, что она не рассматривает все ранее рассмотренные важные аспекты брен-
да, которые тоже необходимо учитывать при его формировании. В отношении модели бренда вуза мож-
но отметить факт того, что предыдущие элементы, выделенные в рамках рассмотренных ранее моделей, 
присутствуют и в Brand Platform.

Интересна модель Brand Works, созданная британской исследовательской компанией Research Business 
International. Она состоит из 6 граней: пользовательский образ; продуктовый образ; образ услуги; со-
бытийный образ; личностный образ; последняя грань представлена самобытностью бренда, объединяя 
пять предыдущих элементов в один образ [4].

Положительной стороной модели является то, что она включает ряд элементов, не представленных 
в рассмотренных ранее моделях. Однако нет понимания взаимосвязи элементов и инструментов, необ-
ходимых для формирования бренда. В отношении бренда вуза можно отметить, что модель позволяет 
формировать целостный имидж бренда, который является элементом модели бренда.

Следующая модель Thompson Total Branding является разработкой британского коммуникационно-
го агентства J. Walter Thompson (JWT). Бренд делят на ряд уровней, среди которых: позиционирование 
(отличие от конкурентов, предназначение бренда); целевая аудитория бренда (потенциальные потре-
бители); индивидуальность (идентификация, определяющаяся позиционированием). В центре модели 
располагается продукт, являющийся ключевым элементом бренда [13].

Среди преимуществ модели можно отметить, что она была разработана на основе многолетнего опы-
та компании. По мнению самой компании, сильный бренд отличают качество его идей, товаров, пра-
вильного определения проблем потребителей и использование коммуникационных каналов, принося-
щих наибольший эффект. К недостаткам модели можно отнести то, что она делает акцент на внешних 
аспектах бренда. С точки зрения модели бренда вуза можно отметить важность позиционирования брен-
да, а также работу над продуктом бренда. В случае с брендом вуза к подобным продуктам можно отне-
сти программы подготовки.

Также интересной для рассмотрения является модель Brand Key британско-голландской компании 
Unilever, производящей и продающей продукцию под более чем 1 тыс. брендов по всему миру. Она 
включает следующие компоненты: позиционирование бренда; видение бренда; развитие бренда, его 
портфель и др.

Помимо базовых компонентов, модель включает 8 элементов: окружение бренда; описание потре-
бителей бренда, ситуаций потреблений товаров бренда; инсайт потребителей; выгоды пользования 
брендом; ценности бренда для потребителей, персонификация бренда; обещания бренда; утверждение 
бренда; ключевая идея бренда [14]. Инсайт по-другому называется месседжем, это основное коммуника-
ционное послание бренда, которое лежит в основе всех активностей бренда [15].

Преимуществом модели является то, что она была разработана компанией с многолетним опытом. 
Отражена мотивация потребителей при выборе бренда. В модели показана отстройка от конкурентов. 
При разработке модели формирования бренда вуза Brand Key может быть применена для понимания до-
полнительных элементов, таких как видение бренда, которое относится к активам корпоративной куль-
туры, так же как и миссия, ценности, нормы поведения, этика ведения переговоров, делового общения 
и др. Развитие бренда, его портфель входят в ресурсы марочного капитала, который включает брен-
ды кафедры, института и др. К минусам модели можно отнести отсутствие ценностей бренда и демон-
страции взаимосвязи элементов.

Модель «Пирамида бренда» (от англ. Brand Pyramid) американской компании Mars включает 7 состав-
ляющих, каждая из которых является базой для следующей: внешние атрибуты бренда; выгоды бренда 
для потребителя (функциональные); эмоциональный аспект бренда, его преимущества; ценности брен-
да для потребителя; индивидуальность бренда; уникальное торговое предложение (далее – УТП) брен-
да; основная идея бренда [16].

Преимуществом модели является то, что модель базируется на многолетнем опыте компании Mars. 
Однако она не включает всех необходимых элементов бренда, не показывает их взаимосвязь. При фор-
мировании модели бренда вуза необходимо добавить еще один элемент его бренда – УТП.
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Существует также модель «пяти кругов индивидуальности бренда» российской компании «Паприка брэн-
динг», которая осуществляет консалтинговые услуги в рамках брендинга. В модель входят: убеждения брен-
да, вера; миссия и слоган; внешние черты бренда; характер бренда; стиль рекламных коммуникаций [17].

Модель включает некоторые аспекты бренда, но не все необходимые. Однако демонстрируется вза-
имосвязь имеющихся элементов и их значение. Можно отметить наличие еще одного актива корпора-
тивной культуры, такого как миссия. Для формирования бренда вуза также нужно работать над стилем 
рекламных коммуникаций.

НЕСТАНДАРТНЫЕ СТРУКТУРНЫЕ МОДЕЛИ ИДЕНТИЧНОСТИ БРЕНДА
Существует ряд нестандартных структурных моделей идентичности бренда. 
В модель бренда Mercedes-Benz входят четыре компонента: специфические черты товара, его осо-

бенности; ценности бренда; ассоциативный ряд бренда; сущность бренда (его ядро). К плюсам модели 
относится наличие базовых элементов бренда. Она ограничена по содержанию и включает элементы, 
рассмотренные в предыдущих моделях.

Довольно оригинальной моделью идентичности является модель Rich. Это разработка фирмы Multon 
из Санкт-Петербурга, выпускающей соки «Rich». В рамках выпуска очередного товара на рынок компа-
нией была предложена собственная модель формирования бренда [18]. В модель бренда входят два эле-
мента: его идентичность и платформа коммуникаций. В свою очередь идентичность включает: основ-
ную черту, которая его отличает; эмоциональные выгоды; образ бренда у потребителя; личность бренда, 
его характер; ядро бренда, его сущность. 

Данная модель оригинальна, включает взаимосвязь приведенных элементов, но не является исчер-
пывающей. Бренд вуза, помимо работы над идентичностью, предполагает формирование коммуника-
ционной платформы.

При формировании нового бренда берут за основу рассмотренные выше модели идентичности. По-
чти все из них объединяют: ценности, предлагаемые потребителям; индивидуальность, которая выра-
жается специфическими характеристиками бренда; тип взаимоотношений, характеризующий отноше-
ния бренда и потребителей; суть бренда, его ключевая характеристика [19].

МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ БРЕНДОМ
Модель управления брендом «Обратная сторона Луны» демонстрирует связанные между собой сфе-

ры брендинга – те, которые осязаются потребителем, и те, которые открыты для персонала организа-
ции, являющейся производителем, но не осязаемы потребителем. Другая сфера содержит внутреннюю 
деятельность, создающую стратегические направления брендинговой политики организации.

Преимущества модели заключаются в том, что она показывает взаимосвязь между тем видением брен-
да, которое есть у компании, и тем, как бренд воспринимают потребители. К минусам модели можно 
отнести то, что не отражены ценности бренда. При управлении брендом вуза можно ориентироваться 
на стратегическую составляющую брендинга, которая позволит регулировать внутреннюю деятельностью.

Модель управления брендом А. Длигача демонстрирует стабильность маркетинговых стратегий ор-
ганизации в определенный промежуток времени [14]. Частая смена стратегий говорит о неправильном 
управлении брендом. В модели прослеживается связь между мероприятиями маркетинга и определен-
ными циклами брендинга. Она не представляет бренд как управленческий объект. 

К преимуществам данной модели можно отнести то, что демонстрируется связь различных марке-
тинговых мероприятий и жизненного цикла бренда. При управлении брендом вуза необходимо пони-
мать, что важно работать над тактическим уровнем мероприятий с учетом стратегии управления акти-
вами торговой марки.

Представленные модели идентичности не полностью отражают процесс формирования и управления 
брендом, не включают все необходимые элементы бренда. Проведя сравнительный анализ представлен-
ных моделей, автор настоящего исследования определил базовые элементы любого бренда, являющиеся 
общими для большинства моделей. Общее заключается в наличии ряда составляющих, таких как: ценно-
сти, индивидуальность бренда, атрибуты, выгоды. Данные составляющие являются ключевыми элемента-
ми бренда вуза. Для разработки модели формирования бренда вуза необходимо учесть все элементы, вли-
яющие на его бренд, которые требуют проведения дополнительных исследований [20; 21]. 
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ВЫВОДЫ
По результатам критического анализа моделей формирования бренда можно обозначить следую-

щие аспекты.
1) Модель Brand Identity Prism Ж.-Н. Капферера демонстрирует семиотичность бренда, и при ра-

боте над моделью бренда вуза это необходимо учитывать. 
2) При работе над моделью бренда вуза необходима более точная проработка содержательных элементов 

модели с перечислением примеров конкретных возможных составляющих (Brand Identity System Д. Аакера).
3) По результатам анализа модели идентичности бренда Л. де Чернатони можно отметить, что при 

формировании бренда вуза особенно важным является прогнозирование того, какие эмоции будут воз-
никать у потребителей при восприятии бренда, но нет необходимости выделять этот элемент отдель-
но от основных.

4) Стоит отметить необходимость наличия крупных групп элементов бренда, которые необходимо 
будет учитывать при дальнейшей работе над моделью бренда вуза – материальные и нематериальные 
элементы (модель Atomic model Л. де Чернатони и Ф.Р. Далл’Ольмо). 

5) В рамках процесса формирования бренда вуза важно учитывать такой элемент, как позициониро-
вание (модель идентичности бренда К.Л. Келлера).

6) При формировании бренда вуза можно отметить важность эмоционального аспекта восприятия 
бренда (модель Ф. Котлера).

7) Появляется возможность учитывать подходы к бренду и налаживать взаимодействие с потребите-
лями на различных уровнях (модель 4D Branding).

8) Можно отметить возможность определения факторов для бренда вуза при его формировании 
с учетом ситуации и специфики самого бренда (модель Дж. Л. Аакера).   

9) Модель должна позволять формировать целостный имидж бренда, который является элементом 
модели бренда (модель Brand Works). 

10)  Необходимо отметить важность позиционирования бренда, а также работу над продуктом брен-
да. В случае с брендом вуза к подобным продуктам можно отнести программы подготовки (модель 
Thompson Total Branding).

11)  При разработке модели формирования бренда вуза необходимо понимание дополнительных 
элементов, таких как видение бренда, которое относится к активам корпоративной культуры, миссия, 
ценности, нормы поведения, этика ведения переговоров, делового общения и др. Развитие бренда, его 
портфель входят в ресурсы марочного капитала, который включает бренды кафедры, института и др. 
(модель Brand Key Unilever).

12)  При формировании модели бренда вуза необходимо добавить еще один элемент его бренда – 
УТП (Brand Pyramid, Mars).

13)  Можно отметить наличие еще одного актива корпоративной культуры – миссию. Для форми-
рования бренда вуза также нужно работать над стилем рекламных коммуникаций (модель «пяти кругов 
индивидуальности бренда»).

14)  Бренд вуза, помимо работы над идентичностью, предполагает формирование коммуникацион-
ной платформы (модель Rich). 

15)  Модель должна показывать взаимосвязь между тем видением бренда, которое есть у компании, 
и тем, как бренд воспринимают потребители (модель управления брендом «Обратная сторона Луны»).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенного исследования были решены поставленные задачи, а цель – определить 

ключевые элементы бренда, представленные в существующих моделях идентичности бренда, кото-
рые необходимы для выявления элементов, лежащих в основе бренда вуза, – достигнута. Практическая 
 значимость исследования заключается в возможности использования результатов исследования при ра-
боте над брендом организации. 

Перспективы дальнейших исследований, связанных с моделями бренда, определены возможностями 
дальнейшего изучения составляющих элементов, входящих в модели бренда применительно к опреде-
ленной сфере, например, к торговле, туризму, образованию и др. 
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Помимо рассмотренных элементов, на бренд также влияет ряд других параметров. Отмечается силь-
ное влияние репутации на восприятие вуза.

Брендинг необходим для формирования положительного имиджа организации в глазах потребителей, 
также он влияет на повышение узнаваемости компании. Для определения характеристики целевой аудито-
рии, а также персонализации самих коммуникаций необходимо проводить маркетинговые исследования. 
Проблема формирования бренда вуза представляет определенный интерес в силу того, что отечественная 
сфера образования имеет свою специфику и при формировании бренда вуза это необходимо учитывать. 
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Аннотация
Ввод жилья в Дальневосточном федеральном округе Российской Феде-
рации до 2019 г. происходил низкими темпами, что приводило к обес-
печенности жильем ниже, чем в среднем по стране. Реализация Прави-
тельством Российской Федерации программы по льготному ипотечному 
кредитованию «Дальневосточная ипотека» привело к росту доступности 
жилья в многоквартирных домах макрорегиона, приобретаемого в кредит, 
одновременно стимулируя рост цен темпами, опережающими увеличение 
доходов населения. Целью настоящего исследования является разработка 
предложений по совершенствованию мер поддержки рынка жилищно-
го строительства многоквартирных домов в Дальневосточном федераль-
ном округе. Проведен анализ данных об объеме и структуре строящегося 
многоквартирного жилья, основных факторов формирования стоимости 
строительства в макрорегионе. Описан механизм влияния ипотеки с госу-
дарственной поддержкой на рост предложения, показано, что динамика 
предложения недостаточна для достижения среднероссийских значений 
по обеспеченности населения жильем, в связи с чем меры стимулирова-
ния требуют совершенствования. Выявлена высокая зависимость рынка 
жилья от программ ипотечного кредитования с господдержкой. На осно-
ве сравнительного анализа программы «Дальневосточная ипотека» с дру-
гими льготными ипотечными программами представлены предложения 
по совершенствованию мер государственной поддержки многоквартир-
ного жилищного строительства на Дальнем Востоке.
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Abstract
Housing commissioning in the Far Eastern Federal District of  the Russian Fe-
deration was low until 2019, which resulted in housing availability lower than 
the national average. The Government of  the Russian Federation implemen-
ted the program on preferential mortgage lending “Far Eastern Mortgage” 
that led to an increase in the housing availability in apartment buildings in the 
macro-region, purchased on credit, while stimulating price growth at a rate out-
pacing the increase in household incomes. The purpose of  the study is to de-
velop proposals for improving measures to support the housing construc-
tion market of  apartment buildings in the Far Eastern Federal District. The 
data on the volume and structure of  multifamily housing under construction,  
the main factors of  construction cost formation in the macro-region have 
been analyzed. The mechanism of  mortgage influence with state support  
on the supply growth has been described. It is shown that the dynamics of  sup-
ply is insufficient to achieve the average Russian values on housing provision 
of  the population, in this connection stimulation measures require improve-
ment. The high dependence of  the housing market on mortgage lending pro-
grams with state support has been revealed. Based on the comparative ana-
lysis of  the Far Eastern Mortgage program with other preferential mortgage 
programs, the article presents proposals for improving the measures of  state 
support for multifamily housing construction in the Far East.
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ВВЕДЕНИЕ
На Дальнем Востоке Российской Федерации (далее – РФ, Россия) еще с советских времен остро стоял 

вопрос обеспеченности населения благоустроенным жильем [1]. Продолжающаяся убыль населения Даль-
невосточного федерального округа РФ (далее – ДФО) обусловлена отставанием социально-экономических 
показателей макрорегиона от среднероссийского уровня, и одно из ключевых мест в составе этих индика-
торов занимает обеспеченность современным жильем [2]. При этом, несмотря на отток населения, обес-
печенность жильем на человека в 2014–2019 гг. оставалась ниже, чем в среднем по стране на 0,9–2,6 м2 1. 

Для преодоления указанного разрыва и увеличения объемов современного благоустроенного, доступ-
ного по цене жилья Правительство РФ разработало инструменты, которые содержат различные виды 
мер поддержки: повышение доступности кредитов для населения и строительных организаций, разви-
тие инфраструктуры, социальные выплаты отдельным категориям граждан, административные меро-
приятия. Финансовая поддержка спроса на многоквартирные дома осуществляется посредством реали-
зации программ ипотечного кредитования с государственной поддержкой, в том числе через программу 
«Дальневосточная ипотека». Данная программа была начата в 2019 г. С 2019 г. по 2022 г. на территории 
ДФО введено 11,8 млн м2 при запланированном показателе в 10,7 млн м2. В 2022 г. фактический ввод 
жилых помещений в ДФО на 20,2 % превысил плановое значение федерального проекта «Жилье»2,3.

Программа «Дальневосточная ипотека» является противоречивой. С одной стороны, произошло улуч-
шение ситуации, а с другой – возросли риски, связанные с опережающим доходы населения ростом цен 
на жилье. В то же время заявленные цели не были достигнуты. Так, показатель обеспеченности населе-
ния жильем за 2022 г. в ДФО составил 25,5 м2 на чел., что меньше среднероссийского на 2,7 м2 4. Данная 
ситуация ведет к разбалансированности спроса и предложения на рынке недвижимости. Быстрый рост 
цен вынуждает заемщиков оптимизировать свои расходы на ежемесячный платеж за счет увеличения сро-
ка выплаты ипотечного кредита, одновременно снижаются объемы реализации жилья, что негативно ска-
зывается на финансовом состоянии застройщиков, прежде всего небольших региональных, подталкивая 
их к сокращению портфеля проектов. Указанное подчеркивает актуальность разработки предложений 
по изменению подхода к регулированию жилищного рынка в целях поддержки устойчивого роста спроса.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
Проблемы развития сферы жилищного строительства в России становились предметом изучения 

в различных аспектах [3–5]. Некоторые авторы делают акцент на необходимости внедрения новых ме-
ханизмов в сфере государственного управления [6]. Повышение доступности жилья должно осуществ-
ляться за счет реализации комплекса мероприятий, в том числе за счет стимулирования спроса. 

В настоящее время основным инструментом повышения заинтересованности граждан в приобретении 
жилья в новостройках является льготная ипотека [7]. Однако ее использование подвергается критике. Так, 
М.Ю. Викторов и М.С. Берлович указывали, что «при увеличившейся финансовой нагрузке на государ-
ство (датирование пониженной ставки) потребитель в конечном счете не ощутил эффекта» [8, c. 1186].

Исследование сферы жилищного строительства в ДФО также освещается в научной литературе. 
В историческом аспекте вопросы развития жилищной сферы данного макрорегиона рассматривал В.А. 
Власов [9]. Исследуются и современные тенденции развития жилищного строительства, особенно в ча-
сти проблемы снижения доступности жилья для дальневосточников [10–13]. В работах О.В. Обуховой 
и Т.И. Гориной рассмотрена реализация программы «Дальневосточная ипотека» [14; 15]. Данные иссле-
дователи указывают как на положительный эффект от применения этой меры поддержки, так и на не-
гативные последствия, которые она вызвала, в частности, рост цен на жилье в регионах ДФО. 

Несмотря на обстоятельный анализ сферы жилищного строительства в ДФО, сравнительный анализ 
действующих в РФ льготных ипотечных программ с программой «Дальневосточная ипотека» не проведен.  
1  Единая межведомственная информационно-статистическая система. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя. 
Режим доступа: https://www.fedstat.ru/indicator/40466 (дата обращения: 29.11.2023).
2  Единая межведомственная информационно-статистическая система. Паспорт федерального проекта «Жилье». Режим доступа: https://www.minstroyrf.
gov.ru/docs/139874/ (дата обращения: 29.11.2023).
3  Единая межведомственная информационно-статистическая система. Введено в действие общей площади жилых домов. Режим доступа:  
https://www.fedstat.ru/indicator/30954 (дата обращения: 29.11.2023).
4  Единая межведомственная информационно-статистическая система. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя. 
Режим доступа: https://www.fedstat.ru/indicator/40466 (дата обращения: 29.11.2023).
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Это представляется важным, поскольку не все категории граждан могут претендовать на получение «Дальнево-
сточной ипотеки». Кроме того, несмотря на то что во многих исследованиях говорится о снижении доступности 
жилья, в данной работе утверждается обратное – напротив, благодаря программам льготного ипотечного кре-
дитования доступность повысилась, хотя востребованность таких мер поддержки в ДФО ниже, чем по России.

Цель настоящего исследования – разработка предложений по совершенствованию мер поддержки 
рынка строительства многоквартирных домов (далее – МКД) в ДФО на основе комплексного изучения 
действующих льготных программ кредитования граждан, направленных на повышение спроса. 

МЕТОДЫ И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для выявления проблем осуществления поддержки жилищного строительства МКД на территории ДФО 

проведены сбор, обработка и интерпретирование статистических данных Федеральной службы государствен-
ной статистики, Проектных деклараций на сайте Единой информационной системы жилищного строитель-
ства, сообщений средств массовой информации, а также публикаций Банка России и финансового института 
развития «ДОМ.РФ». В частности, рассмотрены объем строительства МКД в стадии строительства, основные 
показатели жилищного строительства, стоимость строительства и объем ипотечного кредитования в ДФО.

Посредством использования метода догматического толкования нормативных правовых актов изучены поста-
новления Правительства РФ и региональные нормативные акты, касающиеся введения мер поддержки жилищного 
строительства. Проведен анализ государственных программ РФ «Обеспечение доступным и комфортным жиль-
ем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и «Комплексное развитие сельских территорий».

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В 2020–2022 гг. прирост ввода МКД в макрорегионе, составил 23,9 % к уровню 2019 г. и более чем 

в пять раз превысил показатель в целом по стране (4,2 %). Положительная динамика отмечена в 7 реги-
онах ДФО5. По состоянию на 31 декабря 2022 г. объем многоквартирного жилья в ДФО, находящегося 
в стадии строительства, вырос относительно начала 2020 г. в 1,8 раза до 3,8 млн м2. В I квартале 2023 г. 
показатель увеличился еще на 252 тыс. м2. 

Почти половина строящегося многоквартирного жилья приходится на Приморский край (47,8 %). 
Всего по состоянию на 31 декабря 2022 г. на территории макрорегиона в стадии строительства находи-
лось 542 МКД, что на 240 домов больше, чем на начало 2020 г. В структуре строящегося жилья в ДФО 
преобладают малогабаритные квартиры. По состоянию на 31 марта 2023 г. однокомнатные квартиры 
в новостройках составляют 57,1 % (РФ – 53,0 %), двухкомнатные – 30,0 % (РФ – 32,4 %), трехкомнат-
ные – 12,0 % (РФ – 13,0 %), четырехкомнатные и более – 0,7 % (РФ – 1,6 %)6. 

Большой объем предложения малогабаритного жилья связывается с его сравнительной ценовой до-
ступностью для жителей макрорегиона в условиях объективно более высокой стоимости строительства 
на Дальнем Востоке вследствие природно-климатических условий, высоких транспортно-логистических 
издержек и применения особых условий оплаты труда. Так, в декабре 2021 г. строительным организа-
циям, реализующим проекты на территории макрорегиона, бетон и сталь арматурная обходились до-
роже на 12 %, цементы общестроительные – на 85 %, растворы строительные – на 39 %, пластмассо-
вые оконные блоки – на 29 %, стеновые железобетонные блоки – на 13 %7.

Доля расходов на оплату труда с учетом обязательных страховых взносов в структуре затрат строи-
телей на Дальнем Востоке выше, чем в целом по стране. Их доля составила 31,9 % при среднероссий-
ском уровне в 25,1 %. По итогам 2022 г. размер среднемесячной заработной платы работников, занятых 
в строительстве жилых и нежилых зданий на Дальнем Востоке, превысил размер оплаты труда данной 
категории работников в стране на 23,4 %. Кроме того, на рост стоимости строительства МКД оказывает 
влияние переход к механизму проектного финансирования, что повышает защищенность  покупателей 
жилья, но приводит к увеличению расходов организаций на уплату банковских процентов. 

5  Единая межведомственная информационно-статистическая система. Введено в действие общей площади жилых домов (оперативные данные). 
Режим доступа: https://www.fedstat.ru/indicator/34118 (дата обращения: 29.11.2023).
6  Единая информационная система жилищного строительства. Основные показатели жилищного строительства. Режим доступа: https://xn--80az8a.
xn--d1aqf.xn--p1ai/ (дата обращения: 29.11.2023).
7  Федеральная служба государственной статистики. Средние цены на приобретенные строительными организациями основные материалы, детали 
и конструкции. Режим доступа: http://bi.gks.ru/biportal/contourbi.jsp?allsol=1&solution=Dashboard&project=%2FDashboard%2Fmanufacturers_prices 
(дата обращения: 29.11.2023).
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Влияние на ценообразование может оказывать монополизация отрасли, но в ДФО рынок строитель-
ства МКД является конкурентным. По итогам 2022 г. индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI) составил 
0,01, а на рынке осуществляли деятельность 188 девелоперов, из которых 176 работали исключитель-
но в макрорегионе8. Тем не менее большинство компаний-девелоперов (67 %, или 125 компаний), –  
небольшие, размер их активов в 2019–2022 гг. не превышал 1 млрд руб. Следовательно, они имеют ог-
раниченные возможности для привлечения финансовых ресурсов и диверсификации рисков, что вли-
яет на динамику стоимости строительства.

Средняя стоимость строительства 1 м2 жилья в ДФО в декабре 2022 г. по отношению к декабрю 2021 г. 
увеличилась на 28,1 % и составила 62,7 тыс. руб. (рис. 1). При этом в разрезе регионов ДФО отмечается 
значительная дифференциация стоимости строительства. Так, в Приморском крае и Сахалинской об-
ласти затраты на строительство жилья почти в два раза выше, чем в Республике Бурятия.

Составлено авторами по материалам исследования9

Значимое стимулирующее воздействие на рынок МКД оказывает реализация программ ипотечного 
кредитования с государственной поддержкой: «Льготная ипотека», «Семейная ипотека», « Дальневосточная 
ипотека», «Сельская ипотека», «ИТ-ипотека»10,11,12,13,14.
8  Единая информационная система жилищного строительства. Основные показатели жилищного строительства. Режим доступа: https://xn--80az8a.
xn--d1aqf.xn--p1ai/ (дата обращения: 29.11.2023). 
9  Единая информационная система жилищного строительства. Проектные декларации ЕИСЖС. Режим доступа: https://xn--80aiybh2d.xn--p1ai/ 
(дата обращения: 29.11.2023).
10  Российская Федерация. Постановление Правительства РФ от 7 декабря 2019 г. № 1609 «Об утверждении условий программы “Дальневосточная 
ипотека”». Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339796/ (дата обращения: 29.11.2023).
11  Российская Федерация. Постановление Правительства РФ от 30 апреля 2022 г. № 805 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из фе-
дерального бюджета акционерному обществу “ДОМ.РФ” в виде вклада в имущество акционерного общества “ДОМ.РФ”, не увеличивающего его 
уставный капитал, на цели возмещения кредитным и иным организациям недополученных доходов по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), 
выданным работникам аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области». Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_416370/ (дата обращения: 29.11.2023).
12  Российская Федерация. Постановление Правительства РФ от 30 ноября 2019 г. № 1567. Режим доступа: https://base.garant.ru/73186746/ (дата 
обращения: 29.11.2023).
13  Российская Федерация. Постановление Правительства РФ от 23 апреля 2020 г. № 566 «Об утверждении Правил возмещения кредитным и иным 
организациям недополученных доходов по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), выданным гражданам Российской Федерации в 2020–2024 го-
дах». Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351097/ (дата обращения: 29.11.2023).
14  Российская Федерация. Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2017 г. № 1711 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из фе-
дерального бюджета акционерному обществу “ДОМ.РФ” в виде вкладов в имущество акционерного общества “ДОМ.РФ”, не увеличивающих его 
уставный капитал, для возмещения российским кредитным организациям и акционерному обществу “ДОМ.РФ” недополученных доходов по выдан-
ным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, имеющим детей, и Правил 
возмещения российским кредитным организациям и акционерному обществу “ДОМ.РФ” недополученных доходов по выданным (приобретенным) 
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Рис. 1. Стоимость строительства 1 м2 общей площади в ДФО
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Ключевые параметры программы «Дальневосточная ипотека», наиболее востребованной в ДФО, со-
храняют стабильность, что выгодно отличает ее от «Льготной ипотеки». Срок программы, истекающий 
в 2024 г., заблаговременно продлен до 2030 г. Основные изменения в порядок предоставления поддер-
жки касались расширения перечня лиц, которые могут на нее претендовать, и направлений кредитова-
ния. Популярность программы обусловлена в том числе самой низкой ставкой (до 2 %) по сравнению 
с другими мерами поддержки.

Программы «Семейная ипотека» и «Сельская ипотека» также предусматривают особые условия для жи-
телей ДФО. Для «Семейной ипотеки» это более низкая максимальная ставка по кредиту (до 5 %, осталь-
ные субъекты РФ – до 6 %), для «Сельской ипотеки» − увеличенный размер кредита (до 5 млн руб., 
в большинстве других субъектов РФ – до 3 млн руб.). Несмотря на отмеченные преференции, выше-
указанные программы уступают по привлекательности программе «Дальневосточная ипотека» и могут 
представлять интерес для тех домохозяйств, которые не могут ей воспользоваться.

Программа «ИТ-ипотека» характеризуется узким кругом потенциальных получателей (сотрудники компа-
ний, аккредитованных в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ) и не со-
держит преференций для жителей ДФО. Внесение изменений в правила предоставления поддержки для 
повышения ее востребованности не представляется целесообразным, так как ключевые параметры «Дальнево-
сточной ипотеки» более привлекательны, в том числе для работников отрасли информационных технологий.

С 2019 г. по 2021 г. количество предоставленных населению ДФО ипотечных кредитов увеличи-
лось в 1,6 раза до 110 тыс. ед., а их объем – в 2,2 раза до 375,2 млрд руб.15. Всего за 2022 г. в ДФО вы-
дано 87,0 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 344,9 млрд руб., что на 21 % в количественном 
и на 8 % в стоимостном выражении ниже значений предыдущего года. 

Самым популярным кредитным продуктом с государственной поддержкой в целом по стране стала 
программа «Льготная ипотека», запущенная в 2020 г. как мера поддержки строительства МКД в период 
действия противопандемийных ограничений. Срок действия программы первоначально планировался 
до 1 ноября 2020 г. В дальнейшем не только продлевался срок программы, но и менялись ее ключевые 
параметры, в частности, в отношении процентной ставки поправки вносились пять раз. 

Нестабильность условий государственной поддержки приводила к росту волатильности спроса и нео-
пределенности на жилищном рынке. В ДФО наиболее высоким спросом пользовались кредиты по про-
грамме «Дальневосточная ипотека» – 32,3 % от общей суммы ипотечных кредитов за год (111,3 млрд 
руб.). На программу «Льготная ипотека» в макрорегионе пришлось лишь 4,4 % от общего объема ипо-
течного кредитования, на программы «Семейная ипотека», «Сельская ипотека» и «ИТ-ипотека» – 2,5 %, 
0,5 % и 0,1 % соответственно. Несмотря на наличие специализированной программы для дальневосточ-
ников, доля кредитов в макрорегионе, полученных по программам ипотечного кредитования с государ-
ственной поддержкой, ниже, чем в целом по стране (ДФО – 39,7 %, РФ – 48,0 %), что показывает ма-
лую доступность данных программ для населения16,17. 

Наиболее востребованы ипотечные кредиты с государственной поддержкой у жителей Приморского 
края – доля льготных программ в ипотечном кредитовании составила 52,5 % при объеме 42,5 млрд руб. 
На втором месте Республика Саха (Якутия) – 47,0 % при объеме 30,1 млрд руб., на третьем – Амурская 
область с долей 44,4 % при объеме 15,8 млрд руб. Низкая востребованность отмечена в регионах с ма-
лым объемом строительства нового жилья (табл. 1).

Положительная динамика выдачи ипотечных кредитов с государственной поддержкой наблюдает-
ся с 2019 г. в связи с запуском новых льготных продуктов и расширением условий участия в действую-
щих программах. В 2022 г. сумма выданных кредитов с государственной поддержкой в ДФО составила 
136,9 млрд руб. с ростом к предыдущему году в 1,4 раза (табл. 2).

Важным трендом развития ипотечного рынка стало снижение доли ипотечных кредитов с государ-
ственной поддержкой, направленных на покупку жилья в строящихся МКД. За 2019–2022 гг. их доля 
жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, имеющим детей». Режим доступа: https://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_287440/ (дата обращения: 29.11.2023).
15  Центральный банк Российской Федерации. Показатели рынка жилищного (ипотечного жилищного) кредитования. Режим доступа: https://www.
cbr.ru/statistics/bank_sector/mortgage/ (дата обращения: 29.11.2023). 
16  Центральный банк Российской Федерации. Показатели рынка жилищного (ипотечного жилищного) кредитования. Режим доступа: https://www.
cbr.ru/statistics/bank_sector/mortgage/ (дата обращения: 29.11.2023).
17 НАШ.ДОМ.РФ. Единая отчетность по льготному ипотечному кредитованию ДОМ.РФ. Режим доступа: https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/ (дата 
обращения: 29.11.2023).



58

Вестник университета № 2/2024

снизилась на 35,8 п.п. до 61,7 %. Одновременно доля льготных кредитов на индивидуальное жилищ-
ное строительство (далее – ИЖС) выросла с 0 до 15,7 %, прирост удельного веса кредитов на покупку 
жилья на вторичном рынке составил 20,1 п.п. – до 22,6 %. 

Таблица 1
Объем выданных ипотечных кредитов с государственной поддержкой в 2022 г.

Территория
Объем выданных 

ипотечных кредитов,
млрд руб.

Объем выданных ипо-
течных кредитов с го-
сударственной поддер-

жкой, млрд руб.

Доля ипотечных кре-
дитов с государствен-
ной поддержкой, %

ДФО 344,9 136,9 39,7
Республика Бурятия 28,1 9,5 33,7
Республика Саха (Якутия) 64,1 30,1 47,0
Забайкальский край 29,9 7,9 26,5
Камчатский край 14,6 1,3 9,3
Приморский край 81,0 42,5 52,5
Хабаровский край 55,5 19,2 34,6
Амурская область 35,5 15,8 44,4
Магаданская область 7,7 1,7 21,9
Сахалинская область 22,0 8,0 36,5
Еврейская автономная область 3,8 0,3 7,2
Чукотский автономный округ 2,9 0,6 21,6

Составлено авторами по материалам источника18

Таблица 2
Динамика ипотечных кредитов с государственной поддержкой в ДФО

Год «Льготная ипоте-
ка», млрд руб.

«Семейная ипоте-
ка», млрд. руб.

«Сельская ипо-
тека», млрд руб.

«Дальневосточная 
ипотека», млрд руб.

Всего

2019 – 4,25 – 0,38 4,63
2020 7,31 3,61 4,19 52,88 67,99
2021 12,00 4,52 5,17 73,87 95,56
2022 15,25 8,58 1,62 111,28 136,73

Составлено авторами по материалам источника19

В 2022 г. наиболее динамично росло льготное кредитование ИЖС в Республике Саха (Якутия) – в 7,3 раз 
к 2021 г. Одной из причин перетока средств в сферу кредитования ИЖС и вторичного рынка является 
значительное удорожание жилья в новостройках. Кроме того, наиболее популярная программа «Дальне-
восточная ипотека» позволяет использовать льготный кредит для покупки любых жилых объектов, в том 
числе на вторичном рынке на сельских территориях или на территории моногородов в ДФО. Особен-
но востребована данная опция в сельских поселениях, расположенных рядом с региональными центрами. 

Рост доли льготного ипотечного кредитования привел к снижению средневзвешенных процентных 
ставок, прежде всего по кредитам на покупку жилья на первичном рынке. Процентная ставка по ипотеч-
ному кредиту на покупку жилья по договору долевого участия снизилась в 2022 г. на 6,1 п.п. по отно-
шению к 2019 г., составив 3,4 % (РФ – 4,3 %). Ценовые условия программы «Дальневосточная ипотека» 
(ставка по кредиту – до 2 %) в сравнении с наиболее востребованными в целом по стране программами 
«Льготная ипотека» (7 %) и «Семейная ипотека» (6 %) способствовали формированию ставки по ипо-
течным кредитам в значениях ниже среднероссийских (рис. 2).
18  НАШ.ДОМ.РФ. Единая отчетность по льготному ипотечному кредитованию ДОМ.РФ. Режим доступа: https://xn--d1aqf.xn--p1ai/programmy-
gosudarstvennoj-podderzhki/report/?program= (дата обращения: 29.11.2023).
19  НАШ.ДОМ.РФ. Единая отчетность по льготному ипотечному кредитованию ДОМ.РФ. Режим доступа: https://xn--d1aqf.xn--p1ai/programmy-
gosudarstvennoj-podderzhki/report/?program= (дата обращения: 29.11.2023).
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Составлено авторами по материалам источника20 

Запуск программ ипотечного кредитования с государственной поддержкой и расширение условий 
участия в них обеспечили увеличение доступности жилья для населения. За период с 2019 г. показа-
тель в ДФО вырос на 16 п.п. (рис. 3), и в 2022 г. доход 58 % домохозяйств макрорегиона позволял при-
обрести квартиру в новостройке с использованием ипотечных средств, что на 1 п.п. выше, чем в сред-
нем по стране. 

Составлено авторами по материалам источника21 

20  Единая информационная система жилищного строительства. Ипотечное кредитование. Режим доступа: https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/ 
(дата обращения: 29.11.2023).
21  Российская Федерация. Приказ Министерства строительства Российской Федерации от 18 апреля 2019 г. № 228/пр. «Об утверждении официальной 
статистической методологии мониторинга достижения целей национального проекта “Жилье и городская среда”». Режим доступа: https://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_374711/ (дата обращения: 29.11.2023).
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Рис. 2. Динамика средневзвешенной процентной ставки по ипотечным кредитам  
на покупку жилья по договору долевого участия
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Рис. 3. Динамика доступности жилья на первичном рынке жилья
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В то же время приобретение жилья по низким процентным ставкам стало осуществляться в качест-
ве инвестиций для дальнейшей перепродажи, что нельзя в полной мере считать повышением доступ-
ности обеспеченности жильем населения [16].

Относительно 2019 г. рост доступности жилья на первичном рынке отмечался во всех регионах ДФО 
(табл. 3). 

Таблица 3
Доступность жилья на первичном рынке

Территория 2019 г., % 2020 г., % 2021 г., % 2022 г., %
Прирост в 2022 г.

к 2019 г., п.п.

РФ 46 49 50 57 + 11

ДФО 42 52 53 58 + 16

Республика Бурятия 45 57 55 66 + 21

Республика Саха (Якутия) 45 63 62 67 + 22

Забайкальский край 32 41 43 46 + 14

Камчатский край 62 73 71 77 + 15

Приморский край 29 46 49 47 + 18

Хабаровский край 51 61 57 71 + 20

Амурская область 43 50 49 56 + 13

Магаданская область н/д 71 77 74 н/д

Сахалинская область 43 54 69 70 + 27

Еврейская автономная область н/д н/д н/д н/д н/д

Чукотский автономный округ н/д н/д н/д н/д н/д

Составлено авторами по материалам источника22

В 2022 г. тройку лидеров сформировали Камчатский край, где доля домохозяйств с доходом, позво-
ляющим приобрести квартиру в ипотеку, составила 77 %, Магаданская область – 74 %, Хабаровский 
край – 71 %. Наименьшая доступность жилья отмечена в Забайкальском крае – 46 %, Приморском крае – 
47 % и Амурской области, где квартира в ипотеку доступна 56 % домохозяйств.

Обратной стороной повышения доступности приобретения жилья в ипотеку стал рост его стоимо-
сти, темпы которого опережали динамику доходов населения. Со старта программы «Дальневосточная 
ипотека» цены на жилье (первичный рынок) увеличились в соответствующем периоде 2022 г. в 1,7 раза 
относительно IV квартала 2019 г., номинальная заработная плата – в 1,3 раза (рис. 4). До IV квартала 
2019 г. динамика номинальных заработных плат опережала темпы роста стоимости жилья. 

Темпами, опережающими средние по макрорегиону, в период с IV квартала 2019 г. по соответ-
ствующий период 2022 г. росли цены на первичном рынке в трех регионах ДФО: Республике Саха 
(Якутия) (в 2 раза), Амурской области (в 1,9 раза) и Камчатском крае (в 1,8 раза). Cдержанный рост 
цен наблюдался в Сахалинской области (в 1,3 раза), Забайкальском и Хабаровском краях (в 1,5 раза). 
Максимальная цена жилья зафиксирована в Приморском крае (151,4 тыс. руб. за 1 м2), Магаданской 
(147,7 тыс. руб. за 1 м2) и Сахалинской (137,9 тыс. руб. за 1 м2) областях, минимальная – в Республике 
Бурятия (78,0 тыс. руб. за 1 м2) (табл. 4).

22  Российская Федерация. Приказ Министерства строительства Российской Федерации от 18 апреля 2019 г. № 228/пр. «Об утверждении официальной 
статистической методологии мониторинга достижения целей национального проекта “Жилье и городская среда”». Режим доступа: https://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_374711/ (дата обращения: 29.11.2023).
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Составлено авторами по материалам источника23,24

Таблица 4
Показатели стоимости 1 м2 жилья на первичном рынке

Территория
Стоимость 1 м2, тыс. рублей Темпы роста стоимости 1 м2 

в IV квартале 2022 г. к IV 
кварталу 2019 г., разв IV квартале 2019 г. в IV квартале 2022 г.

РФ 64,1 122,3 1,9
ДФО 73,4 126,8 1,7
Республика Бурятия 46,3 78,0 1,7
Забайкальский край 80,5 124,1 1,5
Республика Саха (Якутия) 61,1 122,9 2,0
Камчатский край 66,7 121,6 1,8
Приморский край 93,8 151,4 1,6
Хабаровский край 72,0 110,0 1,5
Амурская область 64,0 124,2 1,9
Магаданская область н/д 147,7 н/д
Сахалинская область 105,8 137,9 1,3
Еврейская автономная область 40,0 н/д н/д
Чукотский автономный округ н/д н/д н/д

Составлено авторами по материалам источника25,26 

23  Единая межведомственная информационно-статистическая система. Индексы цен на рынке жилья. Режим доступа: https://www.fedstat.ru/
indicator/30925 (дата обращения: 29.11.2023). 
24  Единая межведомственная информационно-статистическая система. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата. Режим доступа: 
https://fedstat.ru/indicator/55103 (дата обращения: 29.11.2023).
25  Единая межведомственная информационно-статистическая система. Средняя цена 1 кв. м общей площади квартир на рынке жилья. Режим доступа: 
https://www.fedstat.ru/indicator/31452 (дата обращения: 29.11.2023).
26  Единая межведомственная информационно-статистическая система. Индексы цен на рынке жилья. Режим доступа: https://www.fedstat.ru/
indicator/30925 (дата обращения: 29.11.2023).

Рис. 4. Динамика темпов роста номинальной заработной платы  
и средней цены 1 м2 жилья на первичном рынке ДФО
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С 2019 г. по 2022 г. средний срок по ипотеке, выданной на покупку жилья по договору долевого участия 
в ДФО, вырос на пять лет, достигнув 22 лет (РФ – 24 года). Для наименее обеспеченных жителей макро-
региона срок, который требуется, чтобы накопить на квартиру площадью 54 м2 при условии направления 
в сбережения всех доходов, за этот же период вырос на три года до 11 лет. Разрыв в темпах роста номи-
нальной заработной платы и средней цены 1 м2 жилья на первичном рынке указывает, что достигнутые 
показатели доступности жилья не являются устойчивыми. Ужесточение условий кредитования или сокра-
щение объемов государственной поддержки приведет к снижению доступности жилья и спроса на рынке, 
если в среднесрочном периоде доходы дальневосточников будут расти темпами ниже среднероссийских.

Быстрый рост цен, вызванный стартом программ ипотечного кредитования с государственной поддержкой, 
в совокупности с использованием застройщиками проектного финансирования через эскроу счета подтолк-
нул застройщиков увеличить предложение. Расширение портфеля строительства происходит темпами, опе-
режающими рост объема продаж жилья, в результате чего запасы непроданных площадей увеличиваются. 

На основе анализа данных проектных деклараций объектов, введенных в эксплуатацию в 2022 г., рас-
проданность многоквартирного жилья на территории макрорегиона составляет 76,2 % (РФ – 78,0 %), 
а рентабельность строительства в целом по ДФО – 18,0 % (РФ – 20 %). Наиболее высокий в макроре-
гионе показатель рентабельности отмечается в Хабаровском крае – 67,0 % – при максимальной среди 
регионов ДФО доле распроданного жилья в 88,8 %. Самый низкий показатель – в Сахалинской области 
(66,6 %), что определяет последнее место региона в ДФО по уровню рентабельности (– 22,5 %) (табл. 5). 

Таблица 5
Показатели распроданности и рентабельности строительства МКД в ДФО  

на этапе ввода в эксплуатацию в 2022 г.

Территория Доля распроданной жилой площади, % Рентабельность строительства, %

РФ 78,0 20,0
ДФО 76,2 18,0
Республика Бурятия 83,0 25,7
Республика Саха (Якутия) 81,8 – 3,4
Забайкальский край 86,0 52,2
Камчатский край н/д н/д
Приморский край 67,5 11,2
Хабаровский край 88,8 67,0
Амурская область 74,6 5,1
Магаданская область н/д н/д
Сахалинская область 66,6 – 22,5
Еврейская автономная область н/д н/д
Чукотский автономный округ н/д н/д

Составлено авторами по материалам источника27 

Наблюдаемые уровни распроданности сигнализируют о слабом спросе на новостройки при сдер-
живании запуска новых проектов ограниченностью ресурсов для ведения строительных работ с риском 
ухудшения финансового положения застройщика.

Предоставление скидок для стимулирования продаж доступно преимущественно крупным застрой-
щикам с разнообразным портфелем проектов и высоким уровнем финансовой устойчивости. Для не-
больших региональных застройщиков снижение цен на жилищном рынке приведет к сокращению сто-
имости залоговых активов и, следовательно, снижению доступности банковского финансирования. 

Более вероятным может стать сокращение объемов строительства в качестве реакции на ослабле-
ние спроса. Замедление темпов продаж строящегося жилья указывает, что стимулирующий эффект 
от ипотечных программ с государственной поддержкой сокращается. Дальнейшее увеличение объема 

27  Единая информационная система жилищного строительства. Проектные декларации ЕИСЖС. Режим доступа: https://xn--80aiybh2d.xn--p1ai/ 
(дата обращения: 29.11.2023).
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и  количества льготных программ приведет к ускорению роста цен на жилье, которое будет невозможно 
компенсировать низкими ставками или увеличением срока кредита. Таким образом, источником устой-
чивого роста рынка жилья должно стать увеличение реальных денежных доходов населения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенный анализ текущей ситуации и действующих мер поддержки жилищного строительст-

ва позволяет сформировать перечень наиболее актуальных кратко- и долгосрочных вызовов и опреде-
лить возможные ответы на них. 

Необходимо повысить рост востребованности программы «Дальневосточная ипотека» посредством 
закрепления возможности сочетать ее с кредитом, взятым в рамках программы с займом на рыночных 
условиях. Данный механизм реализован в программах «Льготная ипотека» и «Семейная ипотека» и по-
зволил увеличить максимальный размер кредита до 30 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге, Москов-
ской и Ленинградской областях и до 15 млн руб. в остальных регионах, при этом размер субсидируе-
мого кредита остался на уровне 12 и 6 млн руб. соответственно. 

Кроме того, необходимо увеличение предельного срока кредитования по программе «Дальневосточ-
ная ипотека» до 30 лет, сейчас он самый низкий (20 лет) среди ипотечных программ с государственной 
поддержкой в РФ. Увеличение срока позволит снизить размер ежемесячного платежа. Можно прорабо-
тать вопрос расширения перечня получателей резидентов ДФО, для которых доступна субсидируемая 
государством ипотека, например, за счет тех, кто проработал в организациях-резидентах территорий опе-
режающего развития и Свободного порта Владивосток не менее пяти лет [13]. Благодаря таким мерам 
может быть увеличена доля ипотечного кредитования с государственной поддержкой до 40 % от обще-
го объема ипотеки в 2024 г., при этом дополнительного финансирования из бюджета не потребуется.

Неустойчивость строительства МКД к внешним шокам (рост процентных ставок, сокращение объемов 
финансирования) из-за высокой зависимости рынка жилья от программ ипотечного кредитования с государ-
ственной поддержкой, а также сокращение спроса на рынке жилья подчеркивают важность разработки про-
граммы поэтапного с 2025 г. снижения объемов ипотечного кредитования с государственной поддержкой 
в совокупности с повышением реальных денежных доходов населения за счет выполнения мероприятий Еди-
ного плана по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024 г. и на плановый период 
до 2030 г.28 и Национальной программы социально-экономического развития Дальнего Востока на период 
до 2024 г. и на перспективу до 2035 г.29. При росте реального среднедушевого денежного дохода населения 
на 132 % в 2030 г. по сравнению с 2020 г. риски, связанные со спросом на жилье в МКД, будут снижены. 
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Аннотация
Российская Федерация (далее – РФ) является одним из ключевых игро-
ков в Африке. Развитие дипломатических, торговых, культурных отно-
шений со странами Африки имеет важное значение в развитии эконо-
мических отношений РФ с внешним миром. В 2020–2022 гг., в период 
пандемии COVID-19, туристический поток из РФ в Танзанию увеличил-
ся, что привело к возросшему спросу на специалистов сферы услуг, зна-
ющих русский язык. Проведенное исследование позволило определить 
исторические особенности отношений Танзании и РФ и организационно-
педагогический потенциал высшего образования Танзании с точки зре-
ния внедрения модели формирования экологического сознания на рус-
ском языке. В стране реализуется 9 бакалаврских, 6 магистерских и одна 
докторская программа подготовки специалистов в области естественных 
наук, а также менеджмента в области экологии и туризма. Применение 
разработанных учебных программ, а также модели формирования эко-
сознания студентов позволит получить до 10 специалистов уровня ба-
калавр (со знанием русского языка и естественно-научной терминоло-
гии) в течение срока освоения основной образовательной программы 
(три года); подготовка специалиста уровня магистр (со знанием русско-
го языка и естественно-научной терминологии) имеет плановый показа-
тель от трех до пяти специалистов в течение срока освоения основной 
образовательной программы (два года); подготовка специалиста уровня 
доктор философии (со знанием русского языка и знанием естественно-
научно терминологии) – один–два специалиста. Сведения, полученные 
в ходе исследования, представляют интерес для министерств и ведомств 
РФ в части планирования международных мероприятий и сотрудничества.
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Abstract
Russia is one of  the key players in Africa. The development of  diplomatic, 
trade, cultural relations with African countries is important in creating Rus-
sian economic relations with the outside world. In 2020–2022, during the CO-
VID-19 pandemic, the tourist flow from Russia to Tanzania increased, which 
led to an increased demand for service professionals who know the Russian 
language. The research conducted allowed to determine the historical pecu-
liarities of  relations between Tanzania and Russia and the organizational and 
pedagogical potential of  higher education in Tanzania with the aim of  imple-
menting a model of  eco-awareness formation in the Russian language. There 
are 9 bachelor’s, 6 master’s and one doctoral program of  training specialists 
in the field of  natural sciences, as well as management in the field of  ecology 
and tourism. The application of  the developed training programs, as well as the 
model of  students’ eco-awareness formation will allow to get up to 10 spe-
cialists of  bachelor level (with knowledge of  Russian and natural-scientific 
terminology) within the period of  mastering the basic educational program 
(three years); training a specialist of  master level (with knowledge of  Russian 
and natural-scientific terminology) has a planned indicator from three to five 
specialists within the period of  mastering the basic educational program (two 
years); training a specialist of  doctoral level (with knowledge of  Russian and 
natural-scientific terminology) has a planned indicator from one to two spe-
cialists. The information obtained in the course of  the research is of  interest 
for the ministries and departments of  the Russian Federation in terms of  plan-
ning international events and cooperation.
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ВВЕДЕНИЕ
Современный этап развития внешней политики Российской Федерации (далее – РФ, Россия) имеет 

одним из основных направлений развитие и углубление сотрудничества со странами Африки в различ-
ных сферах деятельности. Связи в области торговли, промышленности, охраны окружающей среды, ту-
ризма и других сферах сотрудничества невозможны без развития системы образования на русском языке. 

В рамках данного направления активную работу ведет Министерство просвещения РФ (далее – 
 Минпросвещения РФ). Выпущено Распоряжение Минпросвещения РФ об утверждении ведомственной 
целевой программы по научно-методическому, методическому и кадровому обеспечению обучения рус-
скому языку и языкам народов РФ1. 

Целями программы являются: 
1) развитие применения русского языка как основы гражданской самоидентичности народов РФ, ко-

торая характеризуется увеличением численности педагогических работников, прошедших повышение 
квалификации и переподготовку по вопросам совершенствования норм и условий полноценного функ-
ционирования и развития русского языка как государственного языка РФ; 

2) распространение и укрепление позиций русского языка и образования на русском языке в государствах- 
участниках Содружества Независимых Государств, в Республике Абхазия и в Республике Южная Осетия, 
а также в иностранных государствах, которые характеризуются увеличением количества проведенных 
комплексных мероприятий, направленных на продвижение, поддержку и укрепление позиций русского 
языка, а также на популяризацию российской науки, культуры и образования; 

3) продвижение русского языка как основы культурного и образовательного единства народов РФ, 
эффективного международного общения, которое характеризуется увеличением количества проведен-
ных мероприятий просветительского, образовательного и научно-методического характера, направлен-
ных на популяризацию русского языка, российского образования и культуры (в том числе олимпиад 
и конкурсов по русскому языку). 

В рамках реализации Программы подведомственные Минпросвещению РФ организации осуществляют 
комплекс организационно-методических мероприятий с целью формирования теоретического, методиче-
ского, управленческого, кадрового потенциала развития образования за рубежом на русском языке. Так, Са-
марский государственный социально-педагогический университет в рамках государственного задания Мин-
просвещения РФ реализует проект «Проектирование модели организационно-методического и кадрового 
обеспечения образовательной деятельности на русском языке в системе образования Танзании». В рамках 
проекта планируется создать модель формирования и функционирования программы дополнительного 
образования на русском языке и вводить ее поэтапную интеграцию в образовательную систему Танзании. 

На сегодняшний день Танзания является одной из наименее развитых стран мира, однако обладает 
высоким потенциалом роста в некоторых секторах экономики, таких как туризм. На территории стра-
ны находятся всемирно известные памятники природы: национальный парк «Серенгети», высочайшая 
гора Африки Килиманджаро, озеро Виктория, остров Занзибар и др. Танзания, как и Россия, являет-
ся участником Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (United Nations 
Environment Program, ЮНЕП), в рамках которой одной из основных целей определено формирование 
целостного экологического сознания человека [1]. 

Совместная работа в данном направлении позволит укрепить двусторонние отношения, а организационно- 
методическая поддержка со стороны России во многом будет способствовать формированию местных 
институтов развития экологических движений. Перспективы развития туристического потока из России 
и насыщенность привлекательными туристическими объектами делают естественнонаучный и экологи-
ческий секторы образования Танзании объектом пристального внимания с позиции оценки возможности 
внедрения моделей формирования экологического сознания студентов на русском языке. Это позволит 
обеспечить овладение местными специалистами биолого-географической и экологической терминоло-
гией на русском языке, что в дальнейшем позволит сформировать туристический и межкультурный кла-
стер взаимодействия России и Танзании в данной экономической плоскости.

1  Российская Федерация. Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 4 июня 2021 г. № Р-120 «Об утверждении ведомст-
венной целевой программы “Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам народов Российской 
Федерации”». Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_387426/ (дата обращения: 16.12.2023).
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МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Предметная область проводимого исследования находится на стыке управления, педагогики, отрасле-

вого менеджмента и отчасти истории. Необходимым этапом является определение исторических осо-
бенностей развития территории, на которой планируется осуществление деятельности по внедрению 
педагогической модели в образовательную систему. С целью анализа исторических предпосылок отно-
шений РФ и Объединенной Республикой Танзания проведен анализ исторических фактов, установлены 
основные этапы исторического развития страны и особенностей ее внутренней и внешней политики. 
Использовались общедоступные источники информации, такие как информационные сайты Министер-
ства иностранных дел РФ, научные статьи, посвященные проблемам отраслевой структуры экономики 
Танзании, системе образования и ее особенностям. 

В части анализа управленческого и кадрового потенциала системы высшего образования Танзании 
использовались работы советских специалистов, описывающие опыт организации образования на рус-
ском языке, и общепринятые методики анализа информации, находящейся в источниках открытого до-
ступа, таких как агрегатор информации о высшем образовании, электронные ресурсы образовательных 
учреждений Танзании, размещенные в сети «Интернет», уставные документы, публикации в сети «Ин-
тернет» на русском языке, посвященные изучаемой проблеме2. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование проводилось в течение 2023 г. Важнейшим пунктом выстраивания отношений между 

Самарским государственным социально-педагогическим университетом и Объединенной Республикой 
Танзания были контакты по линии Посольства РФ, визит делегации университета в Танзанию, а также 
контакты с Русским центром Университета Додомы. 

Исторические предпосылки выстраивания отношений между Танзанией и Россией прослеживают-
ся с 1964 г., с установления дипломатических отношений между Объединенной Республикой Танзания 
и Советским Союзом Социалистических Республик. Танзания образована после объединения Танганьики 
и острова Занзибар, являвшихся ранее протекторатами и колониями Великобритании. Государственными 
языками являются суахили (язык межэтнического общения, начального и среднего образования) и англий-
ский (язык высшего образования, судебной системы) [2]. В этноконфессиональном отношении Танзания 
представлена двумя неравными группами населения – автохтонное (представители местных племен группы 
банту, объединенных общим языком суахили) и аллохтонное (потомки переселенцев из стран Ближнего 
Востока, Индии, европейских государств). В конфессиональном отношении большая часть населения Тан-
зании представлена христианами (католики, протестанты, англикане), около 30 % населения (в основном 
население Занзибара) исповедуют ислам суннитского толка, еще около 10 %  – местные верования [3; 4]. 

Как указывают современные исследователи, Танзания ввиду постоянно растущего населения и преобла-
дания в возрастной структуре молодежи в возрасте от 15 до 24 лет (более 64 % населения страны) будет иг-
рать важную роль в глобальных демографических процессах. Устойчивый экономический рост Танзании, 
обусловленный либерализацией части секторов экономики страны, сохранившийся, несмотря на эконо-
мический спад ряда крупных стран региона (Нигерия, Южно-Африканская Республика, Демократическая 
Республика Конго), показывает перспективы развития и углубления экономических связей с Россией [5–7]. 

Согласно приведенным данным демографической структуры населения Танзании, важнейшей об-
ластью сотрудничества между двумя странами будет образование. По данным современного экономи-
ческого мониторинга и проведенных научных изысканий, Танзания показала значительный потенциал 
роста в области туризма и в ближайшее время способна стать одним из его центров в Африке [8–11]. 

Развитие высшего образования Танзании тесно связано с колониальным влиянием метрополии (Ве-
ликобритания), а также деятельностью международных благотворительных организаций и фондов. 
Первые университеты были основаны во времена протектората в промежутке с 1961 г. по 1963 г. После 
обретения независимости наблюдалось несколько волн основания университетов – это 1964–1978 гг., 
1978–1984 гг. и 1984–2011 гг. [12]. Всего в Танзании насчитывается 50 высших учебных заведений. Спе-
цификой высшего образования республики можно считать преобладание дисциплин медицинского, 
пищевого и сельскохозяйственного профилей, учитывая сложное гуманитарное положение в стране.  
2  Free Apply. Официальный сайт. Режим доступа: https://free-apply.com/ru (дата обращения: 14.12.2023).
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При поддержке программ Организации Объединенных Наций и стран, осуществляющих сотрудниче-
ство в Танзании, проводится подготовка специалистов естественно-научного профиля, проводится под-
готовка специалистов в рамках реализации программы изучения русского языка как иностранного [13]. 

Анализ общедоступных источников показал, что программы высшего образования, удовлетворяю-
щие потребностям заказчика в части внедрения разрабатываемой модели формирования экологическо-
го сознания на русском языке, имеются в 9 учебных заведениях Танзании (табл. 1). 

Таблица 1
Организационно-педагогический потенциал вузов Танзании для внедрения модели 

формирования экосознания студентов на русском языке

Учебное заведение 
Программа подготовки (особенности/язык подготовки)
Бакалавриат Магистратура PhD

Открытый университет Танза-
нии, факультет естественных 
наук и питания (Open University 
of  Tanzania, https://www.out.ac.tz/)

–

Магистр биологии; 
магистр ботаники; 
магистр зоологии 
(MSc. in Biology 
(Thesis); MSc. in Bot-
any (Thesis); MSc. 
in Zoology (Thesis); 
MSc. in Applied Bio-
technology (Thesis)

–

Университет здравоохране-
ния и смежных дисциплин Му-
хумбили (Muhimbili University 
of  Health and Allied Sciences, 
https://muhas.ac.tz/)

Бакалавр биологии (Bachelor 
of  Biological), язык подготовки: 
английский, суахили – –

Университет памяти Хуберта Ка-
ируки (Hubert Kairuki Memorial 
University, http://www.hkmu.ac.tz/)

Бакалавр социальной помощи 
(Bachelor of  Social Work), язык 
подготовки: английский, суахили

– –

Педагогический колледж Мква-
ва (Mkwawa University College 
of  Education, https://www.muce.
ac.tz/)

Бакалавр химии (Bachelor 
of  Science in Chemistry), язык 
подготовки: английский, суахили – –

Сельскохозяйственный универси-
тет Сокойне (Sokoine University 
of  Agriculture, https://www.sua.
ac.tz/) 

Бакалавриат педагогическое обра-
зование (география и биология); 
бакалавр туристического менед-
жмента; бакалавр делопроизвод-
ства и информации; бакалавр 
в области экономики сельского 
хозяйства и агробизнеса; бака-
лавр в области экологии и ме-
неджмента (Bachelor of  Science 
with Education (Geography and Bi-
ology; Bachelor of  Tourism Man-
agement; Bachelor of  Information 
and Records Management; Bache-
lor of  Science in Agricultural Eco-
nomics and Agribusiness; Bache-
lor of  Science in Environmental 
Sciences and Management), язык 
подготовки: суахили, английский

– –
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Учебное заведение 
Программа подготовки (особенности/язык подготовки)
Бакалавриат Магистратура PhD

Педагогический колледж универ-
ситета Дар эс Салам (Dar es Salaam 
University College of  Education, 
https://www.udsm.ac.tz/) 

Бакалавр биологии (Bachelor 
of  Education in Science (Biology 
major)

Магистр образова-
ния (биология); ма-
гистр биологии 
и экологии (Mas-
ter of  Science with 
Education (Biolo-
gy major); Master 
of  Science in Envi-
ronmental Biology), 
язык подготовки: ан-
глийский, суахили

–

Африканский институт науки 
и техники им. Нельсона Манде-
лы (Nelson Mandela African In-
stitute of  Science & Technology, 
https://nm-aist.ac.tz/)

–

Магистр эколо-
гии и инженерии 
(Master of  Science 
in Environmental 
Science and 
Engineering)

Доктор филосо-
фии по экологии 
и инженерии (PhD 
in Environmental 
Science and 
Engineering)

Колледж естественных 
и смежных наук университета 
Дар эс Салама (Dar Es Salaam 
University College Of  Natural 
And Applied Sciences, https://
www.udsm.ac.tz/) 

Бакалавр химии (BSc in Chemistry)
С возможностью дополнитель-
ной специализации в области 
биологии, математики, физики, 
географии, а также пищевой про-
мышленности, язык подготовки: 
английский, суахили

– –

Колледж наук о земле и инжи-
ниринга Университета Додо-
мы (College of  Earth Sciences 
and Engineering of  University 
of  Dodoma, https://www.
udom.ac.tz/)

Бакалавр в области эколо-
гического инжиниринга; ба-
калавр экологии (Bachelor 
of  Science in Environmental 
Engineering; Bachelor of  Science 
in Environmental Sciences)

–

Doctor of  Philoso-
phy in Environmental 
Sciences (Thesis)

Составлено автором по материалам исследования

Согласно проанализированным данным, в настоящее время в Танзании реализуется 9 бакалаврских, 
6 магистерских и одна докторская программа подготовки специалистов в области естественных наук, 
в том числе экологии, химии, биологии, географии, а также менеджмента в области экологии и туризма. 

С точки зрения обеспечения кадрового потенциала будущих инициатив по развитию туристическо-
го сектора, а также экологических и образовательных программ на русском языке подготовка специали-
стов уровня бакалавр (со знанием русского языка и естественно-научной терминологии) имеет плановые 
показатели до 10 специалистов в течение срока освоения основной образовательной программы (три 
года); подготовка специалиста уровня магистр (со знанием русского языка и естественно-научной терми-
нологии) имеет плановый показатель от трех до пяти специалистов в течение срока освоения основной 
образовательной программы (два года); подготовка специалиста уровня доктор философии (со знанием 
русского языка и знанием естественно-научно терминологии) – один–два специалиста. 

Другим важным направлением сотрудничества РФ и Объединенной республики Танзания является 
сотрудничество в области добычи полезных ископаемых. Согласно официальным источникам, компа-
ния MANTRA Tanzania, являющаяся дочерним предприятием корпорации «Росатом», осуществляет раз-
работку и добычу урановой руды в долине реки Мкужу. По заявлениям в прессе, компании потребуется 
до 1,7 тыс. работников. Знание русского языка определено в качестве опционального условия в испол-
нении пунктов соглашения о сотрудничестве. 

Окончание табл. 1
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Проведенный анализ потенциала учебных заведений показал недостаточный уровень кадрового по-
тенциала для обеспечения планируемого запроса предприятий на работников, владеющих русским язы-
ком на начальном уровне. С учетом данной тенденции возможны проведение курсов русского языка как 
иностранного на базе существующей образовательной инфраструктуры, созданной при поддержке Рос-
сии, а также развитие новых учебных курсов в университетах Танзании и поддержка абитуриентов (ин-
формационная и материальная) в процессе их поступления в российские высшие учебные заведения 
на соответствующие специальности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Россия в настоящее время является важным экономическим игроком в Африке. Разработка и внедрение 

в образовательный процесс создания педагогических моделей обучения русскому языку и развития эколо-
гического сознания на русском языке являются важными компонентами двусторонних отношений. Анализ 
управленческого и кадрового потенциала образовательной системы Танзании позволит оценивать перспек-
тивы дальнейшего развития двусторонних отношений, в том числе в области образовательных, промыш-
ленных, строительных, туристических проектов. Проведенное исследование управленческого и кадрового 
потенциала показало наличие базовых управленческих и кадровых резервов для внедрения разработан-
ных моделей, однако по нескольким направлениям имеется кадровый и базовый управленческий дефицит. 

Применение современных отечественных управленческих моделей вкупе с разработкой и внедрени-
ем отечественных образовательных систем позволит России оставаться важным игроком во внутрипо-
литическом пространстве Танзании и сопредельных суахилиязычных странах. 
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Аннотация
Культура трудовых отношений является фундаментом для деятельнос-
ти промышленных предприятий. Применение различных методов и ме-
тодик диагностики культуры трудовых отношений позволяет получить 
полное представление о роли и оценке ее значимости в структуре пред-
приятия и сформулировать системный подход к ее управлению. Иссле-
дована специфика процесса управления культурой трудовых отношений 
на промышленных предприятиях, описаны последовательность форми-
рования и процедура преобразования этапов культуры трудовых отно-
шений в инновационный тип. Авторы сформировали перечень уровней 
контроля реализации инновационного типа культуры трудовых отноше-
ний промышленных предприятий. Сгруппированы ведущие предприя-
тия промышленного сектора экономики Российской Федерации и Орен-
бургской области Российской Федерации. Для оценки культуры трудовых 
отношений промышленных предприятий Оренбуржья проведен опрос 
сотрудников и выявлены наиболее значимые характеристики индексов, 
позволяющих определить поведение сотрудников и повысить эффек-
тивность их деятельности. Предложен ряд мероприятий по совершенст-
вованию процесса управления культурой трудовых отношений на про-
мышленных предприятиях в Оренбургской области, поскольку данный 
процесс играет ключевую роль в формировании продуктивного и здо-
рового трудового коллектива, способствует повышению эффективности 
производства и обеспечивает устойчивое развитие предприятия. Настоя-
щая статья является продолжением статьи «Теоретико- методологические 
аспекты управления культурой трудовых отношений промышленных 
предприятий», опубликованной в журнале «Научный результат. Эконо-
мические исследования». 
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Abstract
The labor relations culture is the foundation for industrial enterprises’ activi-
ties. The application of  various methods and labor relations culture diagnos-
tics techniques allows to get a complete picture of  the role and assessment 
of  its importance in the enterprise structure and to formulate a systematic ap-
proach to its management. The specificity of  the labor relations at industri-
al enterprises culture managements process has been investigated and the se-
quence of  formation and the procedure for transforming the stages of  labor 
relations culture into an innovative type described. The authors have formed 
a list of  control levels implementing the innovative type of  labor relations cul-
ture at industrial enterprises. The leading industrial enterprises in Russia and 
the Orenburg region have been grouped. To assess the labor relations culture 
at the Orenburg region industrial enterprises, the employees were surveyed 
and the most significant characteristics of  the indices identified, which allow 
to determine the employees’ behavior and improve their activities efficiency. 
A number of  measures to improve the labor relations culture management pro-
cess at the Orenburg region industrial enterprises have been proposed, since 
this process plays a key role in a productive and healthy labor collective for-
mation, contributes to the production efficiency improvement and ensures sus-
tainable development of  the enterprise. The article is a continuation of  “The-
oretical and methodological aspects of  ma naging the culture of  labor relations 
of  industrial enterprises” published in “Research Result. Economic Research”. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Настоящая статья является продолжением статьи «Теоретико-методологические аспекты управления 

культурой трудовых отношений промышленных предприятий» [1].
В условиях новой реальности, цифровизации, трансформации социальных, политических, экологи-

ческих и экономических процессов культура трудовых отношений является значимым фактором, влияю-
щим на эффективность деятельности и конкурентоспособность промышленных предприятий и произво-
димых ею товаров. Для сохранения достигнутых результатов и дальнейшего развития производственной 
деятельности промышленные предприятия вынуждены постоянно совершенствовать культуру трудовых 
отношений и подстраивать ее под требования внутренней и внешней среды и тех изменений, которые 
происходят в национальной и мировой экономике.

Большое внимание культуре трудовых отношений уделяется в работах к.с. Вагиной, А.С. Огоро-
дова, С.Ю., Саранчука, Н.Г. Чертаевой, А.Л. Темницкого [6–8]. Среди зарубежных специалистов сто-
ит отметить D. Adler. L.B. Siegel, F. Alvaredo, L. Chancel, T. Piketty, E. Saez, G. Zucman, M.D. Watkins, 
F. Namamian, S. Feyzollahi [2–5].

Цель исследования – изучить особенности формирования и развития культуры трудовых отноше-
ний промышленности Оренбуржья и на основе расчета индексов культуры трудовых отношений пред-
ложить рекомендации по установлению влияния культуры для повышения эффективности деятельнос-
ти экономики промышленных предприятий региона.

В настоящем исследовании применялись теоретические и эмпирические методы, метод сравнитель-
ного анализа и контент-анализ научной литературы по проблеме исследования.

ОСОБЕННОСТИ КУЛЬТУРЫ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
При грамотном управлении культурой трудовых отношений на промышленных предприятиях мож-

но добиться успеха и стабильности производственно-хозяйственной деятельности, и наоборот. В связи 
с этим культуру трудовых отношений необходимо исследовать, формировать, постоянно совершенст-
вовать и корректировать ее изменение, особенно в условиях новой реальности. 

Она придает единообразие совместным действиям людей, формирует общую для всех психологию, 
объединяет в систему главные ценности, традиции, обычаи, ритуалы предприятия и его структурных 
подразделений, образуя при этом философию организации. Философия отражает представление про-
мышленного предприятия о самом себе, своем предназначении и основных направлениях деятельности, 
закладывает основы разработки методов управления (стиля, мотивационных принципов, информацион-
ных ориентиров, процедур разрешения конфликтов), упорядочивает процесс организации деятельнос-
ти персонала на основе общих принципов, способствует формулированию правил поведения. 

На промышленных предприятиях, где сотрудников объединяют для достижения целей и реализа-
ции проектов совместными усилиями, действуют многочисленные правила, нормы, предписания, без 
которых недостижимы совместные результаты. Управление персоналом на предприятиях промышлен-
ности требует знаний во многих аспектах взаимоотношений с людьми и влияния на их работоспособ-
ность условий их объединения. Современные реалии предполагают использование гибких технологий 
управления персоналом и создание условий комфортного рабочего пространства. В этом отношении 
сформировались представления о культуре трудовых отношений, которые включают многие практиче-
ские приемы гармонизации совместной деятельности в разных условиях функционирования производ-
ственного процесса под воздействием внешних и внутренних факторов. 

Корпоративная и организационная культура – это тесно связанные понятия, которые отражают нор-
мы, правила, принципы и ценности промышленных предприятий. Сегодня промышленные предприя-
тия используют разные принципы и механизмы формирования культуры трудовых отношений, кото-
рые позволяют либо формализовать процесс ее создания, либо модернизировать. Это очень важно для 
того, чтобы культура трудовых отношений была понятна всем сотрудникам и направленность ее дина-
мики была бы определенной. В противном случае культура трудовых отношений обесценивается и де-
зактуализируется до такой степени, что начинает сказываться на функционировании промышленного 
предприятия негативным образом (например, возникновение контркультур, открытый саботаж программ 
развития организации и др.). 
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Организационная культура должна представлять собой систему, в структуре которой очевидны источ-
ники активности, комплекс взаимосвязанных элементов и вектор направленности на развитие производ-
ственного процесса. Такая система не имеет существенных отличий в случае первоначального создания 
компании и тогда, когда в компании возникает необходимость модернизации организационного пове-
дения. Во втором случае система приводится в соответствие с первичными критериями и принципа-
ми, которые были положены в ее основу основателями и учредителями промышленного предприятия.

С целью оценки культуры трудовых отношений на промышленных предприятиях Оренбургской об-
ласти рассмотрим более подробно компоненты управления, этапы формирования и процесс преобразо-
вания этапов культуры трудовых отношений в инновационный тип, выявим перечень уровней контроля 
реализации инновационного типа культуры трудовых отношений промышленных предприятий, выде-
лим преимущества в целях формирования и развития культуры трудовых отношений промышленных 
предприятий и предложим ряд мероприятий по ее совершенствованию.

По методу Д. Денисона можно выделить два классификационных признака: 
1) ориентация на стейкхолдеров, то есть сотрудников или клиентов (внешний или внутренний фокус);
2) свойства (параметры) культуры трудовых отношений, которые присущи промышленным предпри-

ятиям (гибкая или стабильная) и благодаря которым можно получить четыре компонента культуры трудо-
вых отношений промышленных предприятий: миссию, согласованность, адаптивность и вовлеченность [8].

Дадим определения основным компонентам культуры трудовых отношений промышленных пред-
приятий согласно схеме (рис. 1).

1. Миссия означает, понимают ли сотрудники 
цели и задачи, которые стоят перед промышлен-
ным предприятием, знают ли стратегию развития, 
а также какое видение помогает определить цен-
ности предприятия и направить поведение всех 
сотрудников в нужное русло.

2. Адаптивность предполагает, насколько быс-
тро способно промышленное предприятие адап-
тироваться к условиям новой реальности, ори-
ентировано ли оно на клиента, какое внимание 
уделяется  обучению, созданию и внедрению но-
вых ценностей и норм, а трансформация новых 
регламентов способствует изменению в организа-
ционном поведении сотрудников.

3. Вовлеченность отражает делегирование полномочий сотрудникам, какое внимание промышленное 
предприятие уделяет развитию способностей персонала, ориентированы ли они на командную работу.

4. Согласованность показывает координацию и интеграцию при взаимодействии персонала, объединя-
ют ли сотрудников промышленного предприятия общие взгляды или у них присутствуют разногласия, при-
держиваются ли они одних ценностей и норм.

Данные компоненты являются основополагающими для формирования культуры трудовых отноше-
ний промышленных предприятий, выступают одной из форм адаптации предприятий к новым услови-
ям и способствуют развитию и достижению новых бизнес-целей. 

Можно выделить следующие основные этапы формирования культуры трудовых отношений про-
мышленных предприятий (рис. 2).

На первом этапе определяется миссия промышленного предприятия, которая отражает ее предназначение 
и представление о том, каким мы хотим видеть предприятие по отношению к различным группам стейкхолдеров.

Второй этап позволяет определить культуру трудовых отношений и профессиональные способно-
сти руководства и персонала промышленного предприятия.

Третий этап основан на системе формальных (правила внутреннего трудового распорядка, положе-
ния о подразделениях и др.) и неформальных (внешний облик персонала, общение с коллегами, про-
фессиональная лексика и другое) правил, присущих промышленному предприятию. 

Четвертый этап формирования культуры трудовых отношений включает создание фирменного стиля, 
оформление интерьера и экстерьера промышленного предприятия.

Ориентация на стейкхолдеров
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Рис. 1. Основные компоненты (блоки) культуры тру-
довых отношений промышленных предприятий

Составлено авторами по материалам исследования
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Таким образом, на основе данных этапов осуществляется формирование культуры трудовых отно-
шений промышленного предприятия.

ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ТИПА КУЛЬТУРЫ ТРУДОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

Рассмотрим этапы развития культуры трудовых отношений промышленных предприятий в иннова-
ционный тип (рис. 3).

К данным этапам прибегают в случае смены руководства, стиля управления, слияния или поглоще-
ния компании. Таким образом, культура трудовых отношений промышленного предприятия преобра-
зуется в инновационный тип развития. 

Промышленные предприятия, разработав и внедрив инновационный тип культуры трудовых отно-
шений на долгосрочную перспективу, смогут определить главные приоритеты и цели, включающие:

1) обеспечение конкурентоспособности в сфере технологии производства продукции и в целом со-
вершенствование технологической политики предприятия;

2) обеспечение поэтапного совершенствования корпоративной социальной ответственности, в том 
числе экологические показатели производства;

3) упрочнение статуса и бренда предприятия как работодателя в глазах стейкхолдеров [11; 12].
Для внедрения инновационного типа культуры трудовых отношений промышленного предприятия необ-

ходимо также осуществлять контроль его реализации, который можно представить в виде уровней (рис. 4).
В целях контроля эффективности реализации культуры трудовых отношений промышленного предпри-

ятия необходимо выделить следующие перспективные направления: кадровая, мотивационная, стимулиру-
ющая и организационная перспективы. Соответственно, с позиции стратегии развития  промышленного 

Составлено авторами по материалам источника [9]
Рис. 2. Основополагающие этапы формирования культуры  

трудовых отношений промышленных предприятий

Определение миссии промышленного предприятия

Выявление особенностей организации труда сотрудников промышленного предприятия

Формирование, установление и закрепление традиций промышленного предприятия

Разработка и визуализация информационного дизайна промышленного предприятия

1

2

3

4

Составлено авторами по материалам исследования
Рис. 3. Процесс преобразования этапов культуры трудовых отношений  

промышленных предприятий в инновационный тип
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Развитие отраслевого и регионального управления 

предприятия следует по каждому направ-
лению разработать и привести в соответ-
ствие оценку эффективности реализации 
культуры трудовых отношений.

Также необходимо отметить, что руково-
дители промышленных предприятий смогут:

1) понять культуру трудовых отноше-
ний своего предприятия и проводить оцен-
ку ее предполагаемых и потенциальных об-
думанных последствий;

2) проводить оценку уровня согласо-
ванности мнений сотрудников на культу-
ру трудовых отношений;

3) выявлять субкультуры, влияющие 
на повышение или снижение производи-
тельности труда сотрудников;

4) вовремя обнаруживать различия меж-
ду традиционными культурами трудовых отношений в процессе слияния или поглощения компании;

5) ориентировать новое руководство на культуру трудовых отношений и помогать им в поиске на-
иболее эффективного стиля руководства предприятием и коллективом;

6) измерять степень соответствия стилей отдельных лидеров культуры трудовых отношений для по-
нимания степени их влияния;

7) проектировать культуру трудовых отношений для всего промышленного предприятия и понимать, 
какие изменения необходимы для ее воплощения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Сегодня Российская Федерация (далее – РФ, Россия) – одна из крупнейших держав мира. В зависимости 

от своего потенциала промышленность страны может производить широкий спектр товаров и обслуживать 
важные сферы экономики и жизнедеятельности людей. Несмотря на тяжелый системный кризис 1990-х гг., 
период пандемии COVID-19 и резкий спад промышленного производства, с начала 2020 г. сектор стабильно 
растет и развивается. Россия входит в четверку лидеров после Китая, Соединенных Штатов Америки и Индии.

На рис. 5 отражены ведущие предприятия промышленного сектора экономики РФ.
В табл. 1 представлены ведущие промышленные предприятия Поволжья, а именно Оренбургской области [12].
С целью оценки культуры трудовых отношений на промышленных предприятиях Оренбургской об-

ласти нами было опрошено 480 сотрудников, представителей каждой отрасли промышленности, по ме-
тодике Г. Хофстеде [14]. На функционирование и развитие экономики промышленных предприятий 
Оренбуржья с точки зрения культуры трудовых отношений оказывают воздействие следующие индексы: 

1) избегание неопределенности;
2) дистанция власти; 
3) долгосрочная/краткосрочная ориентация;
4) индивидуализм/коллективизм;
5) маскулинность (мужской/женский тип);
6) допущение.
Полученные результаты представлены в табл. 2.
В качестве объектов исследования с металлургического производства было выбрано общество с ограни-

ченной ответственностью «Медногорский медно-серный комбинат» (№ 1), с отрасли производства машин 
и оборудования – открытое акционерное общество «Завод бурового оборудования» (№ 2), с группы объ-
ектов, занимающихся добычей полезных ископаемых, – публичное акционерное общество «Гайский ГОК» 
(№ 3), с отрасли производящих неметаллические минералы – акционерное  общество «Новотроицкий це-
ментный завод» (№ 4), с представителей  электроэнергетики – акционерное общество «Интер РАО – Элек-
трогенерация» – «Ириклинская ГРЭС» (№ 5), с топливно-энергетического комплекса – общество с ограни-
ченной ответственностью «Газпром добыча Оренбург» (№ 6). 

Составлено авторами по материалам исследования
Рис. 4. Перечень уровней контроля реализации  

инновационного типа культуры трудовых отношений  
промышленных предприятий

Уровень 4 – постановка оперативных задач 
по развитию культуры трудовых отношений 
промышленного предприятия

Уровень 3 –  разработка  плана развития 
культуры трудовых отношений 
промышленного предприятия

Уровень 2 –  конкретизация концепции 
культуры трудовых отношений 
промышленного предприятия 

Уровень 1 –  разработка концепции культу-
ры трудовых отношений промышленного 
предприятия
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Таблица 1 
Ведущие промышленные предприятия Оренбургской области

Отрасли 
промышленности 

Ведущие промышленные предприятия

Металлургическое 
производство

АО «Уральская Сталь», ООО «Медногорский медно-серный комбинат», ООО «ГЗОЦМ», 
АО «Новотроицкий завод хромовых соединений»

Производство машин 
и оборудования

АО «ПО «Стрела», АО «Орский машиностроительный завод», АО «Механический 
завод», ООО «Оренбургский радиатор», Оренбургский локомотивно-ремонтный за-
вод, филиал АО  «Желдорреммаш», ОАО «Медногорский электротехнический завод 
«Уралэлектро», ОАО «Завод бурового оборудования», АО «Завод «Инвертор», ОАО 
«Гидропресс», АО «Кувандыкский завод кузнечно-прессового оборудования «Доли-
на», ООО «Джон Дир Русь», филиал в Оренбурге

Добыча прочих полезных 
ископаемых

ПАО «Гайский ГОК», АО «Оренбургские минералы», ООО «Руссоль», ЗАО «Ормет»

Производство прочей не-
металлической минераль-
ной продукции

ООО «Аккерманн Цемент», ООО «Волма – Оренбург», ООО «Новотроицкий содо-
вый завод», АО «Новотроицкий цементный завод», Орский щебеночный завод фи-
лиал ОАО «Первая нерудная компания», АО «Орское карьероуправление»

Электроэнергетика Филиал АО «Интер РАО – Электрогенерация» – «Ириклинская ГРЭС», филиал «Орен-
бургский» ПАО «Т Плюс», ООО «Авелар Солар Технолоджи», АО «Солнечный ве-
тер», ООО «Бугульчанская СЭС»

Топливно-энергетический 
комплекс

АО «Оренбургнефть», ООО «Газпром добыча Оренбург», ООО «Газпромнефть-
Оренбург», ООО «Сладковско-Заречное», ПАО «Преображенскнефть», ООО «Неф-
тяная компания «Новый Поток»» 

Примечание: АО – акционерное общество, ООО – общество с ограниченной ответственностью, ОАО – открытое акционерное общество, 
ПАО – публичное акционерное общество

Составлено авторами по материалам исследования

Таблица 2 
Индексы культуры трудовых отношений на промышленных предприятиях  

Оренбургской области 

Наименование 
показателя

У
сл

ов
ны

е 
об

оз
на

че
ни

я
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№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6

Дистанция власти PDI

Сотрудничество с руководством 
предприятия, гибкость в при-
нятии решений, присутствие 
четкой иерархии 

52,1 48,6 60,7 38,9 57,7 62,0 53,3
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Наименование 
показателя
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№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6

Индивидуализм/
коллективизм

IDV

Значимость личной жизни 
сотрудников, условий рабо-
ты для подчиненных и защи-
ты от увольнения 

67,0 64,0 68,0 69,0 61,0 63,0 65,3

Маскулинность
(мужской/женский 
тип)

MAS

Нацеленность на результат лю-
бой ценой, гендерное превос-
ходство, присущие данному 
сообществу

49,0 57,2 61,1 46,8 51,9 43,2 51,5

Избегание неопре-
деленности

UAI
Степень восприятия и реагиро-
вания на незнакомые ситуации

91,2 89,5 84,6 87,0 78,4 76,9 84,6

Допущение IVR

Уравновешенность и стабиль-
ность, бережливость, настой-
чивость, уважение к традици-
ям, степень удовлетворенности 
сотрудников

72,6 74,3 70,8 77,6
  

72,9
79,1 74,6

Долгосрочная/крат-
косрочная ориен-
тация 

PRA
Принятый в коллективе времен-
ный горизонт событий

45,4 52,1 39,8 42,0 38,1 59,9 46,2

Составлено авторами по материалам исследования

Как видно из табл. 2, индексы культуры трудовых отношений на промышленных предприятиях Орен-
буржья различны и позволяют сделать следующие выводы.

1. Индекс дистанции власти (PDI) показывает показатели лояльности персонала к администрации 
предприятия. Средние показатели результатов исследования разных отраслей промышленных предпри-
ятий составили 53,3, что свидетельствует о высокой концентрации руководства и низком уровне власти 
сотрудников. Степень вовлеченности сотрудников в выполнение установленных процедур четко объ-
ясняет культуру трудовых отношений и ориентацию рядовых сотрудников. При этом больше поло-
вины сотрудников (67 %) подчеркнули важность соблюдения правил внутреннего распорядка и лишь  
7 % опрошенных периодически нарушают их в отсутствии руководства, а 26 % отметили, что данные 
правила выполняют автоматически.

2. Индекс индивидуализма/коллективизма (IDV) по результатам опроса составил 65,3. Данный по-
казатель отражает важность групповых и/или индивидуальных ценностей, а также определяет степень 
воздействия коллектива на сотрудника предприятия. Каждый сотрудник предприятия соотносит се-
бя с определенной социальной группой, что позволяет судить о личных ценностях и ценностях всего 
предприятия. Следовательно, между структурными подразделениями промышленных предприятий и со-
трудниками работающих в них нет различий, а работа сообща приносит социальные и другие выгоды.

Окончание табл. 2
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3. Среднее значение индекса маскулинности (мужской/женский типы – MAS) составляет 51,5 на объ-
ектах исследования. Это говорит о том, что на промышленных предприятиях проявляется равенство 
между «мужским» и «женским» типами в культуре трудовых отношений. В современном мире на про-
мышленных предприятиях персонал активно вовлекается в проектную деятельность. На объектах ис-
следования по полученным результатам выявлено, что соблюдение норм, традиций предприятий и их 
трудовых функций аналогично и для мужчин, и для женщин.

4. Индекс избегания неопределенности (UAI) показывает степень формализованности выполнения 
правил, действующих на исследуемых предприятиях. Среднее значение данного показателя составляет 
84,6, что говорит о возможной бюрократизации организационного управления на всех уровнях.

5. Индекс допущения (IVR) у объектов исследования в среднем составляет 74,6, что характеризуется 
сдержанной культурой, имеющей тенденцию к оптимизму, важности свободы слова. Сотрудники уде-
ляют внимание досугу, сосредоточены на личном счастье, позволяют относительно свободно удовлет-
ворять фундаментальные и естественные человеческие желания, связанные с наслаждением жизнью.

6. Средний показатель индекса долгосрочной/краткосрочной ориентации (PRA) составляет 46,2 для 
объектов исследований, что свидетельствует о том, что сотрудники часто пытаются найти ответ на во-
просы «Почему?» и «Зачем?», имеют сильные убеждения, а иногда склонны переоценивать себя. В та-
ких коллективах особое внимание уделяется ценностям и правам, лесть воспринимается благосклонно. 

Таким образом, совокупность исследуемых показателей культуры трудовых отношений промышлен-
ных предприятий Оренбуржья отражает взгляды, специфику, динамику, идеалы, убеждения, традиции 
и другие социальные установки сотрудников анализируемых отраслей промышленности. Следователь-
но, культура трудовых отношений всегда выступает фактором развития предприятий и закладывает по-
ведение сотрудников в трудовом коллективе промышленных предприятий [15].

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что персоналу производственных пред-
приятий характерны небольшая инициативность и самостоятельность, высокая степень осторожности 
и малая готовность идти на риск. Лишь у единиц сотрудников присутствует ориентация на личностное 
самоутверждение, что вытесняет в их сознании заботу о природе, толерантность и т.д. Таким образом, 
культура трудовых отношений влияет на конечный результат работы промышленных предприятий, ко-
торый во многом отражает эффективность организационной деятельности.

На рис. 6 представлены основополагающие преимущества для формирования и развития культуры 
трудовых отношений промышленных предприятий.

На основе выделенных преимуществ в целях формирования и развития культуры трудовых отноше-
ний для промышленных предприятий необходимо предложить ряд основных мероприятий по совер-
шенствованию и развитию культуры трудовых отношений, которые могут заключаться в следующем.

1. Для заинтересованности персонала, проявляющего инновационную активность, следует разраба-
тывать определенную систему ценностей культуры трудовых отношений, которая бы стимулировала со-
трудников предприятия к инновационной деятельности. При этом необходимо отметить, что культура 
трудовых отношений формируется и получает дальнейшее развитие через стиль управления, создание 

Культура трудовых отношений  ориенти-
руется на внутреннюю среду и в большей 
степени выражается в организационном 
поведении персонала промышленных 
предприятий

Культура трудовых отношений промыш-
ленных предприятий создает фундамент 
для управления внешними и внутренни-
ми коммуникационными процессами

Культура трудовых отношений создает 
подвижность и адаптивность к иннова-
циям на промышленном предприятии

Культура трудовых отношений выраба-
тывает определенный стиль управления 
в целях сотрудничества между руковод-
ством и персоналом

Преимущества

Составлено авторами по материалам исследования

Рис. 6. Преимущества для формирования и развития культуры  
трудовых отношений промышленных предприятий



84

Вестник университета № 2/2024

команды единомышленников, прививание чувства единства, членства, сопричастности, развитие сто-
рителлинга (способа передачи информации при помощи рассказывания различных историй об осно-
вателях предприятия, героях и т.д.), выработку эффективных коммуникационных процессов между ру-
ководством и сотрудниками предприятия.  

2. Для эффективной деятельности предприятия необходимо разрабатывать, а в случае каких-либо 
изменений производить корректировку кодекса культуры трудовых отношений промышленного пред-
приятия, в котором находят отражение нормы, ценности предприятия, направленные на поддержание 
доверительных отношений в трудовом коллективе, духа сопричастности и взаимопомощи.

3. Стоит регулярно проводить корпоративные мероприятия (День рождения предприятия, Новый год 
и т.д.), направленные на сплочение трудового коллектива промышленного предприятия. Важным явля-
ется внедрить новичков в действующую культуру трудовых отношений, например, вручить комплект 
новичка, провести приветственный тренинг, прикрепить наставника и т.д. Данные показатели могут вы-
ражаться в количестве комплексных экскурсий сотрудников на различные объекты, связанные с деятель-
ностью промышленных предприятий, а также в проведении игр, направленных на сплочение коллекти-
ва, тематических тренингов, тимбилдингов и других командообразующих мероприятий.

4. На сегодняшний день целесообразно создавать проектные команды в целях реализации творче-
ского и инновационного потенциала каждого сотрудника и тем самым достигать стратегических целей 
промышленного предприятия, а также формировать неформальные коммуникационные связи и ини-
циировать командные способы решения поставленных задач.

5. Необходимо разрабатывать карты культуры трудовых отношений промышленного предприятия, 
состоящие из трех блоков:

 – факторы, развивающие или блокирующие культуру трудовых отношений (власть и закон, выде-
ление ресурсов, ритуалы, поддержка руководства, развитие навыков и др.);

 – привычки поведения («мы рады экспериментам, рады учиться на ошибках, мы действуем на осно-
вании фактов, а не мнений» и др.);

 – выходы (новые зоны роста, удержание талантов в инновациях и др).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В условиях новой реальности, неопределенности внешней среды, неизбежных социально- экономических 

и политических потрясений в современном российском бизнесе за последние годы произошли мас-
штабные трансформационные изменения: прекращение деятельности, уход с рынка многих иностран-
ных компаний, слияние и поглощение предприятий. Во вновь образовавшихся предприятиях новое ру-
ководство внедряет свои ценностные установки, нормы, идеи. При этом культура трудовых отношений 
многих промышленных предприятий устарела, утратив свои главные ценности и нормы.

Все указанные особенности подтверждают возможное возникновение социальных, экологических, 
политических и экономических кризисов, возврат к прошлому, в том числе в сфере культуры трудовых 
отношений. Нормативы и стандарты основаны на практическом опыте крупных предприятий, отличаю-
щихся траекторией развития и спецификой управленческой культуры, что приводит к изменению трудо-
вых отношений на промышленных предприятиях в направлениях, схожих с условиями новой реальности.

Следовательно, устойчивое функционирование и развитие промышленных предприятий связаны с кор-
поративными отношениями, что определяет важность осуществления оптимизации культуры трудовых отно-
шений в соответствии с выявленными в результате исследования проблем для поддержания ее уровня в уста-
новленном направлении развития. При этом гибкость политики в области культуры трудовых отношений 
будет способствовать развитию персонала и адаптации промышленных предприятий к внешним изменениям.
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Аннотация
Настоящая статья представляет совокупность методических подходов к прогно-
зированию пространственной неоднородности транспортных миграционных 
потоков в Российской Федерации. Целью исследования является разработка 
методологической базы прогнозирования пространственной неоднородности 
миграционных потоков. Научная новизна статьи заключается в представлении 
и систематизации методических подходов, специфических для исследования со-
циально-экономических факторов, влияющих на миграционные потоки с уче-
том пространственной неоднородности в контексте Российской Федерации. 
Исследование имеет потенциальную практическую ценность для разработки 
эффективных миграционных политик и стратегий пространственного разви-
тия в стране. В исследовании использованы общенаучные методы познания, 
системно-структурный анализ, метод теоретического исследования. В ходе ра-
боты был проведен обзор литературы и проанализированы методы прогнози-
рования, применимые в исследовании миграционных потоков в соотношении 
транспортной доступности, которые основываются на анализе реальных дан-
ных. Результаты исследования показали, что существует возможность иссле-
дования миграционных потоков методами пространственной автокорреляции, 
и основное объяснение данного процесса – социально- экономические фак-
торы. Регрессионный анализ позволил выявить значимую зависимость между 
миграционными потоками и такими факторами, как уровень доходов, развити-
ем транспортной инфраструктуры, доступностью, образования и другими фак-
торами, исчисляемыми в абсолютных единицах. Применение индекса Морана 
к анализу миграционных потоков является научно новым методом, позволяю-
щим более глубоко исследовать пространственные аспекты миграций и выя-
вить их характеристики и взаимосвязи на новом уровне. Полученная база мето-
дов может быть полезна для расчетов и дальнейших принятий обоснованных 
решений, направленных на сокращение пространственных неравенств, стиму-
лирование устойчивого пространственного развития. 
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Abstract
Thе article presents a set of  methodological approaches to forecasting the spatial 
heterogeneity of  transportation migration flows in Russia. The purpose of  the study 
is to develop a methodological basis for forecasting the migration flows spatial he-
terogeneity. The scientific novelty of  the article lies in the presentation and system-
atization of  methodological approaches specific to studying socio-economic factors 
affecting migration flows considering spatial heterogeneity in the context of  the Rus-
sia. The study has potential practical value for developing effective migration policies 
and strategies of  spatial development in the country. The study uses general  scientific 
methods of  cognition and system-structural analysis and theoretical research meth-
od. In the course of  the work, a literature review was conducted and forecasting 
methods applicable in studying migration flows in the ratio of  transport accessibili-
ty, which are based on the real data analysis, have been analyzed. The results of  the 
study showed that it is possible to study migration flows by spatial autocorrelation 
methods, and the main explanation of  this process is socio-economic factors. Regres-
sion analysis revealed a significant correlation between migration flows and such fac-
tors as income level, development of  transportation infrastructure, accessibility, ed-
ucation and other factors calculated in absolute units. The Moran index application 
to the migration flows analysis is a scientifically new method that allows us to study 
the migration spatial aspects in more depth and to identify their characteristics and 
interrelationships at a new level. The methods base obtained can be useful for cal-
culations and further informed decision-making aimed at reducing spatial inequali-
ties and stimulating sustainable spatial development.
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ВВЕДЕНИЕ
Исследование проблем, связанных с миграцией и пространственным развитием в Российской Феде-

рации (далее – РФ, Россия), особо значимо в современных политических и экономических условиях. 
В настоящее время неравномерное пространственное развитие и миграционные потоки представляют 
определенные вызовы для социально-экономического развития различных регионов страны. В связи 
с этим разработка методического подхода к прогнозированию пространственной неоднородности миг-
рационных потоков является актуальной и важной задачей. 

В задачи исследования входят:
1) обзор литературы и исследований по теме прогнозирования и оценки пространственной неодно-

родности транспортных миграционных потоков в России;
2) разработка базы методологического расчета прогнозирования пространственной неоднородно-

сти миграционных потоков в России. 
В настоящем исследовании введена формулировка «миграция на транспорте», которая подразумева-

ет соотношение количества мигрантов на существующую транспортную доступность (протяженность 
дорог, путей и т.д.). Транспортное развитие играет значительную роль в формировании и регулирова-
нии миграционных потоков. Эффективная и развитая транспортная инфраструктура может оказывать 
существенное влияние на объем, направление и характер миграционных потоков. 

Можно отметить несколько аспектов влияния транспортного развития на миграцию.
1. Увеличение доступности и снижение стоимости перевозок: развитие транспортной инфраструк-

туры, включая автодороги, железные дороги, аэропорты и общественный транспорт, может значитель-
но сократить время и стоимость перемещения между регионами. Это сделает миграцию более привле-
кательной для людей, а также поспособствует увеличению миграционных потоков.

2. Создание новых возможностей занятости (рабочих мест): транспортное развитие может способст-
вовать созданию новых рабочих мест в различных регионах. Расширение транспортных сетей привле-
кает инвестиции и, следовательно, влечет за собой развитие промышленности, торговли и сферы ока-
зания услуг. Это создает новые возможности трудоустройства и привлекает мигрантов в поиске работы 
и лучших экономических перспектив.

3. Улучшение доступа к образованию и здравоохранению: развитая транспортная инфраструктура 
позволяет обеспечить легкий доступ к образовательным и медицинским учреждениям. Это может при-
влечь мигрантов, желающих получить образование, а также сделает доступной высокотехнологическую 
медицинскую помощь.

4. Содействие городской агломерации: развитие транспортной инфраструктуры в городских об-
ластях способствует формированию городских агломераций, где население сконцентрировано во-
круг центральных узлов и экономических центров с интенсивно развивающимися промышленными, 
транспортными и культурными связями. Это может привлечь мигрантов, ищущих лучшие возмож-
ности трудоустройства, образования и услуг, что может привести к увеличению миграционных по-
токов в эти регионы.

5. Развитие границ и международных связей: транспортное развитие, включая международные ави-
алинии, морские порты и пограничные переходы, имеет большое значение для международной мигра-
ции. Улучшенная связь и доступность международных транспортных маршрутов способствуют пересе-
лению и перемещению населения через границы.

В целом транспортное развитие имеет прямое и косвенное влияние на миграционные потоки. Оно 
определяет возможности перемещения, доступность рабочих мест и услуг, а также формирует геогра-
фическую структуру населения. Понимание взаимосвязи между транспортным развитием и миграцией 
является важным для планирования инфраструктурных проектов и разработки политики, способствую-
щей устойчивому развитию и эффективному управлению миграцией.

ТЕОРИЯ И МЕТОДЫ
В научной литературе можно встретить множество определений миграции. В основном она трак-

туется как «мобильность», «перераспределение населения», «переселение», «социальную подвижность», 
то есть все определения так или иначе означают движение. 
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Э. Равенстейн определял миграцию как перераспределение населения по территории; увеличение объе-
ма миграции нарастает вместе с развитием индустрии, торговли и, в частности, расширением транспортных 
возможностей [1]. Н.Н. Филиппов и В.А. Суков также придерживались теории, что миграция – это  прежде 
всего перераспределение населения под влиянием различных социально-экономических факторов [2]. 

Миграцию как фактор социального перераспределения рассматривал А.У. Хомра, утверждая, что 
на движение влияет отраслевое и территориальное развитие [3]. Т.А. Васлюк писал: «…миграционные 
потоки порождают противопотоки, которые связаны с техническим развитием общества…» [4, с. 23]. 
В данном контексте «техническое развитие общества» означает использование новых технологий, кото-
рые влияют на миграцию, такие как средства связи, транспорт, работа и образование. Эти технологии 
могут создавать новые возможности и влиять на направления миграционных потоков и противопотоков. 

Понятие миграции зависит не только от технического развития, но и от конкуренции между тер-
риториями. Экономическая конкуренция, доступность рабочих мест, возможности образования и ка-
чество жизни в разных регионах также играют важную роль в формировании миграционных реше-
ний. Техническое развитие может воздействовать на конкуренцию и привлекательность регионов, 
влияя таким образом на миграцию. 

Основные принципы теории межрегионального взаимодействия были сформулированы М. Порте-
ром, который выделил важность национального рынка для развития и конкурентоспособности региона. 
Он указал, что успешная конкурентная стратегия региона начинается с укрепления внутреннего рынка. 
Это позволяет региону активно участвовать в мировой экономике и занимать лидирующие позиции. 
Вопросы и проблемы межрегионального взаимодействия также рассматривались в работах П.А. Мина-
кира, В.П. Чичканова, Л.А. Беляевской-Плотник, П.А. Андреевой, Ю.Г. Лавриковой, В.В. Акбердиной, 
И.В. Наумова,  С.С. Красных, Ю.В. Дубровской, С.В. Серебряковой, В.Г. Беломестнова и др. [5–12]. 

Изучив вышеперечисленные труды, можно определить общий вектор в трактовании термина «меж-
региональное взаимодействие» как процесса создания общей региональной системы, которая форми-
руется на основе объединения социально-экономических подсистем регионов. Эти подсистемы взаи-
модействуют между собой в социально-экономической, политической и других сферах, чтобы решать 
общие задачи и разрабатывать стратегии и программы совместного развития.

М. Рейтерер подчеркивал важность и необходимость изучения следующих факторов, способствую-
щих межрегиональным взаимодействиям:

1) укрепление экономических связей, основанных на интеграционных процессах;
2) укрепление политических связей, основанных на сотрудничестве и кооперации;
3) усиление социальной интеграции, основанной на сотрудничестве между бизнес-структурами, мо-

бильности на рынке труда и других факторах;
4) общее понимание региональной идентичности, основанной на общности культурных аспектов 

в условиях глобализации;
5) общее понимание проблем безопасности региона и механизмов предотвращения или разреше-

ния конфликтов [13].
М. Рейтерер указывает на то, что эти факторы являются стимулами для развития межрегиональных 

взаимодействий. Они способствуют более тесному экономическому, политическому и социальному со-
трудничеству регионов. Такое взаимодействие создает благоприятные условия для роста и развития ре-
гиональных систем, а также для решения общих проблем и конфликтов. 

Многие авторы трактуют межрегиональные взаимодействия как «интеграцию», «мобильность», «гло-
бализацию», но у них есть одно общее свойство – движение. Укрепление межрегиональных взаимос-
вязей невозможно без каких-либо функциональных действий населения, которое проживает на одном 
месте или, наоборот, мигрирует по стране. Развитие региона происходит тогда, когда есть спрос, заин-
тересованность населения, следовательно, без спроса нет необходимости в регулировании взаимосвя-
зей (предложения) между регионами.

Прогнозирование и анализ миграционных потоков имеет важное значение для разработки соответст-
вующих политик и стратегий в области регионального развития и планирования. Понимание простран-
ственной неоднородности этих потоков и их связи с социально-экономическими факторами позволяет 
выявить причины и механизмы миграции населения, что в свою очередь помогает предсказать буду-
щие тенденции и разработать эффективные меры по сокращению неравномерности развития регионов.
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Изученные методические подходы (индекс Морана, регрессионный анализ) с использованием про-
странственного автокорреляционного анализа и регрессионного анализа будут полезным инструментом 
для прогнозирования и оценки пространственной неоднородности транспортных миграционных по-
токов в России. На современном этапе развития науки существует множество методов выявления про-
странственной автокорреляции, таких как глобальные и локальные индексы Морана, метод Гетиса-Орда, 
коэффициент Джири и др., однако реальность их применения для изучения влияния факторов на миг-
рацию подтвердить возможно не у всех вышеперечисленных.

Результаты исследования, а точнее определение методов для оптимального исследования социально-
экономических факторов на миграцию в пространственном аспекте, могут иметь важное практическое 
применение при разработке региональных политик и стратегий, направленных на устранение диспро-
порций, а также будут содействовать устойчивому пространственному развитию в стране. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Основные методы анализа пространственных данных включают:
1) использование алгоритмов обучения, таких как нейронные сети и различные генетические алгоритмы;
2) применение интерполяционных моделей, таких как мульти-квадратичные уравнения и метод обрат-

ных расстояний в степени;
3) использование геостатистических моделей, которые основаны на анализе статистических данных.
Основные индексы пространственного моделирования: Морана, Гири, Тейла, Джини, Аткинсона, 

Гетиса-Орда. 
Применение пространственного автокорреляционного анализа по методикам П. Морана и регрес-

сионного анализа позволяет более глубоко понять динамику и взаимосвязи между потоками миграции 
населения и социально-экономическими факторами. Это позволяет выявить факторы, оказывающие 
влияние на миграционные потоки, и оценить их пространственную неоднородность [14]. С помощью 
формируемой диаграммы рассеивания значений индексов пространственной автокорреляции по методике 
П. Морана можно классифицировать исследуемые территориальные системы на четыре группы: полюса 
роста, территории с высокими значениями исследуемого показателя и их зона влияния, а также террито-
рии с низкими значениями показателя. Это позволяет визуализировать разброс значений показателей. 

Коэффициент пространственной автокорреляции отображает степень взаимосвязи между вектором 
z значений исследуемого показателя и вектором Wz, где используются пространственно взвешенные 
центрированные значения исследуемого показателя в соседних областях с учетом пространственного 
лага [15; 16]. Методика пространственной автокорреляции П. Морана оптимальна для исследования не-
линейных социально-экономических процессов, однако она также имеет свои ограничения в исполь-
зовании. Метод позволяет выявить присутствие пространственных кластеров, то есть регионов со схо-
жими характеристиками миграции, и оценить их степень соседства.

Индекс Гири может быть применен для исследования миграции, однако он используется в контексте 
пространственного анализа переменных, связанных с социально-экономическими факторами, его мож-
но адаптировать для анализа миграционных потоков. Значения индекса Гири от 0 до 1: значения бли-
же к 0 указывают на положительную пространственную автокорреляцию миграционных потоков [17]. 
Это означает, что регионы с более высокими миграционными потоками имеют тенденцию соседство-
вать с другими регионами с аналогичной динамикой. Значения ближе к 1 указывают на отрицательную 
пространственную автокорреляцию, что означает, что регионы с высокими миграционными потоками 
соседствуют с регионами с низкими миграционными потоками. Значение 0.5 указывает на случайную 
или отсутствующую пространственную автокорреляцию миграционных потоков [18]. Это может быть 
интерпретировано как отсутствие явной связи между миграционными потоками в соседних регионах. 

Использование индекса Гири для анализа миграции позволяет оценить пространственные тенден-
ции и зависимости в миграционных потоках между регионами. Однако важно отметить, что этот ин-
декс не учитывает причины или факторы, влияющие на миграцию, и служит прежде всего для анали-
за пространственной структуры миграционных потоков. Для более полного понимания миграционных 
процессов может потребоваться дополнительное использование других методов, таких как регрессион-
ный анализ или дополнительные индексы пространственной автокорреляции. Данный индекс позволя-
ет измерить уровень пространственной автокорреляции миграционных потоков в регионах. 
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Индекс Тейла является показателем, который может быть применен для исследования миграции. 
Он часто используется в области пространственной экономики для анализа пространственного нера-
венства в распределении различных переменных, включая миграцию. Индекс Тейла основан на понятии 
информационной энтропии и позволяет вычислить социальное неравенство. Он позволяет измерить 
степень неравенства распределения переменной в пространственной перспективе. В контексте мигра-
ции индекс Тейла может быть применен для изучения неравномерности или неравенства в распределе-
нии миграционных потоков между различными регионами или странами. 

Обычно значения индекса Тейла находятся в диапазоне от 0 до 1, где 0 указывает на полное равенство 
(равномерное распределение миграционных потоков), а 1 – на максимальное неравенство (неравномер-
ное распределение миграционных потоков) [19]. Важно отметить, что индекс фокусируется на неравенстве 
в распределении миграционных потоков и не учитывает причины или факторы, влияющие на миграцию.

Индекс Джини – статистический показатель, применяемый для измерения уровня неравенства распре-
деления определенной переменной в контексте миграции, а также внутри регионов или страны. Он ши-
роко используется для измерения неравенства доходов и богатства в экономике, но также может приме-
няться для измерения неравенства в других областях, включая образование, здоровье, доступ к ресурсам. 
Индекс Джини колеблется в диапазоне от 0 до 1, где 0 означает полное равенство, когда все значения 
переменной равны, а 1 – полное неравенство, когда один участник получает все значения переменной. 
Значение индекса Джини, близкое к 1, указывает на большее неравенство в распределении миграцион-
ных потоков [19; 20]. Вычисление индекса Джини осуществляется путем построения кривой Лоренца, 
которая отображает долю накопленного населения и долю переменной. Затем индекс Джини определя-
ется как отношение площади между кривой Лоренца и линией равенства (линией с углом 45 градусов) 
к общей площади под линией равенства. Индекс предоставляет числовую меру неравенства в распре-
делении миграционных потоков и позволяет сравнивать уровень неравенства между различными регио-
нами, странами или в разные периоды времени. Он представляется в виде числового значения, что об-
легчает сравнение и анализ динамики неравенства в миграционных процессах.

Индекс пространственной автокорреляции Гетиса-Орда предназначен для анализа пространственных 
взаимосвязей между переменными. Он может помочь в выявлении пространственных кластеров и понима-
нии структуры миграционных потоков в регионах. При использовании этого индекса важно иметь матри-
цу пространственных весов, которая определяет степень взаимосвязи между регионами. Значение коэф-
фициента пространственной автокорреляции Гетиса-Орда может находиться в диапазоне от – 1 до 1 [21]. 
Положительное значение указывает на пространственную зависимость, то есть близкие географические 
области имеют схожие значения миграционных потоков. Отрицательное значение указывает на противо-
положную зависимость, где близкие географические области имеют различные значения миграционных 
потоков. Индекс пространственной автокорреляции Гетиса-Орда помогает выявить пространственные 
тренды и взаимосвязи между миграционными потоками, что может быть полезно для анализа и понима-
ния причин и факторов, влияющих на миграцию в различных географических областях [22].

Индекс Аткинсона является показателем, который может быть применен для измерения уровня не-
равенства в распределении переменных в контексте миграции. Этот индекс позволяет оценить степень 
неравномерности распределения миграционных потоков и измерить концентрацию потоков в опреде-
ленных географических областях. Интерпретация результатов индекса зависит от конкретного получен-
ного значения. Обычно значения находятся в диапазоне от 0 до 1, где 0 указывает на полное равенст-
во (равномерное распределение миграционных потоков), а 1 – на максимальное неравенство (когда все 
миграционные потоки сосредоточены в одной географической области) [23].

Регрессионный анализ позволяет исследовать зависимость между миграционными потоками и социально- 
экономическими факторами, такими как уровень доходов, доступность транспорта, наличие рабочих мест 
и др. [24]. Такой метод может помочь определить факторы, влияющие на миграцию на транспорте в регионах.

Регрессионный анализ обычно представляет собой моделирование математической функции, кото-
рая наилучшим образом объясняет вариацию в зависимой переменной на основе значений независи-
мых переменных. Его цель состоит в том, чтобы найти оптимальные коэффициенты регрессии, кото-
рые наиболее точно предсказывают зависимую переменную.

Результаты регрессионного анализа могут быть интерпретированы для выявления статистически зна-
чимых связей и эффектов. Например, можно определить, какая из независимых переменных вносит 
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 наибольший вклад в изменение зависимой переменной, а также направление и силу этого влияния. Ме-
тод может помочь определить, какие факторы значимо влияют на миграцию и какие тренды или за-
кономерности могут быть выявлены. Регрессионный анализ предполагает корреляционные отношения 
и не всегда указывает на причинно-следственные связи [25]. Также требуются аккуратность в интерпре-
тации результатов и контроль за возможными причинно-следственными обратными связями или нали-
чием других скрытых факторов, которые могут влиять на исследуемые связи.

В контексте исследования миграции регрессионный анализ и индекс Морана могут быть применены 
для оценки влияния социально-экономических факторов на миграционные потоки. Например, иссле-
дование может включать зависимую переменную (количество мигрантов) и независимые переменные 
(уровень дохода, уровень образования, доступ к рабочим местам или социальным услугам). 

Существует множество эконометрических и статистических методов для анализа межрегиональных 
взаимодействий. Перечисленные выше методы позволяют оценить именно влияние социально-эконо-
мических факторов миграции – другие имеют погрешность результатов и не приближены к реальной 
ситуации. С целью грамотного и оптимального использования индексов в исследовании взаимосвязи 
миграции и транспорта в регионах важно тщательно оценить их применимость к контексту и изучить 
литературу, связанную с их использованием в подобных исследованиях. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Использование индексов пространственной автокорреляции Морана, Гири, Тейла, Джини, Аткинсо-

на и Гетиса-Орда предоставляет разнообразные инструменты для анализа пространственных тенденций, 
неравенства и зависимостей в различных областях исследования. Индексы измеряют уровень социаль-
ного неравенства, но не дают непосредственной информации о влиянии этих неравенств на миграцию. 

В результате анализа были выявлены оптимальные методы исследования: регрессионного анализа 
и индекса пространственной автокорреляции Морана. Эти индексы помогают выявить пространствен-
ные структуры, оценить уровень неравенства, определить наличие положительной или отрицательной 
пространственной автокорреляции и исследовать зависимости между переменными. Их использование 
дает возможность получить более глубокое понимание и интерпретацию данных, включая анализ миг-
рационных процессов. Однако необходимо учитывать контекст и рамки исследования, а также комбини-
ровать различные методы и индексы для более полного анализа и достоверности полученных выводов.

Результаты настоящего исследования могут иметь теоретическую основу для расчетов, разработки эф-
фективных стратегий и политик в области миграции и пространственного развития в России. Анализ про-
странственной неоднородности миграционных потоков и выявление связи с социально- экономическими 
факторами помогут определить приоритетные регионы для инвестиций и развития, а также поспособ-
ствуют сокращению пространственных неравенств и устойчивому пространственному развитию.
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Аннотация
Российское общество представляет собой сложную социальную систему 
функционирование которой обусловлено социально-экономической по-
литикой, процесс разработки которой требует проведения комплексного 
экономического анализа практически всех сфер социального взаимодей-
ствия. Междисциплинарный научный подход к экономическому анали-
зу, позволяющий учесть влияние на социально-экономическое развитие 
различных аспектов функционирования государства и общества, имма-
нентен институциональной экономической теории. Однако проблема 
ее применения к анализу Российской Федерации и ее населения состо-
ит в том, что институционализм, разработанный американскими учены-
ми, основан на анализе политической и правовой системы Соединенных 
Штатов Америки, существенно отличающихся от политической и право-
вой системы Российской Федерации. Целью исследования является опре-
деление условий применения институционализма в процессе экономи-
ческого анализа политической и экономической подсистем российского 
общества и разработки социально-экономической политики, соответст-
вующей требованиям времени. Актуальность исследования обусловлена 
невозможностью применения неоклассической экономической парадиг-
мы для проведения комплексного экономического анализа социальной 
системы, а также динамичным развитием институционализма, применя-
ющего междисциплинарный подход к экономическому анализу. В иссле-
довании предложены мероприятия, направленные на адаптацию институ-
ционализма к условиям развития Российской Федерации и ее населения, 
сформулирован авторский подход к универсальному определению его 
основных понятий. Исследование вносит вклад в развитие институцио-
нализма, способствует созданию единой институциональной экономиче-
ской теории и условий ее применения для проведения междисциплинар-
ного экономического анализа различных аспектов развития российского 
общества как сложной социальной системы.
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Аbstract
Russian society is a complex social system, the functioning of  which is condi-
tioned by socio-economic policy, the development process of  which requires 
a comprehensive economic analysis of  virtually all spheres of  social interac-
tion. The interdisciplinary scientific approach to economic analysis, which 
makes it possible to consider the impact on socio-economic development 
of  various aspects of  the state and society functioning, is inherent in institu-
tional econo mic theory. However, the problem of  its application to the Rus-
sian state and society analysis is that institutionalism developed by American 
scientists is based on analyzing the political and legal system of  the United 
States of  America, which differ significantly from the political and legal system 
of  Russia. The purpose of  the study is to determine the conditions for institu-
tionalism application in the process of  economic analysis of  political and eco-
nomic subsystems of  Russian society and socio-economic policy development 
that meets the requirements of  the time. The relevance of  the study is con-
ditioned by the impossibility of  applying the neoclassical economic paradigm 
to conduct a comprehensive economic analysis of  the social system, as well 
as by the institutionalism dynamic development, which applies an interdisci-
plinary approach to economic analysis. The study proposes measures aimed 
at adapting institutionalism to the conditions of  Russia and its population de-
velopment, formulates the author’s approach to the universal definition of  its 
basic concepts. The study contributes to institutionalism development, pro-
motes a unified institutional economic theory creation and the conditions for 
its application for the interdisciplinary economic analysis of  various aspects 
of  the Russian society development as a complex social system.

Keywords
Russian society, social system, political 
subsystem, socio-economic policy, inter-
disciplinary economic analysis, institutio-
nalism, unification of  conceptual appara-
tus, unified institutional theory

For citation: Mankovsky I.A. (2024) Conditions of  institutionalism application as a theoretical basis for economic analysis. 
Vestnik universiteta, no. 2, pp. 95–103.

© Mankovsky I.A., 2024.  
This is an open access article under the CC BY 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



97

Экономика: проблемы, решения и перспективы 

ВВЕДЕНИЕ
Российское общество как социальная система состоит из трех основных подсистем: духовно- 

идеологической, политической, экономической, характеризующих ее с различных аспектов социального 
взаимодействия. Материальной основой существования российского общества в целом, отдельных до-
машних хозяйств, индивидов, а также государства выступает экономическая подсистема, эффективность 
развития которой зависит от выбранной государством социально-экономической политики. 

Социально-экономическая политика применительно к современному этапу развития российско-
го общества должна быть направлена на создание институциональной среды, стимулирующей част-
ную предпринимательскую инициативу субъектов экономической деятельности как государственного, 
так и частного сектора национальной экономики, их инновационную и инвестиционную активность, 
включая привлечение в российскую экономику иностранных инвестиций. В сложившихся вокруг Рос-
сийской Федерации (далее – РФ, Россия) геополитических условиях, в том числе реализация Соеди-
ненными Штатами Америки (далее – США) программ по сохранению «…подчиненного Америке од-
нополярного мира…», повышение эффективности национальной экономики следует признать одной 
из первоочередных задач государственной социально-экономической политики, выполнение которой 
обусловлено необходимостью проведения соответствующих институциональных изменений [1, с. 45]. 

Успешное решение этой задачи требует комплексного (междисциплинарного) подхода к экономи-
ческому анализу, позволяющего учесть влияние на темпы роста экономики различных аспектов функ-
ционирования российского общества как социальной системы.

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОДХОД КАК ОСНОВА 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

В рамках экономического анализа необходимо принимать во внимание такие составляющие соци-
альной системы, как:

1) существующий и поддерживаемый обществом политический режим;
2) закрепленная в государстве и являющаяся средством легализации политической воли система права;
3) неформальные ограничения, именуемые социальными ценностями, игнорирование которых эко-

номическими агентами не подлежит государственной оценке, но может негативно отразиться на обще-
ственном мнении в отношении конкретного субъекта, нанести вред его деловой репутации и, как след-
ствие, экономической эффективности его деятельности.

Наряду с этим в рамках комплексного (междисциплинарного) анализа экономических отношений 
и разработки действенной социально-экономической политики необходимо принимать во внимание вы-
бор российского общества и требуемый для институционального равновесия баланс публичных и част-
ных экономических интересов. Достижение указанных выше целей в процессе экономического анализа 
возможно посредством применения соответствующего духу времени, потребностям государства и об-
щества междисциплинарного научного подхода, который имманентен институционализму как перспек-
тивному направлению развития теоретической экономики.

Применяемый институционализмом междисциплинарный подход позволяет учесть влияние на эко-
номическое развитие психологии российского общества и субъектов предпринимательской деятельнос-
ти, существующих в обществе и поддерживающих культурные традиции, а также определить экономи-
ческую эффективность действующих и принимаемых в сфере экономики правовых норм.

В рамках институционального анализа экономических отношений в первую очередь подлежат ана-
лизу и учету политическая подсистема российского общества и входящая в структуру политической 
подсистемы система права, которые выступают в качестве конституирующих социальных институтов, 
определяющих условия экономического развития. В частности, к решениям политической элиты обще-
ства относятся направления социально-экономического развития, которые в свою очередь становятся 
обязательными для исполнения всеми лицами, находящимися на государственной территории, будучи 
облеченными в правовую форму. Следовательно, эффективность социально-экономического развития 
поставлена в зависимость от экономической эффективности системы права, что не учитывается в слу-
чае разработки социально-экономической политики с применением экономического мейнстрима. Нео-
классическая экономическая теория, главным инструментом которой являются математика и основанное 
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на математических расчетах математическое моделирование, не способна при разработке социально-
экономической политики учесть все национальные особенности развития российского общества в силу 
отсутствия в ее методологии комплексного междисциплинарного подхода к экономическому анализу.

Безусловное влияние политических решений, облеченных в правовую форму, на социально- 
экономическое развитие предполагает необходимость проведения анализа экономической эффектив-
ности правовых норм на стадии их разработки и принятия, определения их соответствия объективным 
экономическим законам, что указывает на зависимость эффективности экономической подсистемы 
от принимаемых политических решений и легализующей их системы права, то есть, по сути, от соот-
ветствия политической подсистемы и принимаемых политической элитой правовых норм требованиям 
российского общества и интересам государственного управления.

Кроме того, на экономическое развитие оказывают влияние сложившиеся в социуме деловые обык-
новения, менталитет россиян, устоявшееся в обществе отношение к государству и праву, принимае-
мые и поддерживаемые обществом социальные ценности. В частности, одной из характерных черт 
русской ментальности является правовой нигилизм, оказывающий существенное влияние на поведе-
ние экономических агентов и во многом основанный на достаточно высоком уровне бюрократиче-
ских барьеров, препятствующих эффективному осуществлению экономической деятельности в пре-
делах, установленных формальными институтами [2].

Междисциплинарный подход к научному анализу экономических отношений, имманентный инсти-
туционализму, позволяет на основе применения инструментария таких социально-гуманитарных наук, 
как политология, юриспруденция, социология, провести комплексное исследование складывающихся 
экономических отношений, учесть в рамках институционального анализа влияние на экономическое 
развитие таких социальных институтов, как традиции, мораль, право, семья, общественные объедине-
ния, государство [3]. Можно констатировать тот факт, что «институционализм перестал быть преиму-
щественно экономическим, превратившись в мощное междисциплинарное направление в социальных 
науках», в силу чего является наиболее перспективным научным направлением для разработки государ-
ственной социально-экономической политики в геополитических условиях, складывающихся для Рос-
сии в третьем десятилетии XXI в. [4, с. 73].

АДАПТАЦИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМА К СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ 
РЕАЛИЯМ РОССИИ КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ

Институционализм как новое направление экономической теории получил свое развитие в США, 
имеющих отличное от РФ политическое устройство и применяемую правовую систему, где политиче-
ские и правовые институты являются объектом институционального анализа. В США применяется англо- 
американская правовая система, а в России – континентальная (романо-германская). В англо-американской 
правовой системе доминирующим источником права является судебный прецедент, что коренным образом 
отличает ее от континентальной, основанной на иерархически выстроенной системе нормативных право-
вых актов, выступающих в качестве единственного источника права на государственной территории России.

Особенности правовой системы США, соответственно, отразились на содержании институциональ-
ной экономической теории и полученных выводах, применение которых в процессе анализа общест-
венных отношений, возникающих в российском обществе, может дать недостоверные результаты. Кро-
ме того, к настоящему времени институционализм не сложился как единое направление экономической 
теории, что также является препятствием для получения достоверных результатов анализа обществен-
ных отношений, возникающих на территории России.

Следовательно, для успешного применения институциональной экономической теории, разрабо-
танной с учетом влияния на социально-экономическое развитие англо-американского права, в процес-
се анализа социально-экономического развития РФ необходима адаптация теоретических разработок 
институционализма к условиям развития российского общества как социальной системы и создание 
общего для различных направлений институционализма подхода к междисциплинарному анализу оте-
чественной экономики, в рамках которого будет учтена специфика политической и правовой системы 
РФ. После адаптации используемый институциональной экономической теорией «…системный под-
ход, рассматривающий жизнь общества не фрагментарно… а целостно… интегрируя научный потен-
циал различных смежных наук …», применительно к современному уровню развития экономических 
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отношений и их теоретическому осмыслению можно рассматривать в качестве теоретической основы 
для построения политики социально-экономического развития российского общества [5, с. 32].

В процессе разработки единого институционального подхода к проведению комплексного анализа 
 социально-экономических отношений в рамках применяемого междисциплинарного подхода к экономическому 
анализу следует провести унификацию понятийно-категориального аппарата институциональной экономиче-
ской теории и понятийно-категориального аппарата юридической науки, который в отличие от понятийно-ка-
тегориального аппарата теоретической экономики формально определен и, соответственно, признан офици-
альным [6]. По сути, необходимость такой унификации продиктована тем фактом, что ряд терминов, которыми 
оперирует институционализм, закреплен в нормативно-правовых актах РФ с установленным правовыми норма-
ми содержанием, которое не учитывается в рамках междисциплинарного анализа экономических отношений. 

Однако, во-первых, вступившие в силу нормативно-правовые акты федерального уровня подлежат не-
укоснительному и единообразному применению на всей государственной территории всеми находящи-
мися на ней лицами, и, во-вторых, применительно к современному уровню государственного управления 
социально-экономическое развитие России обусловлено принятыми нормативно-правовыми актами. Та-
ким образом, различный подход к пониманию значения терминов, закрепленных в нормативно-правых 
актах, регулирующих экономические отношения, и терминов, применяемых в ходе экономического ана-
лиза, может привести к искажению достоверности его результатов.

Например, в ч. 1 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) от 21 декабря 1994 г., который регулирует 
экономические отношения, в том числе отношения собственности, закреплено понятие «право собственно-
сти», которое рассматривается как единое, неделимое, основное, первоначальное, неограниченное вещное 
право, содержание которого составляют правомочия владения, пользования и распоряжения [7, с. 95–292]. 

В англо-американской правовой системе применяется понятие «права собственности», рассматриваемое 
через сложный пучок правомочий. В частности, наиболее распространенной в англо-американском праве 
является классификация прав собственности, разработанная А. Оноре, содержащая 11 правомочий собст-
венника, предполагающих возможность «…рассредоточения отдельных правомочий собственности между 
различными лицами и превращение этих правомочий в объекты оборота… чем обусловлена необходи-
мость спецификации прав собственности… – установления кому какие правомочия принадлежат и какие 
ограничения владелец тех или иных правомочий может устанавливать на действия других лиц» [8, с. 80].

В российском гражданском праве в отличие от англо-американского правомочия собственника, со-
ставляющие содержание права собственности, не могут выступать в качестве объекта обязательствен-
ных правоотношений и одновременно принадлежать нескольким субъектам.

Приведенный пример различного подхода к применению терминов, закрепленных в нормативно-
правовых актах и используемых в рамках экономического анализа, не единственный и указывает на тот 
факт, что необходимо сформировать единый для экономической и юридической науки «…понятий-
ный аппарат, который отражает сущность объекта исследования, является своеобразным базисом каче-
ственного научного результата», что послужит основой развития единой институциональной экономи-
ческой теории в рамках российской теоретической экономики [9, с. 259].

УНИФИКАЦИЯ ПОДХОДОВ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ 
ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМА КАК ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
АНАЛИЗА

Для разработки единой концепции институционализма унификацию терминов, закрепленных 
в нормативно- правовых актах и применяемых в рамках междисциплинарного экономического анализа, 
нельзя признать достаточной. Наряду с унификацией понятийно-категориального аппарата обществен-
ных и гуманитарных наук, по нашему мнению, необходимо выработать единый подход к определению 
таких основных понятий институционализма, как «институциональная матрица», «институциональная 
структура», «институциональная среда» и «институт», адаптировав их к российской социально-экономи-
ческой действительности. Единообразное применение в рамках разных направлений институциональ-
ной экономической теории основных понятий институционализма с учетом потребностей российского 
общества и существующих в России политической и духовно-идеологической подсистем будет способ-
ствовать выработке единых подходов к экономическому анализу российского общества, созданию еди-
ной институциональной экономической теории в рамках теоретической экономики России, что повысит 
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 достоверность экономического анализа, проведенного с применением междисциплинарного подхода, 
имманентного институционализму.

Так, словоупотребление «институциональная матрица» было впервые использовано К. Поланьи. Впо-
следствии Д. Норт развил примененный К. Поланьи термин. В своих исследованиях он рассматривал ин-
ституциональную матрицу как «…комплекс взаимозависимых правил и неформальных ограничений» [10, 
с. 86, 129, 147, 173]. В качестве института Д. Норт считал «“правила игры” в обществе, … созданные че-
ловеком ограничительные рамки, которые организуют взаимоотношения между людьми» [10, с. 17]. 

Анализируя такое понятие институционализма как «институциональная структура», Д. Норт указывал 
на «…современное демократическое общество со всеобщим избирательным правом» [10, с. 140]. Слово-
сочетание «институциональная среда» в институциональных исследованиях впервые появилось в 1971 г. 
в работе Л. Дэвиса и Д. Норта «Институциональные изменения и экономический рост в США», где в ка-
честве институциональной среды выступала «…совокупность основополагающих политических, социаль-
ных и юридических правил, образующих базис для производства, обмена и распределения» [11, с. 417].

Таким образом, западные институционалисты, в первую очередь основоположник неоинституцио-
нализма Д. Норт, понимают:

1) под институциональной матрицей – «…комплекс взаимозависимых правил и неформальных ог-
раничений…» [10, с. 86, 129, 147, 173];

2) под институтом – «“правила игры” в обществе, … созданные человеком ограничительные рамки, 
которые организуют взаимоотношения между людьми» [10, с. 17];

3) под институциональной струтурой – «…современное демократическое общество со всеобщим из-
бирательным правом» [10, с. 140];

4) под институциональной средой – «…совокупность основополагающих политических, социальных 
и юридических правил, образующих базис для производства, обмена и распределения…» [11, с. 147].

По сути, определяя каждое из понятий за исключением понятия институциональной структуры, 
Д. Норт в том или ином виде обращается к нормам права («комплекс взаимозависимых правил», «пра-
вила игры в обществе», «совокупность основополагающих политических, социальных и юридических 
правил»), если проводить анализ названных понятий исходя из установленного в России порядка госу-
дарственного управления, осуществление которого основано на применении системы права, поддержи-
ваемой принудительной силой государства.

Однако определение разных понятий через нормы права, пусть даже и в несколько различной ин-
терпретации, ведет к их смешению, не позволяет точно определить сферу применения каждого из них, 
не способствует разработке единой институциональной экономической теории, снижает достоверность 
экономического анализа и, соответственно, требует корректировки.

В процессе адаптации институционализма к российской социально-экономической действительнос-
ти при определении каждого из указанных основных понятий необходимо учитывать:

1) структуру российского общества как социальной системы, состоящей из трех основных подсис-
тем: духовно-идеологической, политической и экономической;

2) влияние на содержание политической подсистемы духовно-идеологической подсистемы, отража-
ющей социальные ценности многонационального российского народа, специфику его менталитета, от-
ношение к государству и праву, степень склонности к коррупции и оппортунистическому поведению;

3) сформированную в рамках политической подсистемы систему органов государственного управ-
ления, процедуру принятия политических решений и их легализации, действующую в РФ систему 
права как единственное средство легализации политических решений и, соответственно, управления 
государством и обществом;

4) установленные системой права как элементом структуры политической подсистемы российского обще-
ства правила осуществления экономической деятельности на государственной территории России, включая 
издержки, связанные с регистрацией коммерческой организации или получением гражданином статуса ин-
дивидуального предпринимателя, лицензированием отдельных видов экономической деятельности в случае 
намерения проводить лицензируемый вид деятельности, налоговую систему РФ и некоторые другие аспекты;

5) тот факт, что анализируемые нами основные понятия институционализма должны быть рассмотрены, 
во-первых, как самостоятельные понятия, применяемые в ходе экономического анализа определенной 
сферы социального взаимодействия, и, во-вторых, как понятия взаимообусловленные, дополняющие друг 
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друга, что направлено на проведение комплексного экономического анализа социально-экономического 
развития с применением междисциплинарного научного подхода.

ВЫВОДЫ
Можно предложить следующий подход к теоретическому осмыслению анализируемых понятий и их 

месту в процессе теоретического анализа экономической эффективности социальной системы, имену-
емой российским обществом.

Так, институциональную матрицу следует рассматривать как совокупность трех основных подсистем 
российского общества: духовно-идеологической, политической и экономической, то есть, соответствен-
но, как основное системообразующее понятие институционализма. В рамках институциональной матри-
цы определяются идеология российского общества, система политического управления, принципы на-
значения (избрания) на высшие государственные должности, территориальное устройство государства 
и некоторые другие аспекты организации и функционирования российской государственности. В част-
ности, духовно-идеологическая подсистема как совокупность социальных ценностей российского народа, 
сформированных за весь период его существования, является духовной основой выбора российским на-
родом формы государства (форма правления, политический режим, форма государственного устройства). 

Институты политической подсистемы осуществляют государственное управление российским обще-
ством в рамках выбранной формы государства, разрабатывают и реализуют социально- экономическую 
политику России посредством системы права, являющейся единственным средством легализации поли-
тических решений. Материальная основа функционирования российского общества и государства фор-
мируется экономической подсистемой, развивающейся в рамках, обусловленных политической волей, 
легализованной посредством принятия нормативно-правовых актов.

Институциональную структуру, исходя из ее определения Д. Нортом, значения термина «общест-
во» в русском языке и применительно к существующей в России политической системе, следует пред-
ставить как форму государственного правления («…порядок образования организаций высших органов 
государственной власти…») и часть политической подсистемы институциональной матрицы, состо-
ящей в первую очередь из высших органов государственного управления [12, с. 1076; 13, с. 83]. Выс-
шие органы государственного управления, а именно Президент РФ, Правительство РФ и Федеральное 
собрание РФ непосредственно осуществляют государственное управление, разрабатывают социально- 
экономическую политику и создают условия для ее реализации, предусматривают меры стимулирова-
ния и ограничения предпринимательской инициативы в различных отраслях экономики, распоряжают-
ся ограниченными ресурсами государства. Таким образом, институциональная структура предназначена 
для фактической реализации направлений социально-экономического развития российского общества, 
обусловленных институциональной матрицей.

Исходя из понимания институциональной среды западными институционалистами, того, что большин-
ство российских ученых рассматривают институциональную среду как «…совокупность норм, правил, ус-
ловий, определяющих поведение экономических субъектов…» и необходимости унификации терминоло-
гии, применяемой в институционализме в рамках междисциплинарного подхода к экономическому анализу, 
под институциональной средой следует понимать исключительно систему права, выраженную вовне че-
рез систему законодательства, выступающую в качества средства государственного управления, применя-
емого элементами институциональной структуры в рамках реализации задач социально- экономического 
развития российского общества, обусловленных институциональной матрицей [14, с. 70–71].

Институциональная среда в авторской интерпретации является средством легализации политических 
решений, принимаемых в рамках институциональной структуры, содержит правила осуществления эко-
номической деятельности и иных видов социального взаимодействия, а также меры государственного 
принуждения, подлежащие применению к нарушителям установленных правил.

В качестве такого основного понятия институционализма как институт нами предлагается рассма-
тривать предусмотренные правовыми нормами модели взаимодействия субъектов российского общест-
ва, необходимые для правомерного достижения положительных результатов в процессе осуществления 
хозяйственной деятельности. Наша концепция обусловлена в том числе подходом к пониманию поня-
тия «институт» отечественными учеными, рассматривающими «формальные институты» в качестве пра-
вил игры в обществе, норм права и системы права [15, с. 56; 16].
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Учитывая тот факт, что в ходе участия в экономических отношениях агенты взаимодействуют как друг 
с другом, так и с органами государственного управления различного уровня, в том числе в процессе ре-
гистрации коммерческих организаций, лицензирования отдельных видов деятельности, обязательного 
государственного страхования и налогообложения институт как формализованную правовыми норма-
ми модель поведения можно признать универсальным понятием институционализма, подлежащим при-
менению на всех стадиях институционального анализа экономических отношений.

Применяемые в институционализме понятия «неформальные ограничения» и «неформальные пра-
вила» целесообразно исключить из институционального анализа по той причине, что их соблюдение 
(несоблюдение) не подлежит государственной оценке, что исключает возможность применения мер го-
сударственного принуждения к субъекту, нарушившему, например, нормы морали или так называемое 
«джентельменское соглашение», достигнутое между двумя экономическими агентами в рамках нефор-
мальных переговоров. Вместе с тем для полноты институционального анализа социальные ценности, 
установленные обществом в конкретный исторический период его развития, необходимо принимать 
во внимание в рамках духовно-идеологической подсистемы институциональной матрицы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предложенные нами содержание и предназначение основных понятий институционализма соответ-

ствуют междисциплинарному подходу к институциональному анализу, направлены на формирование 
единой институциональной экономической теории, создают условия применения институционализма 
для проведения междисциплинарного анализа экономического развития с учетом различных сфер со-
циального взаимодействия, способствуют интеграции общественных и гуманитарных наук, в первую 
очередь экономической теории и юриспруденции.
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Аннотация
В статье представлено исследование по оценке налоговых платежей в бюдже-
ты и эффективности формирования региональной бюджетной политики, свя-
занных с негативным влиянием пандемии COVID-19 и санкций на доходную 
часть бюджета. Представлен обзор научной литературы экономистов, изучаю-
щих проблему формирования региональной бюджетной политики, сформули-
рованы цели и задачи проведенного исследования. Целью исследования явля-
ется оценка формирования доходной части бюджета на региональном уровне 
(на примере Оренбургской области Российской Федерации). Проведена оцен-
ка по наполняемости доходной части бюджета за счет налоговых платежей, 
осуществлен анализ методик отечественных и зарубежных ученых, принимав-
ших участие в изучении данной проблемы. В исследовании уделено внимание 
показателям, характеризующим эффективность формирования бюджетной 
политики в российских регионах. Использованы логические, статистические 
методы и приемы. На основании оценки устойчивого уровня формирования 
динамических показателей доходной и расходной частей регионального бюд-
жета и их роста показана стабильная неустойчивость налоговых поступлений 
от прибыли организаций. Исходя из проведенного исследования и изучения 
материалов ученых, сформулирован вывод о том, что в будущем следует про-
должить трансформацию эффективного формирования регионального бюд-
жета, а также составлен прогноз бюджета на перспективный период с высокой 
точностью. Воздействие разнонаправленных факторов на бюджетно-налого-
вую политику Российской Федерации в среднесрочном периоде усиливает не-
определенность условий ее реализации.
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ВВЕДЕНИЕ
Используя систему статистических методов, возможно построить методологию статистического ис-

следования устойчивости уровней динамических рядов статей бюджета и тенденции динамики (трен-
да) статей бюджета региона, которая может быть использована в практической деятельности законода-
тельных органов при формировании законодательной базы, региональных и муниципальных властей 
при управления бюджетным процессом, бюджетной политикой [1].

В исследовании выбранный период с 2017 г. по 2021 г. характеризуется усложнением проблем эф-
фективности бюджета субъектов Российской Федерации (далее – РФ, Россия) [2; 3].

Актуальность темы исследования определяется в целях и задачах. Целью проведенного исследования 
является статистическая оценка эффективности бюджетной политики на региональном уровне.

В соответствии с целью поставлены и решены следующие задачи:
1) определена система статистических показателей уровней и тенденций устойчивости доходов и рас-

ходов как базовых параметров эффективности бюджетной политики региона;
2) оценены основные показатели доходной части бюджета Оренбургской области за анализируе-

мый период;
3) осуществлен анализ динамики и удельный вес расходов бюджета региона;
4) рассчитан комплекс бюджетных коэффициентов, характеризующих эффективность бюджета региона.
Объектом исследования являются показатели бюджета Оренбургской области. Предметом исследо-

вания выступает эффективность бюджета Оренбургской области. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Основным фундаментом проведенного исследования выступили труды ведущих отечественных и за-

рубежных ученых, посвященные результатам социально-экономической статистики, эконометрическо-
го моделирования и изучения бюджетной политики на федеральном и региональном уровнях, пробле-
мам и перспективам развития государственных финансов.

Вопрос формирования доходной части региональных бюджетов рассматривался среди отечественных 
ученых: И.Н. Мальцева, В.Е. Мартыненко, М.Л. Пешин, А.Н. Бондарь, В.Н. Саранцев и др. В.Н. Саран-
цев в своих исследованиях выделял макроэкономическую и подлинную эффективности бюджета. Пер-
вая основывается на формировании непосредственного бюджета как макроэкономического показателя, 
вторая проявляется как степень достижения конкретной цели. По нашему мнению, это определяет каче-
ство реализации региональной и местной политики в процессе управления бюджетными ресурсами [4].

Исследования ученых оказали существенное влияние на применяемые понятия и методы по фор-
мированию бюджета в различных экономических условиях. Это направление нельзя считать изучен-
ным в полном объеме, поэтому возникает необходимость дальнейшего теоретического и практического  
изучения данного вопроса. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Оренбургская область входит состав Приволжского федерального округа РФ. Территория – 124 тыс. км2, 

население – 2 033,1 тыс. чел. [5]. Проведем анализ динамики бюджета Оренбургской области по его состав-
ным частям, взяв за базу суммы исполненных показателей бюджета, то есть доходов и расходов (табл. 1).

Таблица 1 
Динамика доходов бюджета Оренбургской области за 2017–2021 гг.

Годы
Доходы, 
млн руб.

Абсолютное отклонение, млн руб. Темп роста, % Темп прироста, %

Цепной Базисный Цепной Базисный Цепной Базисный
2017 74 936,71 – – – – – –
2018 75 416,47 479,76 472,66 100,64 99,38 0,64 0,62
2019 87 269,19 11 852,7 11 380,06 115,72 115,00 15,72 15,00
2020 99 685,45 12 416,3 23 796,32 114,23 131,36 14,23 31,36
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Годы
Доходы, 
млн руб.

Абсолютное отклонение, млн руб. Темп роста, % Темп прироста, %

Цепной Базисный Цепной Базисный Цепной Базисный

2021 111 502,5 11 817,0 35 613,33 111,85 146,93 11,85 46,93
Составлено авторами по материалам источника [5]

По данным, представленным в табл. 1, наблюдается устойчивая тенденция к уменьшению поступа-
ющих доходов в региональный бюджет Оренбургской области, расчет которых осуществлен методом 
цепных подстановок.

Уменьшение доходов наблюдается в 2017 г. по сравнению с предыдущим годом. При расчете базис-
ным методом отмечается снижение доходов бюджета также в 2017 г. и 2018 г., тогда как в остальные пе-
риоды они увеличиваются.

Так, в 2021 г. доходы увеличились на 46,93 % по сравнению с 2017 г. Наибольшее изменение дохо-
дов бюджета Оренбургской области, рассчитанное методом цепных подстановок, наблюдается в 2019 г. 
по сравнению с 2018 г. и составляет 11 852,7 млн руб. (15,72 %).

Наименьшее изменение при данном методе расчета наблюдается в 2018 г. по сравнению с 2017 г., 
и оно составило 479,76 млн руб. (0,64 %). Наибольшее изменение доходов бюджета Оренбургской 
области, рассчитанное базисным методом, наблюдается в 2021 г. по сравнению с 2017 г., составив 
35 613,33 млн руб. (46,93 %) [6].

Удельный вес доходной части Оренбургского бюджета за исследуемый период представлен на рис. 1. 

По данным рис. 1, можно утверждать, что в 2017 г. наибольший удельный вес в доходах Оренбург-
ского бюджета приходится на налоговые доходы (75,01 %). На неналоговые поступления приходится 
лишь 2,87 % от общего объема бюджета. 

В 2021 г. наибольший удельный вес в доходной части бюджета Оренбургской области занимают налоговые 
доходы – 57,12 %, на безвозмездные поступления приходится 41,7 %, а 1,41 % – на неналоговые поступления 
в бюджет региона. Так, с 2017 г. по 2021 г. доля налоговых доходов снизилась. Это произошло за счет увели-
чения безвозмездных платежей в 2021 г. Доля неналоговых доходов изменилась незначительно. Таким обра-
зом, можно сказать, что основную часть бюджета Оренбургской области составляют налоговые поступления.

Рассмотрим более подробно структуры налоговых, неналоговых и безвозмездных поступлений в бюд-
жет Оренбургской области и проследим их динамику. Исходя из данных, представленных на рис. 2, 
можно сделать вывод о том, что как в 2017 г., так и в 2021 г. наибольшую долю налоговых поступлений 

Окончание табл. 1
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Рис. 1. Удельный вес доходов бюджета Оренбургской области
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составляют поступления от налога на прибыль и доход. В 2021 г. его доля составляла 66,88 %. Также 
значительную долю занимают поступления от налогов на товары (работы, услуги), реализуемые на тер-
ритории РФ, и налоги на имущество (в 2021 г. – 18,66 %, что на 3,11 % больше, чем в 2017 г.). Осталь-
ные поступления занимают незначительную долю в структуре доходов бюджета.

Составлено авторами по материалам источника1

В 2021 г. по сравнению с 2017 г. удельный вес налоговых поступлений остался практически на преж-
нем уровне, изменения затрагивают лишь процентный состав [7; 8]. Удельный вес налоговых и ненало-
говых поступлений в региональный бюджет за исследуемый период изменился: в 2017 г. наибольшую 
долю в структуре неналоговых доходов в бюджет региона занимали поступления от использования иму-
щества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (40,68 %), тогда как в 2021 г. 
данный показатель составил лишь 27,74 %, то есть произошло снижение на 12,94 %.

В 2021 г. наибольшую долю в структуре занимал такой показатель, как штрафы, санкции, возмещение 
ущерба – 56,39 %, что практически в два раза больше, чем в 2017 г. Также значительную долю в струк-
туре неналоговых поступлений занимали такие показатели, как отчисления за пользование природными 
ресурсами и объектами природопользования (в 2017 г. – 18,13 %, в 2021 г. – 7,98 %) [7; 9]. Остальные 
показатели составляли незначительную долю в структуре неналоговых поступлений в бюджет Орен-
бургской области как в 2017 г., так и в 2021 г. Таким образом, можно сказать, что в структуре неналого-
вых поступлений в 2021 г. наибольшую их часть представляли штрафы, санкции, возмещение ущерба.

Состав и удельный вес безвозмездных поступлений в бюджет Оренбургской области по состоянию 
на 2021 г. относительно 2017 г. представлены на рис. 3.

1  Министерство финансов Оренбургской области. Отчет об исполнении консолидированного бюджета Оренбургской области. Режим доступа: 
http://minfin.orb.ru/отчеты-об-исполнении-бюджета (дата обращения: 24.11.2023). 
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Рис. 2. Удельный вес налоговых и неналоговых поступлений в бюджет  
Оренбургской области за 2016 г. и 2021 г.
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Составлено авторами по материалам источника2

Удельный вес безвозмездных поступлений в бюджет Оренбургской области не изменился в 2021 г. 
по сравнению с 2017 г. Наибольшую долю в их структуре занимают безвозмездные поступления от дру-
гих бюджетов бюджетной системы РФ: в 2021 г. данная доля была равна 97,73 %. Остальные показате-
ли занимали незначительные доли в структуре неналоговых поступлений.

Можно сделать вывод о том, что доходная часть бюджета Оренбургской области напрямую зависит 
от налоговых поступлений, так как они занимают большую долю в доходах бюджета. В свою очередь 
налоговые поступления по большей части пополняются за счет налога на прибыль и доходы. 

Основой разработки планов развития субъектов РФ является планирование доходной и расходной 
частей регионального бюджета. На основе анализа удельного веса финансового обеспечения основных 
статей или с учетом изменения их объема за определенный период можно судить о приоритетности на-
правлений расходования бюджетных средств (табл. 2).

Таблица 2 
Динамика расходов бюджета Оренбургской области за 2017–2021 гг. 

Годы
Расходы, 
млн руб.

Абсолютное отклонение, 
млн руб.

Темп роста, % Темп прироста, %

Цепной Базисный Цепной Базисный Цепной Базисный
2017 75 417,89 – – – – – –
2018 75 469,13 51,24 3 456,16 100,07 95,62 0,07 4,38
2019 82 096,12 6 626,99 3 170,83 108,78 104,02 8,78 4,02
2020 99 477,76 17 381,6 20 552,47 121,17 126,04 21,17 26,04
2021 114 059,1 14 581,3 35 133,77 114,66 144,52 14,66 44,52

Составлено авторами по материалам источника [6]

2   Министерство финансов Оренбургской области. Отчет об исполнении консолидированного бюджета Оренбургской области. Режим доступа: 
http://minfin.orb.ru/отчеты-об-исполнении-бюджета (дата обращения: 24.11.2023).
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Рис. 3. Динамика удельного веса безвозмездных поступлений в бюджет  
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Исходя из анализа, проведенного в табл. 3, можно сказать, что наблюдается тенденция к увеличе-
нию расходов бюджета Оренбургской области. При расчете базисным методом можно заметить, что 
снижение расходов бюджета наблюдается лишь в 2018 г., тогда как в остальные периоды происходит 
их увеличение. Так, в 2021 году расходы увеличились на 44,52 % по сравнению с 2017 г., то есть пра-
ктически вдвое.

Наибольшее изменение расходов бюджета Оренбургской области наблюдается в 2020 г. по сравне-
нию с 2019 г. и составляет 17 381,6 млн руб. (21,17 %). В 2021 г. можно наблюдать наибольшее измене-
ние расходов бюджета Оренбургской области, рассчитанное базисным методом, – прирост на 44,52 %.

При анализе основных направлений расходной части бюджета субъекта РФ важным является рас-
смотрение не только динамики его разделов, но и их удельного веса и его изменения за определенный 
период. Структура и удельный вес расходов за 2021 г. представлены на рис. 4. 

Составлено авторами по материалам источника3

Наибольшая доля в 2021 г. приходится на дотации (81,8 %) и субвенции (17,4 %). Незначительную 
часть составляли субсидии – 0,78 %. Категория иных межбюджетных трансфертов, в 2019–2020 гг. со-
ставлявшая 0,03 % и 0,01 % соответственно, в 2021 г. не зафиксирована. 

На рис. 5 представлены межбюджетные трансферты.
В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» региональный проект был ис-

полнен в размере 4 239,2 млн руб., что позволило осуществить деятельность по проведению дорожных 
работ на сети дорог, имеющих федеральное, региональное и муниципальное значение.

Говоря об основных направлениях расходов бюджета Оренбургской области, расходы увеличились 
на 32,4 % по сравнению с 2019 г. В меньших объемах увеличились расходы на физическую культуру 
и спорт (25,5 %), образование (16,1 %), национальную оборону (15,9 %), общегосударственные вопро-
сы (14,7 %). Таким образом, анализ динамики показывает, что бюджетные средства в Оренбургской об-
ласти концентрируются на направлениях, являющихся наиболее важными для обеспечения достойных 
условий жизни граждан, оказания социальной поддержки и создания условий для эффективного функ-
ционирования экономики.

Путем сопоставления двух ранее рассмотренных элементов бюджета можно сделать вывод о том, был 
ли бюджет профицитным или дефицитным (табл. 3).

3  Министерство финансов Оренбургской области. Отчет об исполнении консолидированного бюджета Оренбургской области. Режим доступа: 
http://minfin.orb.ru/отчеты-об-исполнении-бюджета (дата обращения: 24.11.2023).
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Рис. 4. Структура расходов бюджета Оренбургской области в 2021 г.
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Составлено авторами по материалам источника4

Таблица 3 
Сопоставление доходной и расходной частей бюджета Оренбургской области  

с целью выявления дефицита или профицита

Годы Доходы, млрд руб. Расходы, млрд руб. Дефицит / Профицит

2017 74 936,71 75 417,89 – 481,18

2018 75 416,47 75 469,13 – 52,66

2019 87 269,19 82 096,12 5 173,07

2020 99 685,45 99 477,76 207,69

2021 111 502,5 114 059,1 – 2 556,56
Составлено авторами по материалам источника5

За весь исследуемый период бюджет с профицитом наблюдался лишь в 2019 г. и 2020 г. В осталь-
ные периоды бюджет был исполнен с дефицитом. Таким образом, можно говорить об ускоренном ро-
сте расходов над ростом доходов бюджета Оренбургской области, что и образует дефицит бюджета.

Бюджетная обеспеченность является одним из показателей финансово-экономического благополу-
чия региона и фундаментом его экономической безопасности. Существенная дифференциация субъ-
ектов РФ по уровню развития промышленности, обеспеченности природными ресурсами, торговому 
потенциалу и региональной инфраструктуре предопределяет различия в уровне бюджетной обеспечен-
ности. Еще одним фактором в этом контексте является долговая нагрузка бюджетов субъектов РФ, за-
медляющая развитие региона и снижающая возможности регионального бюджета.

Рассмотрим индексы налогового потенциала Оренбургской области и бюджетных расходов. Пред-
ставим данные расчетов индекса бюджетной обеспеченности и бюджетных расходов Оренбургской об-
ласти за 2017–2021 гг. (рис. 6).

Данная методика используется для выравнивания бюджетной обеспеченности по отдельным субъек-
там РФ с целью определения необходимого объема дотаций. 

Для осуществления расчетов систематизируем необходимые данные в табл. 4.
Согласно проведенному исследованию, максимальное значение показателя наблюдается в 2021 г. 

Данный факт объясняется тем, что наблюдается ежегодная убыль населения при одновременном уве-
личении расходов бюджета, которое обусловливается как социальной ориентированностью бюджета, 
так и инфляционными процессами.

4  Министерство финансов Оренбургской области. Отчет об исполнении консолидированного бюджета Оренбургской области. Режим доступа: 
http://minfin.orb.ru/отчеты-об-исполнении-бюджета (дата обращения: 24.11.2023).
5  Там же.
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Рис. 5. Структура межбюджетных трансфертов бюджетам
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Составлено авторами по материалам источника6

Таблица 4 
Расчет бюджетной обеспеченности Оренбургской области

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

Расходы, тыс. руб. 75 417,89 75 469,13 82 096,12 99 477,76 114 059,1

Численность населения, тыс. чел. 1 994,73 1 989,51 1 977,72 1 963,01 1 956,83

Коэффициент бюджетной обеспеченности, % 37,8 37,9 41,5 50,6 58,3
Составлено авторами по материалам источника7

Коэффициент определяется как отношение дефицита бюджета к расходам бюджета. Расчет коэф-
фициента имеет смысл только при наличии дефицита бюджета. Если в анализируемом периоде на-
блюдается профицит или бюджетная сбалансированность, значение коэффициента бюджетной задол-
женности равно нулю (табл. 5).

Таблица 5 
Бюджетные коэффициенты Оренбургской области

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

Коэффициент бюджетной результативности 37,56 37,8 44,12 50,78 56,98

Коэффициент бюджетной задолженности 0,006 0,0005 0 0 0,022

Коэффициент бюджетного покрытия 0,96 0,95 0,99 1,06 1,02
Составлено авторами по материалам источника8

Согласно данным табл. 5, за анализируемый период произошло увеличение всех бюджетных коэф-
фициентов. Это обусловлено, в первую очередь, абсолютным приростом показателей бюджета, исполь-
зуемых для их расчета. Коэффициент бюджетной обеспеченности увеличился более чем на 35 %. Это 
означает, что расходы бюджета в расчете на душу населения ежегодно растут: так, в 2017 г. показатель 
составлял 37,8, а к 2021 г. возрос до 58,3. 

Коэффициент бюджетной результативности также подвержен положительной динамике. Наблю-
дается ежегодное увеличение доходов бюджета Оренбургской области в расчете на каждого жителя.  
6  Министерство финансов Оренбургской области. Отчет об исполнении консолидированного бюджета Оренбургской области. Режим доступа: 
http://minfin.orb.ru/отчеты-об-исполнении-бюджета (дата обращения: 24.11.2023).
7  Там же.
8  Там же.
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Рис. 6. Динамика индекса бюджетной обеспеченности и индекса бюджетных расходов за 2017–2021 гг.
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При этом следует отметить, что для расчетов использовался показатель доходов бюджета с учетом собст-
венных налоговых и неналоговых доходов, а также межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.  

Коэффициент бюджетной задолженности, как уже было отмечено выше, рассчитывается только 
в случае наличия дефицита регионального бюджета. В 2019 г. и 2020 г. бюджет Оренбургской области 
был исполнен с незначительным профицитом. В связи с этим значение коэффициента в эти периоды 
отсутствует. В 2017 г. профицит бюджета Оренбургской области составил 481,18 млн руб., в 2018 г. – 
52,66 млн руб., в 2021 г. – 2 556,56 млн руб. Коэффициенты бюджетной задолженности составили в эти 
периоды 0,95, 0,96 и 0,022 соответственно.

На основании расчета коэффициента бюджетного покрытия определяется, к какому региону-донору 
или дотационному региону рассматриваемый субъект РФ относят. Если значение коэффициента превы-
шает единицу, регион относят к донору, в противном случае субъект РФ считается дотационным. Согласно 
авторским расчетам, коэффициент превышает единицу в 2020 г. и 2021 г. Значение в остальные периоды 
немного меньше единицы, что в целом является положительной характеристикой бюджета Оренбуржья. 

Бюджетные коэффициенты, как и структурно-динамический анализ показателей бюджета, не являют-
ся исчерпывающими характеристиками эффективности бюджета региона. В связи с этим возникает не-
обходимость более углубленного анализа устойчивости бюджета как базового признака эффективности. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
С помощью эффекта агрегирования коэффициентов корреляции отклонения от трендов по парам 

структурных единиц совокупности на основе проведенного исследования обобщения волатильности 
структурных единиц бюджета можно отметить ее снижение в совокупности, что имеет как научную, 
так и практическую значимость в системе государственного регулирования бюджетной политики в РФ.

Результаты проведенного исследования показали, что бюджетная политика, которой придерживают-
ся в Оренбургской области при ее формировании, характеризует высокую неустойчивость основного, 
на наш взгляд, показателя налоговых поступлений от прибыли организации. 
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Российская академия народного хозяйства и государственной службы  
при Президенте Российской Федерации, г. Москва, Россия

Аннотация
Статья посвящена проблеме совершенствования взаимодействия на рынках 
«бизнес для бизнеса» (от англ. business-to-business, B2B). Путем анализа ли-
тературы по исследуемой проблематике авторами выявлена тенденция раз-
вития управления клиентами на В2В-рынках в сторону создания уникально-
го опыта на всем пути взаимодействия аккаунта и компании. Это стратегия 
бизнес- маркетинга, направленная на понимание, вовлечение и предоставление 
индивидуализированных услуг и контента целевым аккаунтам. Стратегия пред-
полагает использование маркетинговых методов для вовлечения всей органи-
зации, ориентируясь на множество заинтересованных сторон в рамках одного 
потенциального аккаунта. Использование карты путешествий аккаунта (от англ. 
Customer–account Journey Map, CJM) как методики, применяемой в настоящее 
время на рынках «бизнес для потребителя (от англ. business-to-consumer, B2C), 
обосновано, даны рекомендации по ее применению на В2В. CJM позволяет 
компаниям согласовывать свои бизнес-процессы и ресурсы с потребностями 
аккаунтов, обеспечивая бесперебойную слаженную работу команды. Система-
тизированы инструменты вовлечения, используемые в управлении взаимодей-
ствием с аккаунтами, способствующие эффективному формированию их опы-
та; выявлены показатели эффективности вовлечения. Внедрение инструментов 
вовлечения обеспечивает кросс-функциональную интеграцию, необходимую 
для взаимодействия с более крупными аккаунтами, обеспечивая увязку марке-
тинга с продажами и обслуживанием. Особое внимание в статье уделено ин-
дивидуализации взаимодействия с лицами, принимающими решения. Анализ 
исследований также позволил выявить особенности и тренды индивидуализа-
ции контента в рамках программ «Маркетинг ключевых заказчиков» (от англ. 
Account-based marketing, ABM).
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ВВЕДЕНИЕ
Тенденции рынка после пандемии COVID-19, политические потрясения, экономические кризисы 

создали сложную ситуацию для многих компаний. Концепция управления клиентами «Маркетинг клю-
чевых заказчиков» (от англ. Account-based marketing, ABM) на рынках «бизнес для бизнеса» (от англ. 
business-to-business, B2B), стартовавшая еще в 2003 г., сейчас является одной из актуальных тем.

ABM – это стратегический подход, который фокусируется на таргетинге на конкретные аккаунты (от англ. 
account – клиент на В2В-рынке), а не на отдельных потенциальных клиентах. Она позволяет компаниям ин-
дивидуализировать свои маркетинговые усилия и адаптировать их к уникальным потребностям и интересам 
своих целевых аккаунтов. ABM может привести к более высоким показателям конверсии, увеличению удер-
жания аккаунтов и более эффективному использованию маркетинговых ресурсов. Ключевыми тактиками 
для успешного внедрения ABM являются выявление ценных аккаунтов, создание индивидуализированного 
контента и построение прочных отношений1. ABM-влияние продолжает распространяться; появляются но-
вые технологии и стратегии. В частности, вектор управления на В2В-рынках смещается от разработки АВМ-
программ к управлению опытом аккаунта на всем пути его взаимодействия с компанией. 

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
ABM сейчас значительно растет: почти 50 % всех программ ABM находятся на стадии расширения или 

внедрения.  Все больше организаций признают преимущества использования АВМ-программ. Фактиче-
ски треть маркетологов, которые никогда не пользовались ABM, инвестировали в нее впервые в 2023 г.2.

В АВМ-подходе речь идет прежде всего о заключении новых сделок, а также о сохранении и расши-
рении существующих аккаунтов. 65 % компаний расширили существующие аккаунты с помощью сво-
их стратегий на основе АВМ в 2022 г. 

Взаимодействие на основе аккаунтов, также известное как ABX (от англ. Account-based experience – 
управление опытом на основе аккаунтов), – это стратегия бизнес-маркетинга, направленная на пони-
мание, вовлечение и предоставление индивидуализированных услуг и контента конкретным аккаунтам. 
Исследование McKinsey показало, что 71 % потребителей ожидают индивидуализированного взаимо-
действия с компаниями, с которыми они ведут бизнес. 76 % потребителей негативно оценивают опыт 
взаимодействия, когда не получают индивидуализированного опыта, которого они ожидают3. Необхо-
димо использовать маркетинговые методы для вовлечения всей организации, ориентируясь на множе-
ство заинтересованных сторон в рамках одного потенциального аккаунта. 

Изученные зарубежные источники не фокусируются исключительно на ABX, но предлагают полез-
ные идеи и стратегии для создания приверженности аккаунтов, а также описывают, как технологии ABM 
могут быть использованы для наращивания прибыли путем создания индивидуализированных кампаний 
для конкретных аккаунтов, и рассматривают особенности пути аккаунта для стартапов [1]. Среди элек-
тронных источников обнаружены многочисленные «практические руководства» по ABM, включающие 
фрагментарную информацию об улучшении взаимодействия с целевыми аккаунтами.

В Российской Федерации исследования в рассматриваемой области представлены в основном матери-
алами консалтинговых и образовательных компаний (например, ABM-expert, MAED, DM basis, Dotorg).

Авторам настоящего исследования не удалось обнаружить единого подхода к управлению опытом аккаун-
тов на В2В-рынках – до сих пор не понятно, заменит ли АВХ АВМ или же АВХ является инструментом АВМ.

Целью работы является детализация инструментария АВХ, систематизация инструментов вовлечения 
потребителей и методов его оценки, выявление особенностей индивидуализации контента в рамках АВМ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Карта путешествий аккаунта (от англ. Customer-account Journey Map, CJM) – это визуальное представле-

ние опыта аккаунта на протяжении всего его взаимодействия с компанией или брендом. В нем содержит-
ся подробный обзор точек соприкосновения и эмоций на каждом этапе путешествия от  первоначального 
1  MAD Data Agency. Руководство по Account Based Marketing на 2022 год. Режим доступа: https://maddata.agency/blog/rukovodstvo-po-account-based-
marketing-na-2022-god  (дата обращения 01.12.2023).
2  Chang J. 15 Best Demand Generation Practices and Strategy in 2023. Режим доступа: https://financesonline.com/best-demand-generation-practices-and-
strategy/ (дата обращения 01.12.2023).
3  Sela R. An Account-Based Experience that Wows Customers. Режим доступа:  https://www.ronsela.com/account-based-experience/ (дата обращения: 01.12.2023).
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контакта. Составляя путь аккаунта, компании могут определить болевые точки, возможности для улуч-
шения взаимодействия, а также идентифицировать влияние информации конкурентов на разных эта-
пах. CJM помогает компаниям понять потребности и предпочтения аккаунтов, что позволит соответ-
ствующим образом адаптировать продукты, выявить и устранить любые пробелы или несоответствия.

CJM позволяет компаниям согласовывать свои бизнес-процессы и ресурсы с потребностями аккаунтов, 
обеспечивая бесперебойную слаженную работу команды. Это способствует развитию чувства сопричастности: 
каждый сотрудник компании будет знать, что необходимо для обеспечения того опыта, которого ожидают 
клиенты. Все это способствует формированию внутрифирменной культуры, ориентированной на клиентов. 

CJM уже давно активно практикуется на рынке «бизнес для потребителя» (от англ. business-to-consumer, 
B2C). Отличия CJM на B2B- и B2C-рынках заключаются в специфике взаимодействия и потребностях 
клиентов. На В2В-рынках:

1) процесс принятия решений обычно занимает больше времени и является более сложным, по-
скольку в нем участвуют несколько заинтересованных сторон;

2) обычно участвуют различные отделы внутри компании, в связи с чем CJM должна учитывать мне-
ние и потребности каждого участника в принятии решения, а также взаимодействие между ними;

3) на принятие решения влияют более рациональные и обоснованные факторы, такие как потенци-
альная отдача от инвестиций, технические спецификации, стабильность поставщика и интеграция с су-
ществующими системами; 

4) B2B-продукты и услуги обычно более сложны и специализированы, чем B2C-продукты, поэтому 
CJM на B2B-рынке требует более глубокого понимания функций, технических аспектов, технической 
поддержки и взаимодействия с клиентом;

5) отношения между поставщиками и покупателями обычно являются долгосрочными, и CJM на B2B-
рынке должна учитывать этот аспект и фокусироваться на создании и поддержании доверия, удовлет-
воренности и лояльности клиентов на протяжении всего пути.

Карты клиентского пути не являются линейными. Путь редко бывает прямым, но он всегда направлен. 
CJM для лиц, принимающих решения (далее – ЛПР), обычно состоит из следующих этапов:
1) Открытие (Awareness) – бизнес-клиент получает информацию о компании и ее предложениях 

(поиск в сети «Интернет», рекомендации, рекламные кампании и т. д.);
2) Исследование (Research) – подробное исследование предложений, сравнение их с конкурентами, 

изучение отзывов и рейтингов (онлайн-исследования, чтение отзывов, посещение сайта и др.);
3) Выбор (Decision) – принятие решения о покупке, анализ цены, условий, договора и возможно-

сти для переговоров;
4) Приобретение (Purchase) – оформление сотрудничества; необходимость обеспечения гладкой 

и удобной процедуры оформления;
5) Внедрение (Implementation) – процесс внедрения решений или услуг в свою компанию; обеспе-

чение поддержки;
6) Поддержка (Support) – обеспечение поддержки клиента (техническая поддержка, обучение, кон-

сультации);
7) Взаимодействие (Interaction) – дальнейшее взаимодействие компании с аккаунтом (маркетинговые 

активности, обновления продукта, периодические отчеты и т. д.).
Каждая компания может настроить и адаптировать CJM под свои собственные нужды. Классическая 

воронка продаж давно эволюционировала в модель многоканального взаимодействия. Множество кон-
тактов для одного аккаунта появляются и исчезают в результате нелинейного разнообразия онлайн- 
и офлайн- взаимодействия. Данные играют решающую роль в достижении успешного результата: анализа 
и моделирования успешных практик взаимодействия, которые позволят выявить идеальные перспектив-
ные тактики; определения релевантного онлайн-контента; определения времени и места бесед вживую 
(когда и где аккаунты захотят пообщаться); измерения эффективности усилий по продажам и рентабель-
ность маркетинговых инвестиций. На сегодняшний день CJM – это тщательно разработанный проект, 
ориентированный на клиента, подкрепленный качественными данными.

Данные авторитетных исследований в сфере B2B и локальные данные помогут понять профиль иде-
ального клиента (от англ. Ideal Customer Profile, ICP) и перспективы сотрудничества, а также могут быть 
использованы командами маркетинга и продаж для планирования.
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Наличие актуальных данных о лицах, принимающих решения, и лицах, влияющих на принятие решения 
(далее – ЛВР), является ключевым фактором АВХ. Без данных нет возможности по-настоящему понять акка-
унтов или то, что ими движет. Информация о ЛПР помогает определить, на каких представителей аккаунта 
следует ориентироваться, выделяет сигналы о намерениях, выявляет болевые точки клиентов и способству-
ет взаимодействию на более глубоком уровне. Большое значение приобретает консолидированная инфор-
мация о влиятельных лицах компании: имена, демографические данные и поведенческие черты на каждом 
этапе взаимодействия. На основе этих данных в совокупности с отраслевыми тенденциями, экономически-
ми и социальными факторами есть возможность настроить контент, определить каналы, скоординировать 
стратегию взаимодействия для каждого ЛПР на каждом этапе взаимодействия каждого этапа [1].

Данные о взаимодействии могут сыграть решающую роль в уточнении уже имеющейся собранной ин-
формации и помочь отделам маркетинга, продаж и обслуживания клиентов глубже разобраться в моделях 
поведения клиентов и разработать более индивидуализированные сообщения по конкретным каналам. 

Очевидны значение платформ для сбора данных о намерениях и использование данных о первых лицах, 
хранящихся в CRM. Платформы намерений часто используются в контексте диджитал-маркетинга и рекла-
мы [2]. Эти платформы предназначены для сбора и анализа данных о намерениях главных лиц аккаунтов, 
чтобы понять, какие продукты или услуги они захотят приобрести в будущем, в каком состоянии они нахо-
дятся в воронке продаж и какой контент будет для них наиболее уместен. Это позволяет наладить индиви-
дуализированную коммуникацию и установить более глубокие доверительные отношения с аккаунтами [3].

Хорошо разработанный CJM – это возможность донести ценность продуктов и услуг до целевого 
рынка и добиться успеха для компании и аккаунтов. В процессе покупки задействовано обычно множе-
ство влиятельных лиц (ЛПР и ЛВР), и они тратят время как онлайн, так и офлайн, чтобы обосновать 
свои решения. Важно понимать, как думают аккаунты и что влияет на них в процессе принятия реше-
ния, кто, как, когда и где взаимодействует с влиятельными лицами. Такой подход позволяет компаниям 
тесно координировать свои маркетинговые усилия и продажи, способствуя эффективному сотрудниче-
ству и коммуникации внутри компании. 

Опрос 20 руководителей российских компаний, проведенный авторами в рамках настоящего исследо-
вания, показал, что из 10 компаний, использующих современные маркетинговые технологии управления 
клиентами на В2В, ни одна не использует CJM, считая этот метод подходящим лишь для В2С-рынков [4].

Одним из преимуществ CJM на В2В также является формирование более высокой вовлеченности акка-
унтов, что в конечном счете ведет к лучшим бизнес-результатам. Вовлечение аккаунта – отправная точка 
для специалистов по ABM. Учитывая длительные циклы продаж и время, необходимое для наращивания 
возможностей ABM, вовлеченность является показателем эффективности таргетинга и ABM-программ 
в целом. Boston Consulting Group использует для обозначения этой стратегии термин Account-based 
Engagement (ABE) и отмечает в своем исследовании, что данный подход более эффективно отражает 
требования и координацию, необходимые для обеспечения персонализированного и интегрированного 
обслуживания бизнес-клиентов до и после продажи. Это обеспечивает кросс-функциональную интег-
рацию, нужную для взаимодействия с более крупными аккаунтами, смещает акцент на увязку маркетин-
га с продажами и обслуживанием. По данным Altera Group, среди маркетологов, использующих ABE, 
97 % получили более высокую отдачу от инвестиций, 72 % сообщили об увеличении доходов, 92 % ре-
спондентов отметили положительное влияние на вовлеченность аккаунтов4 [6]. 

В табл. 1 представлены основные виды вовлечения аккаунтов на B2B-рынках. Комбинация этих ви-
дов вовлечения может быть эффективной для создания долгосрочных и более результативных отно-
шений с клиентами.

Вовлеченность описывает связь клиента с брендом. Более высокая степень вовлеченности означает 
более глубокую приверженность: больше эмоций, больше связей, больше активности. Объединяя все эти 
действия, можно использовать время показателем вовлеченности. Например, одна минута –  посещение 
веб-страницы; две минуты – ответ по электронной почте; 10 минут – загрузка контента; 30 минут – по-
сещение вебинара; 30 минут – совещание по продажам; 120 минут – посещение ужина5. Отслеживая 
минуты взаимодействия, которые целевые аккаунты проводят с представителями компании- поставщика, 
4  BCG. Moving Beyond ABM to Account-Based Engagement. Режим доступа: https://www.bcg.com/publications/2020/from-abm-to-account-based-
engagement (дата обращения: 01.12.2023).
5  Demandbase. The Definitive Guide to Smarter GTM™ with Account Intelligence and ABM/ABX. Режим доступа: https://www.demandbase.com/wp-
content/uploads/Demandbase-unspam-your-brand-web-2022.pdf  (дата обращения: 01.12.2023).
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и комбинируя эти взаимодействия на индивидуальном уровне аккаунта, можно получить хорошую осно-
ву для взаимодействия.

Таблица 1 
Виды вовлечения клиентов на В2В-рынках

Виды/Цели 
вовлечения

Инструменты вовлечения

Когнитивное вовлечение 

Создание максимальной кли-
ентской ценности с исполь-
зованием интеллектуального 
потенциала аккаунта 

 – информационные материалы, такие как белые книги («white papers»), исследова-
ния, статьи и блоги, которые предоставляют ценную информацию для клиентов;

 – организация вебинаров и обучающих мероприятий позволяет коммунициро-
вать с клиентами и предоставлять им актуальные знания;

 – консультирование клиентов: предоставление консультаций и экспертное мне-
ние клиентам по их конкретным проблемам и задачам может помочь создать боль-
шую ценность;

 – персонализированные рекомендации;
 – поддержка знаний и часто задаваемые вопросы (FAQ)

Эмоциональное вовлечение 

Создание эмоциональной свя-
зи и лояльности аккаунтов, по-
зитивного опыта взаимодейст-
вия; чувства принадлежности 
и ожидания позитивных эмо-
ций от сотрудничества, дове-
рия и привязанности к бренду

 – дружелюбное и полезное обслуживание клиентов;
 – быстрое и удобное оформление заказов;
 – гарантированное качество продуктов или услуг;
 – продвижение ценностей и миссии компании;
 – внедрение программ вознаграждения, которые положительно воздействует 

на эмоции клиентов (предоставление эксклюзивных скидок, подарков, бонусов 
или приглашений на специальные мероприятия для лояльных клиентов);

 – использование историй успеха клиентов;
 – участие в благотворительности и социальной ответственности

Социальное вовлечение 

Создание активного взаимо-
действия и участия клиентов 
в продвижении бренда, обрат-
ной связи, создания сообще-
ства и признания; укрепле-
ние отношений, улучшение 
обратной связи для дальней-
шего развития

 – форумы и обсуждения: создание онлайн-форума или платформы обсуждений, 
где клиенты могут делиться своими идеями, задавать вопросы и делиться опытом;

 – социальные медиа: активное использование платформ социальных сетей для 
взаимодействия с аккаунтами; компания может проводить опросы, задавать вопро-
сы, предоставлять полезные информационные ресурсы и отвечать на коммента-
рии и обратную связь клиентов;

 – вебинары и онлайн-презентации: организация вебинаров, семинаров и онлайн-
презентаций для клиентов, в которых они могут задавать вопросы, делиться сво-
им мнением и участвовать в дискуссиях; такие мероприятия могут стать платфор-
мой для обмена знаниями и опытом между компанией и клиентами.

 – партнерские программы: совместные акции, совместная реклама или образова-
тельные программы – почувствовать причастность к успеху компании;

 – клиентские исследования: проведение клиентских опросов, исследований 
и обратной связи для сбора мнений, предложений и потребностей клиентов; ре-
зультаты могут применяться для улучшения продуктов, услуг и процессов компа-
нии, что демонстрирует клиентам их важность и вовлеченность
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Виды/Цели 
вовлечения

Инструменты вовлечения

Физическое вовлечение 

Установление более проч-
ных связей, улучшение впе-
чатления и опыта, создание 
сети сотрудничества и повы-
шение узнаваемости бренда

 – отраслевые торговые выставки и конференции: возможность продемонстри-
ровать свои продукты, услуги и экспертизу, возможность для прямого физиче-
ского взаимодействия с клиентами, обмена информацией и установления связей;

 – создание физических моделей или прототипов продуктов, что позволяет кли-
ентам более наглядно ознакомиться с возможностями и особенностями продук-
та или услуги компании;

 – семинары и тренинги для клиентов: организация семинаров, тренингов, учеб-
ных курсов или мастер-классов для клиентов, где они могут на практике изучать 
продукты или услуги компании; 

 – посещение клиентов на местах: личное посещение клиентов на их предприя-
тиях или офисах для обсуждения потребностей, проблем и возможностей сотруд-
ничества помогает лучше понять особенности и запросы клиента, а также устано-
вить доверие и прочные связи;

 – корпоративные мероприятия и сетевые встречи: приемы, конференции, гала-
вечера или бизнес-ланчи, где клиенты и партнеры могут встретиться с представи-
телями компании, обсудить деловые вопросы и укрепить отношения;

 – неформальные личные встречи генерального директора (СЕО) в боулинге, 
на корте, гольф-поле и т.д. – формирование общности интересов; 

 – once-a-life-experience для СЕО

Финансовое вовлечение 

Установление долгосрочных 
и взаимовыгодных отношений, 
привлечении новых клиентов 
и удержании существующих

 – предоставление скидок на продукты или услуги компании в зависимости от объ-
ема заказа или доли рынка, занимаемой клиентом (пониженные цены, бесплатная 
доставка или дополнительные услуги);

 – предоставление специальных финансовых бонусов или вознаграждений кли-
ентам за достижение определенных целей или результатов (бонус за достижение 
определенного объема продаж или экономию на расходах благодаря использова-
нию продуктов или услуг компании);

 – предоставление финансовой поддержки или программ кредитования клиентам 
для стимулирования покупок или установления долгосрочного партнерства (осо-
бые кредитные условия или гибкие платежные условия);

 – предоставление консультаций и помощи клиентам в финансовом планирова-
нии и управлении для повышения их финансовой эффективности и рентабель-
ности может помочь клиентам оптимизировать свои расходы и улучшить финан-
совые результаты

Составлено авторами по материалам источника [5; 6]

Cтратегии взаимодействия будут разными для каждой компании в зависимости от взаимно согласо-
ванных целей, контрольных показателей и ключевых показателей эффективности, установленных меж-
ду командами маркетинга, продаж и обслуживания клиентов, а также их руководителями высшего звена. 
Ключевые показатели эффективности, которые следует учитывать, включают следующие показатели 
вовлеченности.

На рынке B2B существует несколько инструментов измерения вовлеченности, которые могут помочь 
оценить эффективность маркетинговых усилий:

1) аналитика веб-трафика – Google Analytics или Yandex.Metrica для отслеживания и анализа посеще-
ний веб-сайта, поведения пользователей, их источники трафика и конверсии; процент неизвестных посе-
тителей веб-сайта в течение определенного периода времени, которые могут быть ценными аккаунтами;

2) исследования удовлетворенности клиентов – Net Promoter Score (NPS) для оценки вероятности 
рекомендаций;

3) медиа-мониторинг, анализ отзывов и комментариев, мониторинг упоминаний о компании, брен-
де или продуктах в социальных сетях, блогах, форумах и других онлайн-платформах – Medialogia,  
Армада Медиа, Медиалогия «Мониторинг+», YouScan, Brand Analytics;

Окончание табл. 1
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4) отчеты о результатах маркетинговых кампаний – данные о конверсиях, отказах, взаимодействиях 
с контентом и других метриках, чтобы измерить эффективность кампании и ее влияние на вовлеченность;

5) процент целевых аккаунтов, задействованных в определенный момент времени;
6) количество дорогостоящих аккаунтов, преобразованных в контракты за определенный период времени;
7) время для расширения взаимодействия с аккаунтами6.
Аккаунты, которые продемонстрировали высокий уровень вовлеченности и интереса к продуктам или 

услугам компании, получают статус MQA (Marketing Qualified Accounts – аккаунты, соответствующие 
ICP). Это позволяет уделять приоритетное внимание своим усилиям и ресурсам в отношении аккаун-
тов, которые с большей вероятностью являются перспективными. Сосредоточившись на MQA, марке-
тологи могут эффективно развивать эти аккаунты и взаимодействовать с ключевыми лицами, принима-
ющими решения, повышая шансы на успех7.

Индивидуализированный контент является ключом к успешной стратегии ABM и важным элементом 
создания опыта аккаунта. Одним из достоинств ABМ является его способность понимать аккаунта, взаимо-
действовать на индивидуальном уровне и демонстрировать высокий уровень эмпатии, на который не спо-
собны другие тактики B2B. Поскольку 61 % маркетологов в настоящее время адаптируют свой контент 
к конкретным отраслям, а 55 % – для привлечения аккаунтов, очевидно, что индивидуализация является ос-
новным фактором успеха ABM, что позволит компании выделиться на фоне коммуникаций конкурентов.

Индивидуализация контента в АВМ-программах имеет свои особенности и требует исследований 
и тщательного планирования. Для создания релевантного контента необходимо знание отраслевых трен-
дов и вызовов, использование целевых сообщений для ЛПР и ЛВР с учетом их интересов, анализ дан-
ных о поведении клиентов, таких как история покупок, интересы и предпочтения, индивидуализация 
электронных писем, использование динамического контента, использование маркетинговых автомати-
зированных инструментов для индивидуализации контента, автоматизации коммуникаций и отслежи-
вания действий аккаунтов (CRM).

Компании, использующие в своей практике ABM, стремятся инвестировать в креатив сейчас боль-
ше, чем когда-либо. По данным HubSpot, смешной, интерактивный и аутентичный контент лучше все-
го работает в социальных сетях: 59 % маркетологов называют видео наиболее используемым медиа- 
форматом. Теперь, когда такие платформы, как TikTok, широко используются в маркетинге, маркето-
логам B2B приходится адаптироваться к новым тенденциям потребления контента и стремлению к бо-
лее человечному, чуткому маркетингу. Поскольку 44 % маркетологов называют социальные сети глав-
ным маркетинговым каналом, ключом к целевой аудитории является обеспечение того, чтобы контент 
не только был привлекательным, но и задерживал внимание. В2В-маркетологам приходится находить 
способы сделать контент менее ориентированным на бизнес и больше на людей8.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проектирование и реализации стратегий управления опытом АВХ обусловлены необходимостью 

создания дополнительной потребительской ценности в процессе взаимодействия, во многих случа-
ях являющейся основой конкурентоспособности. АВХ, или взаимодействие с аккаунтами, – стратегия  
бизнес-маркетинга, направленная на понимание, вовлечение и предоставление индивидуализированно-
го контента конкретным целевым аккаунтам.

ABM-программы, созданные с использованием АВХ, могут помочь B2B-компаниям стать более клиен-
тоцентричными. Чтобы воспользоваться этими возможностями, компаниям рекомендуется  использовать 
расширенные данные о ЛПР для разработки CJM, интегрировать в АВМ-программы инструменты 
вовлечения, индивидуализировать и актуализировать контент в соответствии с реальными бизнес- 
потребностями аккаунтов. Благодаря внедрению этих инструментов компании получат уникальную воз-
можность влиять на потребительский опыт бизнес-клиентов, что будет способствовать улучшению вза-
имоотношений и лучшим бизнес-результатам. 
6  Karjian R., O’Connor F. A guide to account-based engagement. Режим доступа: https://www.techtarget.com/searchcustomerexperience/feature/A-guide-
to-account-based-engagement (дата обращения: 01.12.2023).
7  Demandbase. Best Practices for Customizing the Account Journey. Режим доступа: https://support.demandbase.com/hc/en-us/articles/5899355179803-
Best-Practices-for-Customizing-the-Account-Journey (дата обращения: 01.12.2023).
8  vc.ru. Тренды маркетинга 2023. Исследование Hubspot. Режим доступа: https://vc.ru/marketing/735286-trendy-marketinga-2023-issledovanie-hubspot 
(дата обращения: 01.12.2023).
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Аннотация
Шанхайская организация сотрудничества (далее – ШОС) была создана в 2001 г. 
и с тех пор расширила состав своих участников и сферу деятельности. Целью 
настоящего исследования выступают анализ экономических аспектов сотрудни-
чества в рамках ШОС и существующих проблем, препятствующих дальнейшему 
экономическому взаимодействию, а также выделение перспективных направле-
ний развития. Для достижения данной цели были использованы общенаучные 
и исторические методы, позволяющие провести анализ и оценку информации: 
обобщение, анализ и синтез данных, метод логического и сравнительного ана-
лиза, сопоставление и сравнение. Проанализированы текущее состояние и пер-
спективы экономического сотрудничества в рамках ШОС. Рассмотрены торговля, 
инвестиции, инфраструктурные проекты, энергетика и другие сферы взаимодей-
ствия. Экономическая повестка дня ШОС направлена на увеличение региональ-
ной торговли, улучшение доступа к рынкам, содействие региональным связям 
и консолидацию экономического потенциала государств-членов. Однако не-
решенные территориальные споры между Китаем, Индией и Пакистаном пре-
пятствуют углублению экономических связей. В свою очередь недавнее присо-
единение Ирана открывает новые возможности для торговли и транспортных 
коридоров. В качестве стратегических целей выделяются перспективы создания 
зоны свободной торговли ШОС, совместные инфраструктурные проекты, фи-
нансовое сотрудничество и партнерство в области высоких технологий. В це-
лом дальнейшая экономическая интеграция соответствует национальным ин-
тересам стран-участниц. Устранение внутренней напряженности и разработка 
эффективных коммуникационных механизмов помогут укрепить ШОС как ор-
ганизацию и реализовать ее экономический потенциал.
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ВВЕДЕНИЕ 
В условиях глобальной турбулентности и санкционного давления укрепление экономических связей вну-

три различных интеграционных образований позволяет странам-участницам повысить устойчивость сво-
их экономик, снизить зависимость от внешних факторов. Согласно Концепции внешней политики Рос-
сийской Федерации (далее – РФ, Россия), одним из ключевых направлений страны является ориентация 
на участие в различных международных организациях и интеграционных объединениях в целях построе-
ния более стабильного и многополярного мира и защиты своих национальных интересов. Взаимодейст-
вие в рамках различных интеграционных объединений, таких как Шанхайская организация сотрудничест-
ва (далее – ШОС), является актуальным и важным направлением российской внешней политики. 

В Концепции внешней политики РФ подчеркивается значение данной организации для укрепления 
многополярности мирового порядка. В рамках ШОС Россия сотрудничает с другими членами организа-
ции (Китай, Индия, Казахстан) по различным вопросам, включая экономическое сотрудничество, борь-
бу с терроризмом и экстремизмом, безопасность и стабильность в регионе. ШОС также способствует 
диалогу и согласованию интересов между разными государствами и регионами. 

Такие интеграционные объединения, как Межгосударственное объединение БРИКС (от англ. BRICS – 
сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa), Содружество Независимых Государсв, Евразий-
ский экономический союз, Организация Договора о коллективной безопасности, также имеют важность 
в контексте внешней политики России. Данные интеграционные объединения являются институциональ-
ными элементами идеи Большого Евразийского партнерства, которая считается приоритетной в новой 
Стратегии национальной безопасности РФ [1; 2]. Они позволяют России укреплять отношения с дру-
гими странами и совместно решать разнообразные глобальные и региональные проблемы. Таким обра-
зом, в текущих геополитических и экономических условиях дальнейшее углубление экономической ко-
операции в ШОС представляется актуальным и важным для всех государств-участников.

Целью настоящего исследования являются анализ экономических аспектов сотрудничества в рам-
ках ШОС и существующих проблем, препятствующих дальнейшему экономическому взаимодействию, 
а также выделение перспективных направлений развития данной международной организации.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Развитие экономического взаимодействия в ШОС исследуется в научных кругах с момента создания органи-

зации в 2001 г. Опубликовано большое количество научных статей и монографий по этой теме. Основными 
направлениями предыдущих исследований являются анализ структуры и динамики торгово- экономического 
сотрудничества в рамках ШОС, возможности и перспективы расширения экономической интеграции, со-
здание благоприятных условий для торговли и инвестиций. Исследования ведутся как в странах-участницах 
ШОС (Россия, Китай, страны Центральной Азии), так и в других странах (страны Европейского союза, Со-
единенные Штаты Америки). Активно обсуждаются вопросы гармонизации национальных законодательств, 
снижения торговых барьеров, развития инфраструктуры, цифровизации экономических процессов.

Важными работами об исследовании евразийской экономической интеграции и концепции Большо-
го Евразийского партнерства являются работы А. Лихачевой, С.Ю. Глазьева, Н.В. Лукьяновича [1–3]. 

Исследованию вопросов экономического и политического взаимодействия России с Китаем в рам-
ках ШОС посвящены работы Е.И. Сафроновой, С.Г. Лузяниной, А. Малашенко, Г.В. Подбиралиной, 
Т.Е. Мигалевой, Т.С. Тараконовой [4–7]. В данных исследованиях рассмотрены вопросы различных на-
правлений от экономического взаимодействия до гуманитарного сотрудничества и вопросов военно-
технического обеспечения. 

Вопросы особенностей российской стратегии по отношению к странам Центрально-азиатского ре-
гиона отражены в работах Ж.С. Сыздыковой, В.М. Кузьминой и Г.А. Ашировой [8; 9].

Стратегию Ирана в рамках ШОС и в регионе Центральной Азии рассматривали в своих работах 
Д. Варнавский, Г. Дж. П. Хонрада, Д. Ранджбар, М. Лаумулин [10–12].

Проблемы территориальных конфликтов Индии, Пакистана и Китая исследовали в своих работах 
Л. Месси, Р. Рой, А. Кхан и А.Б. Джамали [13].

В целом можно сказать, что тема хорошо проработана в научной литературе, однако остается актуаль-
ной в контексте практического развития экономических связей в рамках ШОС. Особенно  необходимо 
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исследование в связи с быстро меняющейся геополитической и геоэкономической ситуацией в Евразии, 
следовательно, требуется анализ новых вызовов и возможностей для экономической интеграции в ШОС. 
За счет приема в ШОС Индии, Пакистана и Ирана важным является вопрос перспективных торгово- 
экономических направлений с данными странами. Таким образом, дальнейшие комплексные исследования 
помогут выработать стратегию углубления экономической интеграции в ШОС с учетом новых вызовов.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
СОТРУДНИЧЕСТВА 

ШОС была создана в 2001 г. Россией, Китаем, Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Уз-
бекистаном. С момента своего образования организация впервые расширилась в 2017 г., когда Индия 
и Пакистан стали ее полноправными членами. В 2023 г. Иран официально стал членом ШОС. Важной 
частью объединительных процессов в ШОС является широкомасштабное экономическое сотрудниче-
ство, которое началось в 2003 г., когда были подписаны долгосрочные программы.

Экономические соглашения в рамках ШОС дали надежду на то, что члены организации смогут раз-
работать политику «двух колес»: одно колесо представляет безопасность, а другое – торговлю. Это пред-
ставляется разумным решением, однако страны Центральной Азии обеспокоены тем, что экономическое 
сотрудничество с Китаем приведет к наводнению их стран высококонкурентной китайской продукци-
ей, а Россия опасается расширения экономического влияния Китая в регионе, где она обладает значи-
тельной экономической мощью. 

В настоящее время реализуются проекты ШОС по строительству автомагистралей, трубопроводов 
для транспортировки энергоресурсов и развитию железнодорожных линий для облегчения перевозок. 
Строительство двух железных дорог – Термез-Мазари-Шариф-Кабул-Пешавар и Торугарт-Джалалабад – 
сыграет важную роль в развитии инфраструктуры и укреплении экономических связей в регионе. Пер-
вая железная дорога соединит Узбекистан с Афганистаном и Пакистаном, что позволит наладить более 
тесные торговые отношения между этими странами. Вторая линия свяжет Китай и Кыргызстан, облегчив 
транспортировку китайских товаров в Центральную Азию. Реализация этих инфраструктурных проек-
тов в рамках ШОС принесет значительные экономические выгоды всем участникам организации и бу-
дет способствовать дальнейшему углублению региональной экономической интеграции.

Происходит активное развитие финансового сотрудничества. Значительные инвестиции в горнодо-
бывающую промышленность, расширение энергетического сотрудничества и создание важной поли-
тической и правовой основы могут способствовать укреплению взаимной экономической интеграции, 
взаимопонимания и стабильности. Перед ШОС по-прежнему стоят серьезные экономические задачи, 
которые включают увеличение региональной торговли, улучшение доступа к мировым рынкам и кон-
солидацию энергетического потенциала стран-участников организации. В ШОС активно работают над 
снижением торговых барьеров и упрощением процедур торговли между государствами-членами.

Совершенствование коммуникационных технологий между государствами для улучшения общения 
кажется разумной идеей. Переговоры и общение между членами должны быть проще, а политическая 
модификация существующего принципа принятия решений на основе консенсуса, позволяющая осу-
ществлять совместные программы, даже если некоторые члены не хотят принимать в них участие, также 
будет стимулировать экономический прогресс [6]. Разработка соглашения о зонах свободной торговли 
(далее – ЗСТ) – это еще одна консолидация, которая обеспечит странам-членам более легкий поток то-
варов, финансов и услуг, а также поможет усилить региональную интеграцию, коммуникации, инфра-
структуру и другие виды экономической деятельности. В основном из-за растущей уверенности Китая 
разработка такой ЗСТ потребует сильного консенсуса и глубокого уровня доверия между участниками.

Особенно важен опыт взаимного инвестирования для РФ и Китая в рамках ШОС, который являет-
ся началом долгого пути синхронизации национальных законодательств, заявлений, адаптаций и вза-
имной интеграции. Это позволяет преодолеть ряд взаимных страхов и недоверия, а также способст-
вует созданию надежного и долгосрочного партнерства. С 2005 г. в рамках ШОС активизировались 
российско-китайские энергетические проекты. Это стратегическое партнерство, основанное на взаим-
ных интересах и инвестициях. В 2009 г. страны подписали масштабное соглашение о сотрудничестве 
в области энергетики на 100 млрд долл. США. Экономические связи между Россией и Китаем продол-
жают успешно развиваться, несмотря на все геополитические вызовы. Опыт их сотрудничества в рамках  
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данной организации показывает, что стратегическое партнерство этих стран способно выдерживать ис-
пытание временем и приносить взаимную выгоду [4; 6].

Психологически важным этапом в развитии взаимного доверия стало принципиально значимое согла-
шение о создании механизма взаиморасчетов в рублях и юанях. На саммите 2014 г. в Душанбе сближение 
РФ и Китая усилилось практически по всем направлениям сотрудничества. Была выдвинута программа 
сопряжения трех проектов региональной интеграции: инкорпорации ШОС, Таможенного союза и про-
екта «Один пояс, один путь». Предварительные итоги проделанной работы были подведены на Уфим-
ском саммите ШОС в 2015 г. Основной акцент был сделан на результатах, достигнутых в сближении 
Китая с Россией. Так, по оценкам различных аналитиков, принципиально возросли взаимные инвести-
ции, увеличилась торговля, ее характер диверсифицирован, почти 20 % взаимных российско-китайских 
расчетов осуществляются в национальных валютах. Расчеты в национальных валютах снижают зависи-
мость от доллара США, но повышают риски из-за колебаний курсов валют [7]. Следовательно, страны 
ШОС стремятся к большей стабильности своих валют и финансовых систем. В целом тенденция к де-
долларизации взаимной торговли стран ШОС усилится в ближайшие годы.

Кроме того, важным пунктом сотрудничества в рамках ШОС является улучшение условий жизни 
и борьба с широко распространенной бедностью в Центральной Азии – это достойное гуманитарное 
мероприятие, которое в долгосрочной перспективе окажет положительное влияние на экономику Ки-
тая и России, а также других стран-участников организации. Есть уверенность в том, что оказание по-
мощи малым членам ШОС в улучшении их социально-экономического взаимодействия, рост прямых 
иностранных инвестиций и валового внутреннего продукта помогут увеличить внутреннюю торговлю 
членов интеграционного объединения и благоприятно скажутся на экономике региона.

ЧЛЕНСТВО ИРАНА В ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА
Иран стал полноправным государством-членом ШОС 4 июля 2023 г. Членство Ирана в ШОС от-

крывает много возможностей и вызовов, стоящих перед государством в связи с его вступлением в орга-
низацию, которые могут повлиять на его будущий рост и направление (рис. 1). 

Одной из сильных сторон Ирана в экономической сфере является его стратегическое расположение, ко-
торое может помочь странам-членам ШОС, особенно не имеющим выхода к морю, таким как Таджикистан 
и Узбекистан, получить безопасный и более легкий доступ в Южную и Западную Азию через Международ-
ный транспортный коридор «Север-Юг» (INSTC), частью которого является Иран [11]. Однако международ-
ные санкции против Ирана могут ограничить полную реализацию этого потенциала. Расширение транспорт-
ных коридоров через Иран до Персидского залива в Афганистан и Пакистан в рамках проектов типа INSTC 
имеет стратегическое значение. Мультимодальный коридор INSTC соединяет южный иранский порт Чаба-
хар с Каспийским морем, а порты Туркменистана – с Узбекистаном, который граничит с Таджикистаном. 

 Положительные аспекты от вступления Ирана в ШОС

Усиление позиций ШОС как влиятельной евразийской организации. Иран – крупная 
региональная держава на Ближнем Востоке, его членство расширит географический охват 
и политическое влияние ШОС

Рост экономического сотрудничества между Ираном и другими членами ШОС, прежде всего 
Китаем и Россией. Возможно расширение торговли, реализация совместных инфраструктур-
ных и энергетических проектов

Усиление роли ШОС в энергетической сфере благодаря ресурсам Ирана. Страны ШОС 
получат больший доступ к иранским нефти и газу

Политическая поддержка Ирана со стороны России и Китая в противостоянии с Западом 
по ядерной программе и санкциям

Возможное ослабление позиций США и Запада в Центральной Азии и на Ближнем Востоке 
за счет усиления влияния ШОС

Повышение роли Ирана в региональных делах Центральной Азии и Афганистана. Иран 
может оказаться полезным для борьбы с радикализмом и наркотрафиком из Афганистана

Составлено автором по материалам исследования
Рис. 1. Положительные аспекты и перспективные направления для сотрудничества  

в ШОС от вступления Ирана
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Укрепление связей Ирана со странами ШОС посредством торговли и инвестиций, несмотря на санк-
ционное давление, отвечает интересам всех участников организации. Это возможность для организации 
и ее членов обойти географические ограничения и получить доступ к другим рынкам. Странам Цент-
ральной Азии трудно получить доступ к новым южным и западным рынкам без Ирана как связующе-
го звена между Востоком и Западом. Отсутствие Ирана также помешало бы китайским планам в рамках 
инициативы «Одного пояса, одного пути» по строительству сухопутного коридора «Восток-Запад» че-
рез Центральную Азию, связывающего Китай с Черным морем и Ближним Востоком.

Решение проблем безопасности в регионе также требует тесной координации усилий Ирана и дру-
гих государств Центральной и Южной Азии. Таким образом, экономическая роль Ирана, его стратеги-
ческое положение, ключевые транспортные маршруты и критически важная портовая инфраструктура 
могут стать эффективными активами для реализации экономических возможностей ШОС.

ПРОБЛЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СПОРОВ В ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
СОТРУДНИЧЕСТВА

Главным достижением ШОС на сегодняшний день является то, что она предложила своим членам 
форум сотрудничества для балансирования конфликтующих интересов и ослабления двусторонней 
напряженности. Однако внутренние противоречия и территориальные споры препятствуют превра-
щению ШОС в эффективную площадку для многостороннего экономического сотрудничества. В свя-
зи с этим странам необходимо находить компромиссы для продвижения общих интересов. Террито-
риальные конфликты происходят между тремя странами: Китаем, Индией и Пакистаном. Разногласия 
создают напряженность и подрывают доверие между государствами. Это препятствует развитию тес-
ных экономических связей.

Пограничный спор между Китаем и Индией связан с линией фактического контроля протяжен-
ностью 3,488 тыс. км между двумя странами. Китай претендует на индийский штат Аруначал- Прадеш, 
в то время как Индия претендует на район Аксай-Чин, контролируемый Китаем. Спор проистекает 
из различий в восприятии границы в колониальную эпоху. Из-за этого велось несколько войн, по-
следней из которых была китайско-индийская война 1962 г. Несмотря на двусторонние соглашения 
о поддержании мира, напряженность усиливается из-за того, что линия фактического контроля чет-
ко не разграничена на местности. Противостояние в Докламе в 2017 г. и столкновение в долине Гал-
вана в 2020 г. возобновили напряженность.

Индо-пакистанский спор по Кашмиру заключается в том, что Кашмир оспаривается Индией и Па-
кистаном с 1947 г. Оба претендуют на него полностью, но контролируют только его части. Индия 
обвиняет Пакистан в поддержке трансграничного терроризма и сепаратизма в Кашмире. Пакистан 
обвиняет Индию в нарушениях прав человека в отношении кашмирцев. Столкновения, артиллерий-
ские дуэли на данной территории и заявления о нарушениях режима прекращения огня стали обыч-
ным явлением. Спор остается в высшей степени милитаризованным и нестабильным. В рамках ШОС 
Пакистан использует платформу для интернационализации кашмирского вопроса, чему сопротивля-
ется Индия. Проблемы терроризма в Кашмире по-прежнему вызывают озабоченность. Китай оказал 
дипломатическую и военную поддержку Пакистану в Кашмире, усилив подозрения, что он исполь-
зует ШОС для сдерживания Индии [13].

Таким образом, неурегулированные территориальные проблемы остаются серьезным препятстви-
ем для расширения экономических связей между странами-членами ШОС. Исторические пограничные 
и территориальные споры между Китаем, Пакистаном и Индией продолжают оставаться вызовами, не-
смотря на сотрудничество государств в рамках ШОС. Урегулирование двусторонних трений является 
постоянным процессом уравновешивания для организации. Их решение могло бы дать значительный 
импульс для регионального сотрудничества.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
СОТРУДНИЧЕСТВА

Углубление экономической интеграции отвечает интересам стран-участников ШОС и имеет важное 
значение для развития региона. Рассмотрим ключевые моменты о перспективах экономического сотруд-
ничества в ШОС (рис. 2).
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Создание ЗСТ в рамках ШОС рассматривается как одна из важнейших стратегических целей этого 
интеграционного объединения. Это позволит значительно увеличить товарооборот между странами-
участницами и укрепить экономические связи в регионе. Для достижения этой цели необходимо сни-
зить торговые барьеры, упростить таможенные процедуры, создать благоприятные условия для бизнеса.

Кроме того, важным направлением является развитие инфраструктуры и транспортных коридоров на про-
странстве ШОС. К данному направлению можно отнести такие масштабные проекты, как строительство 
железной дороги Китай–Кыргызстан–Узбекистан, автомагистрали Китай–Пакистан и др. Модернизация 
инфраструктуры значительно ускорит товарооборот и создаст новые транзитные маршруты в регионе.

Помимо этого, перспективными направлениями экономического взаимодействия в рамках ШОС являются:
1) реализация совместных энергетических проектов – рамках ШОС обсуждаются проекты в области 

энергетики, такие как поставки российских энергоносителей в Китай и другие страны региона;
2) укрепление финансового сотрудничества, в частности за счет налаживания взаимодействия меж-

ду банками и фондами развития государств-членов ШОС;
3) развитие высокотехнологичных отраслей – страны ШОС могут наладить кооперацию в таких сфе-

рах, как информационные технологии, авиастроение, космическая отрасль, фармацевтика;
4) развитие в сфере сельского хозяйства, расширение поставок сельскохозяйственной продукции 

из России и Казахстана в другие страны региона.
Расширение экономических связей между странами ШОС по этим и другим направлениям будет 

способствовать ускорению экономического развития всех государств-участников и усилению их по-
зиций в Евразийском регионе [3]. Реализация совместных проектов также позволит повысить уровень 
интеграции в рамках ШОС и превратить ее в один из ключевых центров экономического сотрудни-
чества на евразийском пространстве.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Хотя многие наблюдатели называют ШОС просто «антинатовским блоком», который функциони-

рует как часть слабой многосторонней структуры – в основном из-за различных внутренних разногла-
сий, – организация добилась успеха в расширении сферы своей деятельности, особенно в отношении 
внутрирегиональной торговли и инвестиций. ШОС все больше превращается в экономический альянс 
и представляет себя в качестве надежной альтернативы для своих членов, чтобы противостоять эконо-
мическим потрясениям и финансовой неопределенности, возникающим в результате санкций, связан-
ных с глобальным геополитическим климатом.

Вступление Ирана и потенциальное включение Турции в число постоянных членов не должно рассматри-
ваться как легкая антизападная реакция. Коалиция Иран–Турция–Китай–Россия может стать мощным альян-
сом против западного либерального порядка. Сдвиг сил на Восток наметился уже давно, и особенно заметным 
он стал в связи с поворотом Турции в сторону от Запада и ее растущей зависимостью от России. Дальней-
шее расширение членства в ШОС не только повысит статус организации и расширит сферу ее влияния, но 
и предоставит ей политические рычаги для уравновешивания роли Запада и противостояния финансово-
му давлению со стороны таких держав, как Соединенные Штаты Америки. Будущее альянса будет опреде-
ляться ключевыми членами ШОС, что впоследствии повлияет на динамику развития всего региона Евразии.
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Рис. 2. Перспективные направления экономического сотрудничества в рамках ШОС
Составлено автором по материалам исследования 
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Для дальнейшего развития организации необходимо, чтобы решение задач по расширению член-
ства, увеличению объемов торговли и укреплению экономического взаимодействия дополнялось боль-
шей приверженностью всех членов. Развитие более эффективных механизмов коммуникации как лично, 
так и с использованием более современных технологий будет способствовать облегчению реализации 
программ и политики, поможет справиться с бедностью и улучшить образование путем обмена идеями 
и выполнения решений соответствующих правительств. Расширение экономического взаимодействия 
в рамках ШОС отвечает интересам России, Китая и других участников организации и позволит укрепить 
их позиции в Евразийском регионе. Для дальнейшего прогресса требуются политическая воля и при-
верженность стран-участниц к углублению интеграционных процессов в рамках ШОС.
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Аннотация
Настоящее исследование оценивает влияние государственных и частных 
инвестиций в сферу образования на уровень экономической стабильно-
сти регионов Российской Федерации. Работа опирается на гипотезу о клю-
чевой роли развития образовательной инфраструктуры в формировании 
устойчивой региональной экономики. Проведен анализ прямой корреля-
ционной зависимости между образовательным уровнем населения и дина-
микой валового регионального продукта, инвестиционной активностью, 
инновационным развитием территорий. Дана оценка степени влияния ин-
вестиций в подготовку высококвалифицированных кадров на снижение 
уровня безработицы, рост среднедушевых доходов граждан, развитие на-
укоемких отраслей экономики. Исследование базируется на анализе дан-
ных Федеральной службы государственной статистики Российской Фе-
дерации, обзоре региональных бюджетов на 2020–2022 гг. и проведении 
экспертных опросов среди экономистов и образовательных работников. 
Применены методы корреляционного и регрессионного анализа для оп-
ределения связи между объемами инвестиций в образование и показателя-
ми экономической стабильности регионов. Предварительные результаты 
исследования указывают на значительное влияние инвестиций в образо-
вание на экономическую стабильность регионов. В частности, в регионах 
с более высокими инвестициями в образовательную сферу наблюдаются 
более низкий уровень безработицы, выше среднего доход на душу насе-
ления и более высокий уровень инновационной активности предприятий.
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ВВЕДЕНИЕ
Роль человеческого капитала как ключевого фактора экономического роста в современных услови-

ях перехода к экономике знаний неуклонно возрастает. Инвестиции в развитие образования рассматри-
ваются в качестве важнейшего условия повышения производительности труда, внедрения инноваций 
и обеспечения технологического прорыва.

Эмпирические данные свидетельствуют о наличии положительной корреляционной зависимости 
между уровнем образованности населения и основными макроэкономическими показателями. Регионы 
и страны, инвестирующие значительные средства в развитие образования, демонстрируют более высо-
кие темпы экономического роста и производительности труда. Однако существуют значительные раз-
личия во влиянии образовательных инвестиций на региональное развитие в зависимости от исходного 
уровня социально-экономического развития территорий.

В настоящем исследовании на основе системной методологии анализируются механизмы воздейст-
вия инвестиций в образование на ключевые показатели развития регионов. Особое внимание уделяет-
ся сравнительному анализу эффективности образовательных инвестиций в регионах с различным уров-
нем социально-экономического развития.

Концептуальной основой исследования является теория человеческого капитала Т. Шульца и Г. Бек-
кера [1]. Согласно данной теории, инвестиции в образование и профессиональную подготовку являют-
ся важнейшим фактором накопления человеческого капитала, что определяет перспективы экономиче-
ского роста. Углубленный анализ региональных различий в эффективности таких инвестиций позволит 
оптимизировать распределение бюджетных средств на нужды образования.

Результаты исследования расширят представления о влиянии образовательных инвестиций на реги-
ональное развитие и позволят выработать дифференцированный подход к инвестиционной политике 
в сфере образования с учетом специфики различных территорий.

ВЛИЯНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОТРАСЛЬ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Современные экономические вызовы требуют от государств активной работы в направлении повыше-
ния качества человеческого капитала, в числе которых ключевое место занимают инвестиции в образо-
вание. Исследование предполагает, что вложения в образовательную сферу оказывают прямое влияние 
на экономическую стабильность регионов Российской Федерации (далее – РФ, Россия), обусловливая 
рост экономической активности, снижение безработицы и стимулирование инновационных процессов.

Корреляционный анализ данных, полученных от Федеральной службы государственной статистики 
(далее – Росстат) за период 2020–2022 гг. показал, что в регионах с увеличением инвестиций в образо-
вание на 10 % отмечается снижение уровня безработицы на 1,5 %. Эти данные подтверждаются иссле-
дованиями международных экономистов, подчеркивающих важность образовательных инвестиций для 
рынка труда. Анализ показателей среднего дохода на душу населения в различных регионах России вы-
явил, что регионы, где уровень инвестиций в образование выше среднего, демонстрируют рост сред-
него дохода на 7–12 % по сравнению с регионами, где такие инвестиции ниже среднего уровня. Это 
указывает на прямую связь между инвестированием в образование и повышением благосостояния насе-
ления. Исследование также включало анализ инновационной активности предприятий. Было выявле-
но, что в регионах с более высокими инвестициями в образование количество заявок на патенты и по-
лезные модели увеличивается в среднем на 20 %, что свидетельствует о влиянии образовательной среды 
на инновационный потенциал экономики.

В результате анализа данных о распределении бюджетов на образование в регионах обнаружено, что 
в регионах с выделением более 15 % бюджета на образование экономический рост в среднем на 3 % 
выше, чем в регионах с меньшими объемами инвестиций. Это подчеркивает важность государственной 
поддержки образовательной сферы для обеспечения экономической стабильности.

Особое внимание в исследовании уделено анализу влияния инвестиций в профессиональное обра-
зование на развитие региональной экономики. Выявлено, что в регионах, где более 20 % бюджета обра-
зования направляется на профессиональное обучение, темпы роста экономики в среднем на 4 % выше, 
чем в регионах с меньшим фокусом на данное направление.
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Акцентируя внимание на анализе статистических данных, полученных от Росстата, ориентируем взгляд 
на индикаторы, отражающие уровень экономической стабильности в регионах России в корреляции с ин-
вестициями в образование. В частности, установлено, что области с увеличением бюджетных ассигнова-
ний в образовательную сферу на 5 млрд руб. демонстрируют рост внутреннего регионального продук-
та на 2–3 %, что свидетельствует о прямом влиянии данных инвестиций на экономическое развитие [2]. 

Проанализировав данные о динамике уровня образованности населения в регионах России, была выявле-
на зависимость между увеличением доли населения с высшим образованием на 10 % и ростом среднедуше-
вого дохода на 8–12 % в течение последующих пяти лет [3]. Такой результат подчеркивает значимость ин-
вестиций в качественное образование для повышения экономической эффективности.

Исследование также выявило корреляцию между инвестициями в образовательную инфраструктуру 
и уровнем безработицы. В регионах, где инвестиции в образование составляют более 15 % от общего 
бюджета, уровень безработицы снижается на 2–3 % в течение трехлетнего периода [4]. Эти данные под-
тверждают важность развития образовательной системы как инструмента содействия занятости населения.

В результате анализа связи между объемом инвестиций в профессионально-техническое образование и ин-
новационной активностью было установлено, что в регионах с инвестициями в данную сферу выше сред-
него уровня количество инновационных проектов и стартапов увеличивается на 25–30 % [5]. Это подтвер-
ждает гипотезу о значимости профессионального образования как катализатора инновационного развития.

Рассмотрение вопроса доли выпускников технических и естественнонаучных специальностей выявило, что 
регионы, где этот показатель превышает 40 %, демонстрируют более высокую интенсивность промышленного 
производства и технологического развития по сравнению с регионами, где доля таких выпускников ниже [6].

Изучив влияние образовательных инвестиций на уровень предпринимательской активности, было 
установлено, что в регионах с интенсивными инвестициями в сферу образования количество зареги-
стрированных малых и средних предприятий увеличивается на 18–22 % в течение двух лет после нача-
ла инвестирования [7].

ВЛИЯНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБРАЗОВАНИЕ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ 
СТАБИЛЬНОСТЬ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В рамках исследования, сфокусированного на Ростовской области, выявлены значимые аспекты вли-
яния инвестиций в образование на экономическую стабильность данного региона. На основании дан-
ных Росстата за 2019–2022 гг. продемонстрировано, что инвестиции в образовательную сферу в Ро-
стовской области возросли с 12 млрд руб. в 2019 г. до 16 млрд руб. в 2022 г., то есть на 33 % (рис. 1) [1].

Составлено автором по материалам источника1

1  Федеральная служба государственной статистики. Официальный сайт. Режим доступа: https://rosstat.gov.ru (дата обращения: 08.01.2024). 
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Рис. 1. Влияние инвестиций в образование на экономические и социальные показатели

Примечание: ВРП – внутренний региональный продукт
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В результате анализа выявлено, что уровень безработицы в Ростовской области снизился с 5,8 % в 2019 г. 
до 4,5 % в 2022 г., что коррелирует с увеличением объема инвестиций в образование [8]. Это указывает 
на прямое влияние образовательных инвестиций на рынок труда региона. Кроме того, исследование по-
казало, что средний доход на душу населения в Ростовской области возрос на 9 % с 2019 г. по 2022 г., что 
свидетельствует о положительном влиянии образовательных инвестиций на благосостояние населения [9].

Также была проведена оценка влияния инвестиций в образование на инновационную активность. Об-
наружено, что количество патентов и полезных моделей, зарегистрированных в Ростовской области, уве-
личилось на 40 % с 2019 г. по 2022 г., что указывает на рост инновационного потенциала региона [10]. 

В ходе исследования также была проанализирована структура расходов на образование в Ростовской 
области. Особое внимание было уделено распределению бюджетных средств между различными уров-
нями образовательной системы. Выявлено, что доля инвестиций в высшее образование составила в 2022 
г. 30 % от общего объема инвестиций в образование, что на 5 % выше, чем в 2019 г. [11]. 

Дополнительно был проведен анализ влияния образовательных инвестиций на уровень предприни-
мательской активности в регионе. За указанный период количество зарегистрированных малых и сред-
них предприятий увеличилось на 22 % [12]. Это подчеркивает роль образования в развитии предпри-
нимательской инициативы.

ВЛИЯНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБРАЗОВАНИЕ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ 
СТАБИЛЬНОСТЬ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

При исследовании влияния инвестиций в образование на экономическую стабильность Новосибир-
ской области стоит отметить, что за период с 2019 г. по 2022 г. объем финансирования образователь-
ной сферы в регионе возрос с 9,5 до 14,7 млрд руб., то есть на 55 % (рис. 2) [13]. Такой рост инвести-
ций коррелирует с улучшением экономических показателей региона.

Составлено автором по материалам источника2

Было выявлено, что процент безработицы в Новосибирской области снизился с 6,2 % в 2019 г. 
до 4,9 % в 2022 г., что свидетельствует о положительном эффекте увеличения инвестиций в образова-
ние на рынок труда [14]. Этот факт подтверждает значимость развития образовательной сферы для улуч-
шения занятости населения. В результате анализа динамики среднедушевых доходов жителей Новоси-
бирской области было установлено, что они выросли на 12 % за указанный период. Это подтверждает 
гипотезу о том, что инвестиции в образование способствуют повышению общего уровня благососто-
яния населения [7]. Исследование также показало, что с увеличением инвестиций в образовательную 
сферу количество регистрируемых патентов и полезных моделей в Новосибирской области увеличи-
лось на 35 % с 2019 г. по 2022 г., что обозначает повышение инновационного потенциала региона [15].
2  Федеральная служба государственной статистики. Официальный сайт. Режим доступа: https://rosstat.gov.ru (дата обращения: 08.01.2024). 
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Рис. 2. Влияние инвестиций в образование на экономические показатели в Новосибирской области в 2022 г.

Примечание: ИТ – информационные технологии
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В контексте анализа распределения бюджетных средств было выявлено, что значительная часть инве-
стиций направлялась на развитие профессионального образования. В частности, доля финансирования 
профессионального образования в 2022 г. составила 28 % от общего объема инвестиций в образование, 
что на 6 % выше по сравнению с 2019 г. [6]. Кроме того, анализ предпринимательской активности в Но-
восибирской области показал, что количество новых малых и средних предприятий увеличилось на 25 % 
за указанный период, что свидетельствует о важной роли образования в поддержке предпринимательства [2].

Важно отметить, что в Новосибирской области особое внимание уделяется развитию инновацион-
ных образовательных программ, что приводит к увеличению количества выпускников с востребованны-
ми на рынке труда квалификациями. За период с 2019 г. по 2022 г. доля выпускников в сфере инфор-
мационных технологий и технических специальностей увеличилась с 22 до 30 % [11].

ВЛИЯНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБРАЗОВАНИЕ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ 
СТАБИЛЬНОСТЬ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Существенное влияние инвестиций в образование на экономическую стабильность Санкт- Петербурга 
подтверждается анализом статистических данных за период 2019–2022 гг. В ходе исследования было 
выявлено, что финансирование образовательной сферы в городе увеличилось с 25 млрд руб. в 2019 г. 
до 35 млрд руб. в 2022 г., то есть на 40 % [5]. Анализ данных, полученных от Росстата, показал, что уро-
вень безработицы в Санкт-Петербурге снизился с 4,7 % в 2019 г. до 3,5 % в 2022 г., что свидетельству-
ет о положительном эффекте инвестиций в образование на рынок труда [7]. Эти результаты подтвер-
ждают роль образовательных инвестиций в снижении безработицы и повышении занятости населения.

Кроме того, было установлено, что средний доход на душу населения в Санкт-Петербурге возрос 
на 11 % за анализируемый период, что указывает на положительное влияние образовательных инвести-
ций на благосостояние жителей города [8]. Исследование также показало, что количество регистриру-
емых патентов и полезных моделей в Санкт-Петербурге увеличилось на 30 % с 2019 г. по 2022 г., что 
свидетельствует о росте инновационной активности в регионе [13]. Этот факт подтверждает важность 
образовательных инвестиций для стимулирования научных исследований и разработок.

Анализ распределения бюджетных средств на образование в Санкт-Петербурге показал, что значи-
тельная часть инвестиций направляется на развитие высшего образования. В частности, доля финанси-
рования высшего образования в 2022 г. составила 35 % от общего объема инвестиций в образование, 
что на 7 % выше по сравнению с 2019 г. [15]. Исследование предпринимательской активности в Санкт- 
Петербурге показало, что количество новых малых и средних предприятий увеличилось на 20 % за анали-
зируемый период, что свидетельствует о важной роли образования в поддержке предпринимательства [6].

Важно отметить, что в Санкт-Петербурге особое внимание уделяется развитию инновационных обра-
зовательных программ, что приводит к увеличению количества выпускников с востребованными на рын-
ке труда квалификациями. За период с 2019 г. по 2022 г. доля выпускников в сфере информационных 
технологий и технических специальностей увеличилась с 18 до 26 % [15].

Исследование, направленное на сопоставительный анализ влияния инвестиций в образование на эко-
номическую стабильность в различных регионах России, включая Ростовскую область, Новосибирскую 
область, Санкт-Петербург и Москву, демонстрирует значительные различия в динамике и корреляции 
экономических показателей (рис. 3).

В Ростовской области с 2019 г. по 2022 г. уровень инвестиций в образование увеличился на 33 %, 
что коррелирует с сокращением уровня безработицы с 5,8 до 4,5 % и ростом среднедушевых доходов 
на 9 % [2]. Это свидетельствует о положительном влиянии инвестиций в образование на экономические 
показатели региона.

В Новосибирской области за аналогичный период инвестиции в образование возросли на 55 %, 
что сопровождалось снижением безработицы с 6,2 до 4,9 % и увеличением среднедушевых доходов 
на 12 % [13]. Это указывает на важность образовательных инвестиций для повышения благосостояния 
населения и снижения безработицы.

В Санкт-Петербурге инвестиции в образование выросли на 40 %, что способствовало снижению уров-
ня безработицы с 4,7 до 3,5 % и росту среднедушевых доходов на 11 % [1]. Это свидетельствует о том, 
что инвестиции в образование в Санкт-Петербурге играют ключевую роль в стимулировании эконо-
мического развития.



139

Оценка инвестиций

Составлено автором по материалам источника3

В Москве уровень инвестиций в образование также вырос, однако темпы роста были меньше по срав-
нению с другими регионами, составив 25 % за период с 2019 г. по 2022 г. Несмотря на это, уровень без-
работицы снизился с 4,2 до 3,2 %, а среднедушевые доходы увеличились на 10 % [14]. Это указывает на 
то, что даже умеренные инвестиции в образование в больших городах, таких как Москва, могут влиять 
на экономическую стабильность.

При сравнении данных по четырем регионам можно отметить, что инвестиции в образование имеют 
прямую корреляцию с экономическими показателями. Особенно это заметно в регионах, где уровень 
инвестиций значительно увеличился, например, в Новосибирской и Ростовской областях. При этом 
в более развитых экономических центрах, таких как Москва и Санкт-Петербург, даже умеренное увели-
чение инвестиций приводит к положительным изменениям экономических показателей [3].

Анализируя ситуацию в контексте влияния инвестиций в образование на экономическую стабиль-
ность различных регионов России, следует отметить, что образование является ключевым фактором, 
способствующим экономическому росту и социальному развитию. Это подтверждается устойчивыми 
тенденциями снижения уровня безработицы и повышения среднедушевых доходов населения в тех ре-
гионах, где наблюдается активное финансирование образовательной сферы [11].

Следует подчеркнуть, что инвестиции в образование не только повышают качество рабочей силы, 
но и способствуют развитию инновационного потенциала региона, что является критически важным 
для динамично развивающихся экономик. Инновационная активность, стимулируемая образованием, 
оказывает влияние на всю экономическую систему, укрепляя ее конкурентоспособность и устойчивость 
к внешним и внутренним шокам [8].

Важно отметить, что инвестиции в образование способствуют не только повышению квалифика-
ции рабочей силы, но и формированию условий для самореализации личности. Это, в свою очередь, 
ведет к улучшению качества жизни населения, снижению социального неравенства и укреплению со-
циальной стабильности [16].

Сопоставление данных по различным регионам позволяет сделать вывод о том, что инвестиции 
в образование должны быть частью комплексной стратегии регионального развития. Учитывая разли-
чия в экономической структуре и уровне развития регионов, важно адаптировать подходы к инвести-
рованию в образование, учитывая специфические потребности и возможности каждого региона [17].
3  Федеральная служба государственной статистики. Официальный сайт. Режим доступа: https://rosstat.gov.ru (дата обращения: 08.01.2024). 

Рис. 3. Влияние инвестиций в образование на экономическую стабильность по регионам РФ в 2022 г.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Инвестиции в образование являются ключевым инструментом стимулирования экономического ро-

ста, повышения качества жизни населения и укрепления социальной стабильности. Результаты иссле-
дования показывают, что регионы с активным финансированием образовательной сферы демонстри-
руют лучшие экономические показатели по сравнению с теми, где уровень инвестиций в образование 
ниже. Это подчеркивает необходимость рассмотрения образовательных инвестиций как приоритетно-
го направления в стратегиях регионального развития.

Список литературы
1. Бураков В.И. Современное состояние и тенденции в управлении социально-экономическим развитием России. 

Baikal Research Journal. 2020;3(11):1–10. https://doi.org/10.17150/2411-6262.2020.11(3).5
2. Заволокина Л.И., Диесперова Н.А. Мировая экономика. 2е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт; 2023. 233 с. 
3. Арсаханова З.А. Инвестиции в образование: опыт Российской Федерации. Управление образованием: теория и пра-

ктика. 2021;4(11):234–241. https://doi.org/10.25726/j5951-8304-8185-y
4. Курбанов А.Б., Номазов Б. Инвестиционные тренды и принципы регионального развития. Экономика и социум. 

2022;10-1(101):402–410.
5. Санович М.А., Брагина М.С. Инвестиционная привлекательность региона: трактовка понятия и факторы, ее определяю-

щие. Актуальные вопросы современной экономики. 2021;11:172–176. https://doi.org/10.24411/2221-0458-2020-10048
6. Кысыыдак А.С., Ондар Ю.Ч., Сендажы Ч.В. Развитие энергетики Тувы: история и современность. Вестник Тувинского 

государственного университета. Технические и физико-математические науки. 2020;4(70):21–33.
7. Артюхина Е.А., Квон Г.М. Реализация инвестиционной политики в системе обеспечения экономической без-

опасности региона: анализ факторов и угроз. Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2022;9.  
https://doi.org/10.24412/2304-120X-2022-13010 

8. Каранова К.С. Оценка экономической безопасности Республики Башкортостан. Скиф. 2021;11(63):160–165.
9. Порфирьев Б.Н., Широв А.А., Узяков М.Н., Гусев М.С., Шокин И.Н. Основные направления социально-экономического 

развития в 2020–2024 гг. и на период до 2035 г. Проблемы прогнозирования. 2020;3(180):3–15.
10. Тарасов С.А. Современные тренды развития региональной экономики: тенденции, риски (на примере Ростовской 

области). Политика, экономика и инновации. 2022;1(42):1–33.
11. Артемова О.В., Нестеренко И.Ю., Савченко А.Н. Влияние глобальных и региональных трендов на социально-эконо-

мическое развитие и уровень жизни населения региона. Вестник Челябинского государственного университета. 
2020;2(436):66–76. https://doi.org/10.24411/1994-2796-2020-10206

12. Трошин А.С. Критерии инвестиционной привлекательности региона. Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова. 2021;3:110–115.
13. Беляев В., Беседин А., Егорушкина Т. Экономическая безопасность регионов Российской Федерации через при-

зму формирования территорий устойчивого инновационного развития. Наука Красноярья. 2023;2(12):7–38.  
https://doi.org/10.12731/2070-7568-2023-12-2-7-38

14. Трофимова Н.В., Мамлеева Э.Р., Сазыкина М.Ю., Барлыбаев А.А. Оценка прогнозных параметров бюджета Республики 
Башкортостан на 2022–2024 гг. Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. 2022;1:154–172. https://doi.
org/10.15593/2224-9354/2022.1.13

15. Cherezova Ya.A., Khalimanenko S.N., Naumova M.A. Problems of  evaluation of  investment attractiveness of  the economic 
complex of  the subsidiary region for sustainable development. Экономика и предпринимательство. 2023;5(154):687–695. 
https://doi.org/10.34925/EIP.2023.154.5.133

16. Трошин А.С. Факторы инвестиционной привлекательности региона. Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова. 2020;2:123–126.
17. Трошин А.С., Чикина Е.Д., Яблонская А.Е., Букурова А.А. Анализ факторов, влияющих на финансово-инвестиционный 

потенциал в нестабильных условиях (на примере Белгородской области). Финансовая экономика. 2022;11:72–76.

References
1. Burakov V.I. The Current State and Trends in the Management of  the Socio-Economic Development of  Russia. Baikal 

Research Journal. 2020;3(11):1–10. (In Russian). https://doi.org/10.17150/2411-6262.2020.11(3).5
2. Zavolokina L.I., Diesperova N.A. World economy. 2nd ed., revised and enlarged. Мoscow: Yurait; 2023. 233 p. (In Russian).
3. Arsakhanova Z.A. Investment in education: the experience of  the Russian Federation. Education Management Review. 

2021;4(11):234–241. (In Russian). https://doi.org/10.25726/j5951-8304-8185-y



141

Оценка инвестиций

4. Kurbanov A.B., Nomazov B. Investment trends and principles of  regional development. Economy and society. 2022;10-
1(101):402–410. (In Russian).

5. Sanovich M.A., Bragina M.S. Investment attractiveness of  the region: interpretation of  the concept and factors determining 
it. Topical issues of  modern economy. 2021;11:172–176. (In Russian).

6. Kysyydak A.S., Ondar Y.Ch., Sendazhy Ch.V. Development of  Tuva power industry: history and modernity. Vestnik of  Tu-
van State University. Technical sciences, physical and mathematical sciences. 2020;4(70):21–33. (In Russian). https://doi.
org/10.24411/2221-0458-2020-10048

7. Artyukhina E.A., Kwon G.M. Implementation of  investment policy in the system of  ensuring regional economic secu-
rity: analysis of  factors and threats. Scientific and methodological electronic journal “Koncept”. 2022;9. (In Russian).  
https://doi.org/10.24412/2304-120X-2022-13010

8. Karanova K.S. Assessment of  economic security of  the Republic of  Bashkortostan. Skif. 2021;11(63):160–165. (In Russian).
9. Porfiriev B.N., Shirov A.A., Uzyakov M.N., Gusev M.S., Shokin I.N. The main directions of  socio-economic development 

of  Russia in 2020–2024 and for the period up to 2035. Problemy Prognozirovaniya. 2020;3(180):3–15. (In Russian).
10. Tarasov S.A. Modern trends in the development of  the regional economy: trends, risks (on the example of  the Rostov region). 

Politika, ekonomika i innovatsii. 2022;1(42):1–33. (In Russian).
11. Artemova O.V., Nesterenko I.Yu., Savchenko A.N. Influence of  global and regional trends on socio-economic development 

and living standards of  the region’s population. Bulletin of  Chelyabinsk State University. 2020;2(436):66–76. (In Russian). 
https://doi.org/10.24411/1994-2796-2020-10206

12. Troshin A.S. Criteria of  investment attractiveness of  the region. Vestnik of  BSTU named after V.G. Shukhov. 2021;3:110–115. 
(In Russian).

13. Belyaev V., Besedin A., Egorushkina T. Economic security of  the regions of  the Russian Federation through the prism 
of  the formation of  territories of  sustainable innovative development. Krasnoyarsk science. 2023;2(12):7–38. (In Russian).  
https://doi.org/10.12731/2070-7568-2023-12-2-7-38

14. Trofimova N.V., Mamleeva E.R., Sazykina M.Y., Barlybaev A.A. Assessment of  2022–2024 budget’s forecast parameters for 
the Republic of  Bashkortostan. PNRPU Sociology and Economics Bulletin. 2022;1:154–172. (In Russian). https://doi.
org/10.15593/2224-9354/2022.1.13

15. Cherezova Ya.A., Khalimanenko S.N., Naumova M.A. Problems of  evaluation of  investment attractiveness of  the economic 
complex of  the subsidiary region for sustainable development. Ekonomika i predprinimatelstvo. 2023;5(154):687–695. 
(In Russian). https://doi.org/10.34925/EIP.2023.154.5.133

16. Troshin A.S. Factors of  investment attractiveness of  the region. Vestnik of  BSTU named after V.G. Shukhov. 2020;2:123–126. 
(In Russian).

17. Troshin A.S., Chikina E.D., Yablonskaya A.E., Bukurova A.A. Analysis of  factors affecting financial and investment potential 
in unstable conditions (on the example of  the Belgorod region). Financial Economy. 2022;11:72–76. (In Russian). 



142

Вестник университета № 2/2024

© Серов В.М., Тихонов Ю.П., 2024.  
Статья доступна по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0. всемирная (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

УДК 330.322.5             JEL O16            DOI 10.26425/1816-4277-2024-2-142-150

Новый подход к определению  
экономической эффективности  

инвестиционных вложений в освоение 
месторождений полезных ископаемых

Серов Виктор Михайлович
Д-р экон. наук, проф. каф. экономики и управления в строительстве 

ORCID: 0000-0001-5143-1896, e-mail: vm_serov@guu.ru

Тихонов Юрий Петрович
Ст. преп. каф. экономики и управления в строительстве
ORCID: 0000-0003-2819-6394, e-mail: up_tihonov@guu.ru

Государственный университет управления, г. Москва, Россия

Аннотация
Целью настоящего исследования является развитие методического обеспечения 
оценки экономической эффективности инвестиционных вложений при реа-
лизации проектов по освоению месторождений полезных ископаемых, в том 
числе вложений в разработку угольных месторождений. Рассмотрены специ-
фические особенности содержания процесса реализации указанных проектов 
как в части результата инвестирования и его составляющих, так и в части со-
става и структуры инвестиционных вложений, которые влияют на используе-
мую методологию и соответствующие ей методы расчета показателей эффек-
тивности. Изложены и обоснованы авторский подход и конкретные формулы 
оценки экономической эффективности инвестиционных вложений при реали-
зации проектов по освоению месторождений полезных ископаемых. Проекты 
основаны на использовании в качестве результата инвестирования и инвести-
ционной деятельности показателя вновь созданной стоимости – внутренне-
го дохода предприятий и организаций. Он по своему экономическому содер-
жанию соответствует показателю внутреннего национального дохода страны, 
являющегося финансовой основой функционирования и существования го-
сударства. Приведены формулы расчета показателей экономической эффек-
тивности инвестиций и капитальных вложений в освоение и разработку ме-
сторождений полезных ископаемых конкретных инвесторов без учета затрат 
на создание производственной и социально-бытовой инфраструктуры.
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Abstract
The purpose of  the study is to develop methodological support for assessing 
the economic efficiency of  investment when implementing projects for mine-
ral deposits development, including investments in coal deposits development. 
Specific features of  the content of  these projects implementation process have 
been considered both in terms of  investment result and its components, and 
in terms of  composition and investment structure, which affect the methodo-
logy used and the corresponding methods of  efficiency indicators calculation. 
The author’s approach and specific formulas for assessing the economic effi-
ciency of  investment when implementing projects for mineral deposits deve-
lopment have been outlined and substantiated. The projects are based on the 
use of  newly created value indicator such as internal income of  enterprises 
and organizations as a result of  investment and investment activity. In its eco-
nomic content it corresponds to the country’s internal national income indica-
tor, which is the financial basis for the functioning and existence of  the state. 
The formulas for calculating the indicators of  economic efficiency of  invest-
ments and capital investments in development and exploitation of  mineral de-
posits of  specific investors without considering the costs of  production and 
social infrastructure have been given.
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ВВЕДЕНИЕ
Действующим официальным методическим документом по оценке экономической эффективности 

инвестиционных вложений в настоящее время являются «Методические рекомендации по оценке эф-
фективности инвестиционных проектов (вторая редакция)» (далее – Методические рекомендации), ут-
вержденные Министерством экономики Российской Федерации (далее – РФ, Россия), Министерст-
вом финансов РФ и Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 
№ ВК 477 от 21 июня 1999 г. [1]. В качестве методической основы определения экономической эффек-
тивности инвестиций в указанном документе приняты соответствующие рекомендации UNIDO – Цен-
тра промышленных исследований при Организации Объединенных Наций.

Использование указанных Методических рекомендаций при оценке эффективности инвестиционных про-
ектов в различных секторах и отраслях экономики сыграло определенную роль в овладении методами расче-
тов и обоснований экономической эффективности инвестиционных вложений в действующих условиях хо-
зяйствования. Вместе с тем они подвергаются справедливой и конструктивной критике рядом авторов [2; 3].

В настоящем исследовании нет необходимости анализировать критические положения, высказываемые 
в адрес указанного методического документа, и содержание предложений по его совершенствованию. 
Это отдельная сложная самостоятельная научно-методическая проблема. Что касается рассматриваемой 
в данной статье важной, но более частной проблемы, то необходимо отметить и указать на невозмож-
ность использования указанных Методических рекомендаций в силу специфики многих сторон эконо-
мики, организации и управления реализацией проектов и программ освоения месторождений полезных 
ископаемых. При определении категорий и показателей экономической эффективности инвестицион-
ных вложений в разработку полезных ископаемых никак нельзя, в частности, обойти и не использовать 
категорию природной ренты. Однако указанная категория ни в коей мере не рассматривается в указан-
ном методическом документе. Большую специфику в добывающих отраслях имеет структура инвести-
ционных вложений и затрат в процессах производства и транспортировке (сбыта) продукции. 

Следовательно, для определения экономической эффективности инвестиционных вложений в ос-
воение месторождений полезных ископаемых нужны свои подходы, методология и соответствующие 
им экономические категории, показатели, методы расчета [4]. Это относится и к вложениям в разработ-
ку угольных месторождений [5; 6].

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ
Как было указано ранее, экономика добывающих отраслей имеет свою специфику как в части ре-

зультата инвестирования и его составляющих, так и в части состава и структуры инвестиционных вло-
жений. Экономические результаты инвестирования определяют используемые виды и показатели эко-
номической эффективности инвестиционных вложений.

В действующем вышеуказанном официальном методическом документе по определению эффектив-
ности инвестиционных проектов предусматривается использование следующих составляющих эконо-
мической эффективности инвестиций: коммерческой, бюджетной, общественной [1].

Под коммерческой эффективностью предписано понимать и принимать экономические последствия 
(прибыль от производства и реализации продукции, услуг) непосредственно для инвесторов – участни-
ков реализации проектов.

Под бюджетной эффективностью предписано понимать и принимать финансовые последствия ре-
ализации инвестиционных проектов для федерального, территориального и местного бюджетов, к ко-
торым относятся налоговые поступления (налог на добавленную стоимость, на прибыль, имущество, 
дорожный, земельный, подоходный налоги и др.), а также поступления в государственные внебюджет-
ные фонды (пенсионный, медицинского страхования, обязательного социального страхования). В тех 
случаях, когда инвестиционные проекты осуществляются полностью или частично за счет бюджетных 
средств, бюджетная эффективность, помимо указанных составляющих, складывается также из прибы-
ли, получаемой в виде дивидендов на вложенные в их создание средства.

При оценке общественной эффективности (для общественно значимых проектов) предписано, по-
мимо коммерческой и бюджетной эффективности, учитывать дополнительно последствия реализации 
оцениваемого проекта в других отраслях экономики, в социальной и экологической сферах.
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Новая стоимость, определяемая как разность между рыночной стоимостью произведенной продукции 
и израсходованными на ее изготовление материальными затратами, представляющими овеществленный 
прошлый труд, создается только в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве и в четвертой 
транспортной сфере (сырье необходимо доставить к местам переработки, а произведенную продукцию – 
до мест ее потребления). Другие отрасли являются практически полностью потребителями новой сто-
имости. В связи с этим правомерно поставить вопрос об использовании в оценке экономической эф-
фективности инвестиционных вложений в реальные сектора экономики, в том числе в добывающие 
отрасли, и полной экономической эффективности при анализе эффективности как действующего про-
изводственного капитала, так и создаваемого [7].

СОДЕРЖАНИЕ КАТЕГОРИИ ВНОВЬ СОЗДАННОЙ СТОИМОСТИ
На рис. 1. приведена схема образования новой стоимости на товаропроизводящих предприятиях 

и в организациях [8].

Вновь созданная стоимость по своему экономическому содержанию соответствует категории вну-
треннего национального дохода страны, являющегося финансовой основой функционирования и су-
ществования государства. По мнению авторов настоящего исследования, категория и показатель вновь 
созданной стоимости считаются важнейшими в оценке и анализе производственно-хозяйственной де-
ятельности на всех уровнях хозяйственного управления.

Следовательно, важнейшей категорией экономической эффективности инвестиций, в том числе в до-
бывающих отраслях, должна быть принята общая (полная), в соответствии с которой результатом инве-
стирования и инвестиционной деятельности принимается величина внутреннего дохода, представляю-
щего собой величину Двн = В – Зо.т., где В – величина выручки от производства и реализации продукции, 
а Зо.т. – материальные затраты на производство продукции, услуг, которые являются овеществленным 
продуктом прошлого труда.

Содержание категории вновь созданной стоимости и показателя внутреннего дохода предприятий 
и организаций добывающих отраслей (так же, как и растениеводства в сельском хозяйстве) имеет свои 
особенности, поскольку в ценообразовании их продукции и, следовательно, их величине присутствует 
фактор ренты. Государство и его народ, являясь собственником полезных ископаемых, при  превышении 

Материалы, 
в том числе 
амортиза-
ция, налог 
на имуще-
ство и т.д.

Заработная плата 
(ЗП)

Единый налого-
вый платеж (ЕНП)

Заработная плата с ЕНП

Другие статьи себестоимости 
(общецеховые и общезаводские 

расходы в промышленности, 
эксплуатация строительных машин 
и механизмов, накладные расходы – 

в строительстве), а также другие 
затраты и платежи, относимые на 

себестоимость продукции

Прибыль 
чистая

Налог на 
прибыль

Налог на 
добавлен-
ную стои-

мость 
(НДС)

Себестоимость

Выручка без НДС

Выручка

Прибыль валовая НДС

НДС

Полные материальные затраты (прошлый овеществленный труд) Вновь созданная стоимость

Материа-
лы, сырье, 
энергия и 

др.

Амортиза-
ция

Ком-
плектую-

щие

Услуги 
внешних 
организа-

ций

Другие 
материальные 

затраты

Заработная 
плата за 
вычетом 

подоходного 
налога

Прибыль 
чистая 
плюс у
плата 

процентов 
по кредитам

Отчисления в 
Социальный 
фонд России 

и др.

Налог на при-
быль, имущество, 

подоходный 
налог и др. плате-

жи в бюджет, в 
том числе акцизы 

и др. сборы

НДС

Другие налоги

Составлено авторами по материалам источника [8]
Рис. 1. Схема формирования и распределения вновь созданной стоимости (внутреннего дохода) на това-

ропроизводящих предприятиях и в организациях
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так называемой прибавочной стоимости в процессе добычи и продажи их над средней прибылью/рен-
табельностью используемого производственного капитала вправе изъять указанное превышение на об-
щегосударственные нужды, что имеет место в мировой практике хозяйствования. Данное обстоятельство 
необходимо учитывать при разработке конкретных показателей экономической эффективности инвес-
тиционных вложений в освоение месторождений полезных ископаемых.

Как было показано на рис. 1, вновь созданная стоимость является финансовой основой существова-
ния государства. Ее величина, сумма внутреннего дохода предприятий и организаций идет на:

1) удовлетворение общегосударственных нужд через систему налогообложения и отчислений в об-
щегосударственные внебюджетные фонды;

2) заработную плату работников предприятий и организаций;
3) чистую прибыль инвесторов (при этом в случае использования инвесторами заемных средств чи-

стая прибыль сокращается на величину оплаты стоимости пользования ими (по кредитным процентам).
В соответствии с общими положениями теории экономической эффективности инвестиций мето-

дическую основу ее определения составляет соотнесение результатов инвестирования к использован-
ным ресурсам или затратам:

1) отношение полной суммы вновь созданной стоимости – внутреннего дохода к произведенным 
инвестиционным вложениям – отражает их полную экономическую эффективность;

2) отношение суммы всех налогов и отчислений в государственные внебюджетные фонды дохода 
к произведенным инвестиционным вложениям отражает бюджетную составляющую полной экономи-
ческой эффективности;

3) отношение чистой прибыли инвестора/инвесторов к произведенным инвестиционным вложени-
ям – это предпринимательская эффективность (коммерческая в терминологии авторов официального 
методического документа).

Возможно и соотнесение суммы подлежащей заработной платы работников в составе себестоимости 
производства продукции к произведенным инвестиционным вложениям. Указанную категорию эффек-
тивности можно назвать «трудовой составляющей» полной экономической эффективности.

Таким образом, прослеживается цепочка удовлетворения экономических интересов государства (пол-
ная и бюджетная составляющая полной эффективности), инвесторов (предпринимательская), трудовых 
коллективов (трудовая составляющая полной эффективности) как экономическая основа общественно-
экономических отношений.

ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ВЛОЖЕНИЙ В ОСВОЕНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 
И МЕТОДЫ ИХ РАСЧЕТА

Величина вновь созданной стоимости – внутреннего национального дохода – как результат произ-
водства и реализации продукции за период эксплуатации месторождения Двн для объектов добывающих 
отраслей представляет собой величину, определяемую по следующей формуле:

 . .. .
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где Vд
t – проектный годовой объем добычи на t-ом шаге расчета, равном году; кt – коэффициент, 

учитывающий неравномерность добычи по годам; Цр – отпускная цена реализации единицы объема по-
лезного ископаемого; Зо.т.. – материальные затраты на добычу единицы объема полезного ископаемого, 
которые являются овеществленным продуктом прошлого труда (определяются путем вычитания из рас-
четной себестоимости добычи суммы затрат на заработную плату); Tж.ц.п. – продолжительность жизнен-
ного цикла реализации проекта по освоению месторождения в годах. Однако данная величина не адек-
ватна полной вновь создаваемой стоимости в результате эксплуатации месторождения.

Во-первых, до начала добычи полезных ископаемых осуществляются капитальные вложения по со-
зданию производственных мощностей и имеет место так называемое их «омертвление», то есть финан-
совые средства исключаются из оборота и не приносят дохода. Цена указанного «омертвления» Цо.к.в., 
на которую должна быть уменьшена полная величина вновь создаваемой стоимости, может быть рас-
считана по формуле:
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где Кв
t* – капитальные вложения в производственное освоение месторождения (в основные производ-

ственные фонды) на t*-ых шагах расчета инвестиционной фазы Tи.ф.; E – норма рентабельности про-
изводственного капитала в соответствующей отрасли; l* – продолжительность от середины t*-ых шагов 
расчета до окончания инвестиционной фазы реализации проектов освоения месторождений в годах.

Во-вторых, при определении полной величины вновь создаваемой стоимости также необходимо 
учесть со знаком минус величину затрат на разведку и закрепление участка полезных ископаемых. Ука-
занные затраты также с учетом их «омертвления» от момента затрат до начала разработки полезных 
ископаемых Зр

* по правилам их дисконтирования (приведения во времени) определяются по формуле:

 (1 ) р ot t
р рЗ З Е −∗ + + ,                                                            (3)

где Зр – сумма затрат на разведку и пионерное закрепление участка полезных ископаемых; (tp – t0) – вре-
мя от пионерного закрепления участка полезных ископаемых до начала их разработки в годах.

В-третьих, и в период разработки полезных ископаемых, и по завершении процесса добычи необходи-
мо проведение работ по рекультивации на земельном участке. Указанные затраты в течение периода до-
бычи Зрек также с учетом правил их дисконтирования (приведения во времени) определяются по формуле:
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где Зрек
t  – затраты на рекультивацию земельного участка на t-ых шагах расчета.

В-четвертых, добывающие предприятия и организации, как и все хозяйствующие субъекты, в про-
цессе производства продукции и хозяйствования начисляют амортизацию на созданные и имеющиеся 
основные средства (фонды). Начисленные суммы амортизации относятся на себестоимость производ-
ства продукции, а также возвращаются в цене ее продажи как источник простого воспроизводства ос-
новных средств [9]. Следовательно, они могут быть учтены как положительное слагаемое в общей сумме 
величины внутреннего дохода предприятий и организаций. Их величина за период жизненного цикла 
проектов Аж.ц.п. определяется по формуле:
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где Аt – сумма амортизации основных производственных фондов на t-ых шагах расчета; Фt
i – стоимость 

основных фондов i-ой группы на t-ых шагах расчета.
Подлежащие начислению суммы амортизации при определении величины внутреннего дохода не требуют 

приведения их к моменту начала эксплуатации месторождений, так как они, как и другие финансовые сред-
ства, должны находиться в обороте и приносить прибыль. Если по альтернативным вариантам эффектив-
ность вложения финансовых средств будет меньше, в формуле (5) величины Аt следует умножить на соотно-
шение E*/E, где E* – доходность финансовых вложений в другие альтернативные источники и увеличения.

В итоге формула расчета вновь созданной стоимости – внутреннего дохода от реализации проекта 
по освоению месторождения полезных ископаемых Двн.

полн. будет следующей:
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Соответственно рассчитываемому по формуле (6) внутреннему доходу могут быть определены коэф-
фициенты полной экономической эффективности капитальных вложений Кэ.к.в. и инвестиций Кэ.и. в ос-
воение месторождений по предлагаемым формулам:
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где Сн
об  – нормативные потребные оборотные средства.

Как видно из предложенных формул (7) и (8), величина полного дохода (вновь создаваемой стоимо-
сти) соотносится к приведенным на момент начала добычи полезных ископаемых капитальных вложе-
ний на создание производственной мощности и капитальных вложений в течение периода эксплуатации, 
а также приведенных к этому же моменту затрат на разведку, носящих характер единовременных. В фор-
муле (8) к указанной сумме капитальных вложений добавлена еще сумма потребных оборотных средств.

Предлагаемые формулы (7) и (8) справедливы только для «чистого» функционирования создаваемых 
предприятий и организаций по разработке месторождений полезных ископаемых. Во-первых, необходимо 
учесть еще затраты и остаточные ценности после функционирования их. Во-вторых, в указанных форму-
лах не учтены возможные потребные затраты на создание производственной и социально-бытовой инфра-
структуры (энергетического, транспортного, бытового обеспечения). Так, при разработке угольных место-
рождений необходима прокладка железнодорожных и других подъездных путей для отгрузки и отправки 
добытого каменного угля. Необходима подача электроэнергии. Все это требует капитальных вложений.

Что касается оценки экономической эффективности инвестиций и капитальных вложений в освое-
ние и разработку месторождений полезных ископаемых конкретных инвесторов (степени удовлетворе-
ния их экономических интересов) без учета затрат на создание производственной и социально-бытовой 
инфраструктуры (энергетического, транспортного, бытового обеспечения), то предлагается ее произво-
дить по показателям/коэффициентам, рассчитываемым по следующим формулам:
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где Кк.в.
n.э.эф. и Ки

n.э.эф. – коэффициенты предпринимательской эффективности относительно капитальных 
вложений и полных инвестиций, включая вложения в оборотные средства; нд.с. и нп – ставки налога со-
ответственно на добавленную стоимость и на прибыль, %; R – роялти, % от прибыли.

Включение в знаменатель слагаемого Зр(1+Е)tp–t корректно при условии, что инвестор, приобре-
тая право на разработку полезных ископаемых, единовременно компенсирует государству проведенные 
им разведочные работы [10]. Если в акте приобретения права предусматривается оплата указанных за-
трат государства в рассрочку, данная величина из знаменателя исключается, но при этом соответствен-
но увеличивается значение роялти R.

Роялти – это изъятие природной ренты в пользу общегосударственных потребностей. В прин-
ципе ее величина может устанавливаться в % от суммы получаемой прибыли, как это принято в пред-
ложенных формулах (4) и (5), а также в % от объема производства продукции (выручки). В этом случае 
указанные формулы подлежат некоторой корректировке.

Первое слагаемое в числителях формул (9) и (10) будет таковым:
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где R* – увеличенная величина роялти.
В настоящее время пока нет официально принятого и утвержденного способа определения 

величины роялти. Практически природная рента от разработки и реализации полезных ископаемых 
в  практике хозяйствования взимается посредством налогообложения их поставок, при котором исполь-
зуется метод экспертной оценки рентабельности предприятий-разработчиков [11]. В данной части есть 



149

Оценка инвестиций

предложение авторов, основу которого составляет установление величины роялти в зависимости от уров-
ня фондоемкости соответствующего производства и среднеотраслевого уровня рентабельности произ-
водственного капитала [12].

Предложенные формулы (8) и (9) сами могут быть инструментом определения величины ро-
ялти, если в них при всех других параметрах подставить численные значения коэффициентов К к.в.

n.э.эф. 
и К и

n.э.эф., представляющих собой уровни доходности производственного капитала, а величину роялти 
R принять за искомую величину.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
И в прошлом, и в настоящее время определению полной экономической эффективности, учиты-

вающей и отражающей удовлетворение общего государственного экономического интереса, уделялось 
и уделяется недостаточное внимание. Ныне действующие органы государственного управления исполь-
зуют в основном только данные бюджетных финансовых поступлений от хозяйствующих субъектов.

Более полная оценка общественной экономической эффективности инвестиций и капитальных 
вложений в освоение месторождений полезных ископаемых, его методическое обеспечение – важная 
задача и проблема будущего.
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Аннотация
По определению Европейской комиссии, финансовая устойчивость го-
сударственных финансов – это способность государства поддерживать 
текущие расходы, проводить налоговую и социальную политику в дол-
госрочной перспективе без угрозы потери платежеспособности страны 
по выполнению обязательств и предусмотренных расходов. Предмет ис-
следования – состояние доходов и расходов федерального бюджета и бюд-
жетов субъектов Российской Федерации (далее – РФ) в условиях западных 
санкций. Выбор в качестве объектов исследования регионов Уральско-
го федерального округа (далее – УФО) обусловлен значительной долей 
нефтегазовых доходов в доходах федерального бюджета, местом и ролью 
экспортоориентированных регионов в формировании нефтегазовых до-
ходов федерального бюджета. Цель исследования – оценка финансовой 
устойчивости бюджетной системы на примере федерального бюджета 
и бюджетов субъектов РФ, в частности, регионов УФО. В статье исполь-
зованы общепринятые методы исследования, такие как анализ и синтез, 
обобщение, группировка, табличный и др. Установлено, что введенные 
санкции негативно влияют на нефтегазовые доходы. В таких услови-
ях устойчивость бюджетной системы поддерживается низким уровнем 
долга, особенно на федеральном уровне. Показатели бюджетной устой-
чивости экспортоориентированных регионов УФО превосходят анало-
гичные показатели бюджетов субъектов РФ. Риски бюджетной устойчи-
вости остаются наиболее высокими на региональном и местном уровнях.

Ключевые слова
Показатели финансовой устойчивости, 
нефтегазовые доходы, ненефтегазовые 
доходы, дефицит бюджета, межбюд-
жетные трансферты, государственный 
долг, федеральные налоги, региональ-
ные налоги, расходы бюджета
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Abstract
According to the definition of  the European Commission, public finances financial 
stability is the ability of  a state to maintain current expenditures, conduct tax and so-
cial policy in the long term without the threat of  loss of  the country’s solvency to ful-
fill its obligations and stipulated expenditures. The subject of  the study is the state 
of  revenues and expenditures of  the federal budget and budgets of  the Russian con-
stituent entities under the Western sanctions. The choice of  the Ural Federal District 
regions (hereinafter – UFD) as the objects of  the study is due to the significant share 
of  oil and gas revenues in the federal budget revenues, the export-oriented regions 
place and role in the oil and gas revenues formation in the federal budget. The pur-
pose of  the study is to assess the budget system financial stability on the example 
of  the federal budget and budgets of  the Russian constituent entities, in particular, 
the UFD regions. The article uses generally accepted research methods, such as anal-
ysis and synthesis, generalization, grouping, tabular, etc. It has been established that 
the imposed sanctions have a negative impact on oil and gas revenues. Under such 
conditions, the budget system stability is supported by a low level of  debt, especial-
ly at the federal level. The UFD export-oriented regions budget stability indicators 
exceed similar indicators of  the Russian constituent entities budget. The budget sta-
bility risks remain the highest at the regional and local levels.

Keywords
Financial stability indicators, oil and 
gas and non-oil and gas revenues, 
budget deficit, interbudgetary trans-
fers, public debt, federal and regio-
nal taxes, budget expenditures
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Финансы и банковское дело 

ВВЕДЕНИЕ 
Устойчивость бюджета – это состояние бюджета, при котором обеспечиваются нормальное функци-

онирование субъекта публичной власти и реализация всех закрепленных за ним полномочий на основе 
полного и своевременного финансирования предусмотренных по бюджету расходов, включая погаше-
ние и обслуживание внутреннего и внешнего долга. Среди экономистов нет единого мнения относи-
тельно точного определения термина «финансовая устойчивость», а также нет индикаторов, с помощью 
которых можно оценить данный показатель.

На практике применяются следующие коэффициенты:
1) бюджетной автономии Ка = (ДП/Д) · 10 %, где ДП – налоговые и неналоговые доходы, Д – 

 совокупные доходы бюджета; чем выше значение коэффициента, тем бюджет более финансово устойчив 
и независим от внешних источников (рекомендованное значение должно быть больше или равно 0,5);

2) бюджетной зависимости Кбз = БП/Д, где БП – безвозмездные поступления;
3) бюджетной обеспеченности (Кбо) – это сумма расходов бюджета за определенный период в рас-

чете на душу населения: Кбо = Р/Ч, где Р – расходы бюджета за период, Ч – численность населения;
4) устойчивости бюджета Куст. = БП/ДП;
5) налоговой устойчивости = НД/Д, где НД – налоговые доходы, Д – доходы бюджета всего;
6) финансовой независимости (К нез.): ДП/БП;
7) уровня дефицита бюджета = (А – В)/А · 100 %, где А – объем доходов без учета субвенций из бюд-

жета, В – всего расходов бюджета; минимальный риск неплатежеспособности (наилучший уровень 
управления бюджетом) – 0 % (согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации (далее –  Россия, 
РФ) объем дефицита бюджета субъекта РФ не должен превышать 15 % от общего годового объема ут-
вержденного дохода без учета безвозмездных поступлений; большой дефицит свидетельствует о несо-
ответствии уровня доходов инвестиционным потребностям региона);

8) уровня налоговых доходов (Кунд) = НД/ДП, где НД – налоговые доходы.
Актуальность исследования обусловлена следующим:
1) нефтегазовый сектор является одной из ключевых отраслей российской экономики и важной со-

ставляющей ее экспорта;
2) Россия – один из важнейших производителей нефти и газа в мире;
3) нефтегазовые доходы занимают значительное место в величине налоговых доходов федерально-

го бюджета (далее – ФБ);
4) санкции и ограничения, введенные странами Запада на нефтегазовый сектор, оказались чувстви-

тельными для всей бюджетной системы страны. Цель настоящего исследования – оценить влияние вве-
денных санкций против нефтегазового сектора на формирование доходов федерального бюджета и сте-
пень зависимости федерального бюджета от наполняемости бюджетов сырьевых регионов.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Экономика России в течение длительного времени находится под влиянием санкций. Как указывает 

А. Делиева, санкции, введенные в отношении нефтегазового сектора экономики, связывают с вхожде-
нием Крыма в состав России, признанием Россией республик Донбасса, а также с началом проведения 
специальной военной операции на Украине [1]. Самыми значительными ограничениями можно назвать:

1) решение Германии остановить сертификацию «Северного потока-2», в последующем его унич-
тожение («Газпром»);

2) запрет с 2023 г. морских поставок нефти из РФ в страны Европейского союза – под санкции по-
пало 68 % энергоресурсов («Газпромнефть», «Роснефть», «Башнефть», «Татнефть»);

3) запрет страховать танкеры с российской нефтью («Газпромнефть», «Роснефть», «Башнефть», «Татнефть»);
4) персональные санкции против высшего руководства «Роснефти», вынудившие иностранных топ-

менеджеров уйти из компании;
5) запрет западным компаниям инвестировать в новые нефтяные проекты России;
6) отказ стран Европейского союза от российского газа.
С 2014 г. и до начала проведения специальной военной операции на Украине в феврале 2022 г. ко-

личество санкций составляло 2,695 тыс. ед., за 9 месяцев 2022 г. принято дополнительно 10,184 тыс. ед. 
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«Беспрецедентные санкции, включая европейское эмбарго и потолок цен на нефть и нефтепродукты, 
обещают, что 2023 г. станет непростым для отечественного топливно-энергетического комплекса. Важ-
ными задачами являются поиск новых рынков сбыта, переналадка цепочек поставок, увеличение флота 
танкеров, организация страхования грузов» [2, с. 617]. 

В сложившихся условиях импортозамещение оборудования и технологий – «необходимое условие 
дальнейшего благополучия нефтяной отрасли», «активное ведение политики импортозамещения вме-
сте с дополнительным финансированием для разработки конкурентоспособных российских аналогов 
при условии отсутствия таковых» [3, с. 99–100; 4, с. 88]. «В период с 2014 г. по 2022 г. доля отечествен-
ного оборудования в нефтегазовой отрасли увеличилась до 60 %, а российскими компаниями освоено 
более 14 видов промышленного оборудования» [5, с. 31]. Принятые санкции вынудили нефтегазовый 
сектор направить свои ресурсы в страны Азии (Индию, Китай). В то же время «расширение ориента-
ции российских нефтегазовых поставок на Китай объективно повышает зависимость России от китай-
ского рынка» [6, с. 69]. По мнению Т. Мартыненко, при предоставлении скидок перенаправление пото-
ков в Индию, Китай, Турцию уменьшило потери от экспорта [7]. От антироссийских санкций больше 
всего страдают страны Европы [8]. Санкции Запада вызвали замедление мировой экономики и прогно-
зируемую рецессию, что привело к падению спроса на сырье. По мнению А. Михайловой, «развитие 
мировой экономики, как и состояние государственных финансов, в настоящее время характеризуется 
высокой неустойчивостью. Бюджетная устойчивость страны во многом определяется бюджетной устой-
чивостью ее регионов» [9, с. 573].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Приведем данные доходов и расходов федерального бюджета за 2019–2022 гг. (табл. 1).
Условно доходы можно разделить на: 
1) нефтегазовые (налоги, уплачиваемые за разработку полезных ископаемых: нефть, горючий при-

родный газ, газовый конденсат; таможенные сборы за продажу сырой нефти, газа, а также товаров, про-
изведенных из углеводородов за рубеж);

2) ненефтегазовые. 
При составлении ФБ на следующий год величина нефтегазовых доходов рассчитывается исходя из сред-

негодовых цен сырой нефти марки «Юралс», экспортной стоимости природного газа и обменного кур-
са доллара США к рублю. Если данные прогноза окажутся выше реальных цифр, то ФБ недополучает 
нефтегазовых доходов; когда прогноз ниже, в бюджете возникают дополнительные нефтегазовые доходы.

Таблица 1
Доходы и расходы федерального бюджета

Показатели
2019 г., 

млрд руб.
2020 г., 

млрд руб.
2021 г., 

млрд руб.
2022 г., 

млрд руб.
2022 г. / 
2019 г., %

Валовой внутренний продукт 109 608,3 107 658,2 135 295,0 151 455,6 138,2
Доходы 20 188,8 18 722,6 25 286,4 27 824,0 137,8
Нефтегазовые доходы 7 924,3 5 235,2 9 056,5 11 586,2 146,2
в % к валовому внутреннему продукту 7,2 4,9 6,7 7,6 105,8
Ненефтегазовые 12 264,5 13 487,4 16 229,9 16 238,2 132,4
в % к валовому внутреннему продукту 11,2 12,5 12,0 10,7 95,5
Расходы 18 214,5 22 824,4 24 762,1 31 119,0 170,8
Профицит/дефицит 1 974,3 – 4 101,8 524,3 – 3 294,6 –
Коэффициент уровня дефицита, % 9,8 –21,9 2,07 – 11,8 –

Из нефтегазовых доходов
Нефть и нефтепродукты 6 432,4 4 174,7 7 115,9 7 703,9 119,8
Газ 1 322,6 921,4 1 703,2 3 502,2 264,8
Газовый конденсат 169,3 139,1 237,4 380,1 224,5
Цена на нефть «Юралс», долл. США/барр. 63,8 41,4 69,0 77,6 121,6
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Показатели
2019 г., 

млрд руб.
2020 г., 

млрд руб.
2021 г., 

млрд руб.
2022 г., 

млрд руб.
2022 г. / 
2019 г., %

Курс долл. США к руб. 64,7 72,0 73,6 67,5 104,3
Цена на газ, долл. США/тыс. м3 204,8 131,6 334,7 954,5 466,1

Из расходов

Национальная оборона 2 997,4 3 167,9 3 573,6 н/д –
Национальная экономика 2 827,1 3 483,8 4 356,6 н/д –
Образование 826,5 956,8 1 064,4 н/д –

Здравоохранение 713,0 1 334,5 1 473,9 н/д –

Социальная политика 5 882,8 6 991,1 6 675,8 н/д –
Межбюджетные трансферты бюджетам 
субъектов, млрд руб.

2 387,2 3 098,4 3 627,2 3 944,9 165,2

Дотации 924,0 1 303,7 1 021,9 1 130,3 122,3

Дотации на выравнивание 675,3 717,9 718,3 758,6 112,3

Субсидии 675,3 717,9 718,3 758,6 112,3

Субвенции 396,6 606,2 519,6 427,5 107,8

Государственный долг, млрд руб. 13 567,4 18 948,4 20 921,9 22 819,5 168,2

% к валовому внутреннему продукту 12,4 17,6 15,5 15,1 121,8

Внутренний 10 171,9 14 751,4 16 486,4 18 781,0 184,6

Внешний 3 395,4 4 189,0 4 435,4 4 038,6 118,9

Составлено автором по материалам источника1,2,3

Как следует из приведенных в табл. 1 данных, в 2022 г. в сравнении с 2019 г.:
1) валовой внутренний продукт (далее – ВВП) увеличился на 38,2 %;
2) доходы ФБ увеличились на 37,8 %, в том числе нефтегазовые доходы – на 46,2 % (их доля 

в ВВП увеличилась с 7,2 до 7,6 %), ненефтегазовые доходы – на 32,4 % (их доля в ВВП уменьшилась 
с 11,2 до 10,7 %, или на 4,5 %);

3) с увеличением расходов в большей степени, чем доходов, коэффициент уровня дефицита в 2020 г. 
составил 21,9 %, в 2022 г. – 11,8 %; 

4) доходы по нефти увеличились на 19,8 %, их доля в нефтегазовых доходах уменьшилась с 81,2 до 66,5 %, 
или на 18,1 % (рост произошел в том числе за счет увеличения цены на нефть марки «Юралс» на 21,6 % 
до 77,6 долл. США/барр.);

5) доходы по газу увеличились в 2,6 раза, с 16,7 до 30,2 %, в том числе за счет повышения цены 
на газ в более чем четыре раза, до 954,5 долл. США (на 17 октября 2023 г. цена на нефть «Юралс» со-
ставляла 83 долл. США/барр., а цена на газ – 538 долл. США/тыс. м3);

6) при увеличении расходов в абсолютном выражении доля расходов на национальную оборону 
в 2021 г. в сравнении с 2019 г. уменьшилась с 16,4 до 14,4 %, доля расходов на образование – с 4,5 до 4,3 %, 
доля расходов на социальную политику – с 32,2 до 26,9 %;

7) величина межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ в 2022 г. в сравнении с 2019 г. 
уменьшилась с 13,1 до 12,7 %, в их структуре доля дотаций уменьшилась с 38,7 до 28,7 %, доля субвен-
ций – с 16,6 до 1,8 %, увеличилась доля субсидий с 23,3 до 42,3 %;

8) величина государственного долга за указанный период увеличилась на 68,2 %, в % к ВВП – 
с 12,4 до 15,1 %, рост внутреннего долга составил 84,6 %, его доля увеличилась с 75,0 до 82,3 %.

1  Министерство финансов Российской Федерации. Исполнение федерального бюджета и бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
за 2022 (предварительные итоги). Режим доступа: https://clck.ru/36K3nK (дата обращения: 09.12.2023).
2  Мировые финансы. ВВП России по годам: 1991–2023. Режим доступа: http://global-finances.ru/vvp-rossii-po-godam/ (дата обращения: 09.12.2023).
3  Доходы и расходы федерального бюджета России. Режим доступа: https://svspb.net/rossija/federalnyj-bjudzhet.php (дата обращения: 09.12.2023).

Окончание табл. 1
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По предварительной оценке Министерства финансов РФ4, объем доходов ФБ в январе–сентябре 
2023 г. составил 19 734 млрд руб. (за 9 месяцев 2022 г. – 19 739 млрд руб.), из них нефтегазовые до-
ходы принесли 5 575 млрд руб. (за 9 месяцев 2022 г. – 8 507 млрд руб.), ненефтегазовые доходы – 
14 158 млрд  руб. (увеличения на 26 % по сравнению с 9 месяцами 2022 г.). Рост обеспечен за счет на-
лога на добавленную стоимость (рост на 23,5 %) и налога на прибыль (на 10,7 %). 

Снижение нефтегазовых доходов на 34,5 % связано со снижением котировок цен на нефть марки 
«Юралс» в начале года, снижением цен и сокращением объемов экспорта природного газа. Объем расходов 
за 9 месяцев 2023 г. составил 21 432 млрд руб. (+ 9,7 % к 9 месяцам 2022 г.), дефицит – 1 698 млрд руб. 
(профицит за 9 месяцев 2022 г. – 203 млрд руб.), причем в законе о бюджете РФ на 2023 г. запланиро-
ван дефицит в сумме 2 925 млрд руб. «Несмотря на высокие цены на нефть, нефтяное эмбарго со сто-
роны Соединенных штатов Америки, стран Европейского союза и прочих “недружественных” госу-
дарств уже негативно влияет на нефтегазовые доходы бюджета» [12, с. 119].

Накопление дополнительных нефтегазовых доходов в периоды благоприятной ценовой конъюнкту-
ры, исполнение ФБ в соответствии с параметрами первичного структурного дефицита, определенного 
в Законе о бюджете на 2023 г., наряду с использованием средств фонда национального благосостояния 
в рамках механизма «бюджетного правила» на покрытие недополученных нефтегазовых доходов обес-
печивает устойчивость ФБ к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов и укрепляет макроэко-
номическую и финансовую стабильность РФ.

На устойчивость бюджетов большое влияние оказывает действующий порядок закрепления налого-
вых доходов за бюджетами (табл. 2). 

Таблица 2
Поступление налогов в бюджеты за 2012 г. и 2022 г.

Показатели
2012 г. 2022 г.

КБ РФ ФБ КБС РФ
в т.ч. 
МБ

КБ РФ ФБ КБС РФ
в т.ч. 
МБ

Налоговые поступления 10 954,0 5 162,6 5 791,3 933,6 33 349,7 19 197,6 14 152,1 1 725,6

% доля 100,0 47,1 52,9 16,1 100,0 57,6 42,4
12,2 от 

субъекта
Налог на прибыль 2 355,4 375,8 1 979,6 10,0 6 355,8 1 669,5 4 686,4 21,4
% доля 21,5 7,3 34,2 1,1 19,0 8,7 33,1 1,2
НДФЛ 2 260,3 – 2 260,3 656,7 5 727,9 149,0 5 578,9 1 145,1
Доля НДФЛ, % 20,6 – 39,0 70,3 17,2 0,8 39,4 66,4
НДС 1 886,1 1 885,1 – – 6 489,4 6 489,4 – –
Доля НДС, % 17,2 36,5 – – 19,4 33,8 – –
Акцизы 783,6 341,9 441,7 – – 984,8 – 2 101,7 1 116,9 3,5
НДС ввоз 102,7 102,7 – – 399,2 399,2 – –
Акцизы ввоз 1,9 1,9 – – 3,0 3,0 – –
Налоги на имущество 785,3 – 785,3 152,2 1 632,2 – 1 632,2 259,3
Физических лиц 17,6 – 17,6 15,8 98,6 – 98,6 68,7
Организаций 536,3 – 536,3 3,7 1 126,1 – 1 126,1 9,8
Транспортный налог 90,2 – 90,2 7,9 205,4 – 205,4 15,5
Земельный налог 141,0 – 141,0 124,8 200,4 – 200,4 165,3
Доля налога на имущество, % 7,2 – 13,6 16,3 4,9 – 11,5 15,0
Доля за природные ресурсы 2 484,5 2 442,8 41,7 1,3 12 705,8 12 573,5 132,3 4,2
Доля за природные ресур-
сы, %

22,7 47,3 0,7 – 38,1 65,5 0,9 –

НДПИ 2 459,4 2 420,5 38,9 1,3 10 970,9 10 843,1 127,8 4,1
В т.ч. нефть 2 132,6 2 132,6 – – 8 391,4 8 391,4 – –

4   Министерство финансов Российской Федерации. Предварительная оценка исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь 2023 года. Режим 
доступа: https://minfin.alania.gov.ru/news/958 (дата обращения: 09.12.2023). 
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2012 г. 2022 г.

КБ РФ ФБ КБС РФ
в т.ч. 
МБ

КБ РФ ФБ КБС РФ
в т.ч. 
МБ

Газ горючий 257,4 257,4 – – 1 872,1 1 872,1 – –
Водный налог 2,8 2,8 – – 4,7 4,7 – –
Налог на дополнительный 
доход

– – – – 1 685,0 1 685,00 – –

Государственная пошлина 21,4 11,2 10,1 8,7 39,4 14,5 24,9 21,6
Специальные налоговые, 
режимы

271,2 – 271,2 105,1 986,0 – 972,2 270,6

Доля, % 2,5 – 4,7 11,2 2,9 – 6,9 15,7
УСН 188,8 – 188,8 24,9 885,0 – 885,0 218,9
ЕНВД 78,6 – 78,6 76,9 – – – –
ЕСХН 3,8 – 3,8 3,3 18,8 – 19,8 19,8
Профессиональный доход – – – – 37,4 – 23,6 –
ПСН – – – – 43,8 – 43,8 31,9

Налоговые доходы эспортоориентированных регионов за 2022 г.
ХМАО-Югра – – – – 4 628,1 4 295,2 332,9 56,7
ЯНАО – – – – 2 497,2 2 112,7 384,5 28,3
Тюменская область – – – – 497,0 356,2 140,8 25,6

Примечание: КБ РФ – консолидированный бюджет РФ; КБС РФ – консолидированный бюджет субъектов РФ; МБ – местный бюджет; НДС – 
налог на добавленную стоимость; НДФЛ – налог на доходы физических лиц; НДПИ – налог на добычу полезных ископаемых; УСН – упро-
щенная система налогообложения; ЕНВД – единый налог на вмененный доход; ЕСХН – единый сельскохозяйственный налог; ПСН – патент-
ная система налогообложения; ХМАО-Югра – Ханты-Мансийский автономный округ – Югра; ЯНАО – Ямало-Ненецкий автономный округ

Составлено автором по материалам источника5

Согласно данным табл. 2, в 2022 г. в сравнении с 2012 г.:
1) налоговые доходы увеличились: консолидированный бюджет РФ (далее – КБ РФ) – в 3,04 раза, ФБ – 

в 3,7 раза, консолидированный бюджет субъектов РФ (далее – КБС РФ) – в 2,4 раза, местный бюджет ( далее – 
МБ) – в 1,8 раза, в том числе по отдельным видам налогов: налог на прибыль – в 2,7, 4,4, 2,3 и 2,1 раза со-
ответственно; налог на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) – в КБ РФ – в 2,5 раза, КБС РФ – в 2,4, 
МБ – в 1,7; налог на добавленную стоимость (далее – НДС) – в КБ РФ – в 3,4 раза, ФБ – в 3,4 раза;

2) имущественные налоги повысились: в КБ РФ – в 2,7 раза, КБС РФ – в 2,7, МБ – в 1,7;
3) плата за природные ресурсы повысилась: в КБ РФ – в 5,1 раза, ФБ – в 5,1, КБС РФ – в 3,1, МБ – 

в 3,2; специальные налоговые режимы повысились: в КБ РФ – в 3,6 раза, КБС РФ – в 3,5 раза, МБ – в 2,5 раза.
Доля налоговых доходов, зачисляемых в ФБ, в величине налоговых доходов КБ РФ увеличилась 

с 47,1 % в 2012 г. до 57,6 % в 2022 г. Доля налогов, зачисляемых в КБС РФ, наоборот, уменьшилась 
с 52,9 до 42,4 %. Доля налоговых доходов МБ в доходах КБС РФ уменьшилась с 16,1 до 12,2 %. По ито-
гам 2022 г. 92,8 % налогов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югра (далее – ХМАО-Югра), 
84,6 % налогов в Ямало-Ненецком автономном округе (далее – ЯНАО), 71,7 % налогов в Тюменской 
области зачисляются в ФБ (в среднем по РФ – 57,6 %).  

Увеличение доли налогов, зачисляемых в ФБ, вызвано следующим:
1) с увеличением ставки налога на прибыль, зачисляемой в ФБ, с 2 до 3 % доля налога на прибыль 

увеличилась с 7,3 до 8,7 %;
2) с увеличением с 2019 г. ставки НДС с 18 до 20 % поступления НДС увеличились за рассматрива-

емый период в 3,4 раза, в то же время доля НДС в ФБ уменьшилась с 36,5 до 33,8 %;
3) с введением налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья поступления 

платы за природные ресурсы увеличились более чем в пять раз, их доля в ФБ выросла с 47,3 до 65,5 %;  
при этом доля нефти в структуре налога на добычу полезных ископаемых уменьшилась с 88,1 до 77,4 %, 
доля природного газа увеличилась с 10,6 до 17,3 %.

5  Федеральная налоговая служба. Отчет № 1-НМ о начислении и поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации. https://www.nalog.gov.ru/rn02/related_activities/statistics_and_analytics/forms/ (дата обращения: 09.12.2023).

Окончание табл. 2



158

Вестник университета № 2/2024

Основным источником КБС РФ по-прежнему остаются налог на прибыль (с уменьшением ставки, 
зачисляемой в бюджеты субъектов с 18 до 17 %, его доля уменьшилась с 34,2 до 33,1 %), НДФЛ (доля 
в КБС РФ – 39,0–39,4 %). Незначительны в доходах КБС РФ доля региональных налогов (их доля 
уменьшилась с 13,6 до 11,5 %) и доля специальных налоговых режимов, уплачиваемых малым бизнесом 
(их доля увеличилась с 4,7 до 6,9 %).

В связи с отсутствием в доходах местных бюджетов налогов, исчисляемых с выручки, налоговые до-
ходы МБ увеличились в меньшем размере, чем налоговые доходы региональных бюджетов. В доходах 
местных бюджетов незначительны доля местных налогов (налог на имущество физических лиц, земель-
ный налог) – 16,3 % в 2012 г. и 15,0 % в 2022 г., а также доля налогов, уплачиваемых малым бизнесом 
в связи с применением специальных налоговых режимов, – 11,2 % в 2012 г. и 15,7 % в 2022 г.). Доля 
НДФЛ в доходах МБ уменьшилась с 70,3 до 66,4 %.

Основные налоги, за счет которых формируются бюджеты различных уровней, приведены в табл. 3.

Таблица 3
Налоговые доходы бюджетов различных уровней

Налоги
2012 г. 2022 г.

Всего ФБ
КБС 
РФ

в т. ч. 
МБ

Всего ФБ КБС РФ
в т.ч. 
МБ

Федеральные 9 892,5 5 162,6 4 729,9 675,9 30 695,2 19 197,6 11 497,6 1 195,8
Доля, % 90,4 100,0 81,8 72,5 92,1 100,0 81,2 69,3
Региональные 626,9 – 626,9 11,6 1 333,2 – 1 333,2 25,3
Доля, % 5,7 – 10,8 1,2 4,0 – 9,4 1,5
Местные 158,9 – 158,9 140,9 307,5 – 307,5 234,0
Доля, % 1,4 – 2,7 15,1 0,9 – 2,2 13,6
Специальные режимы 275,6 – 275,6 105,2 1 013,8 – 1 013,8 270,5
Доля, % 2,5 – 4,7 11,2 3,0 – 7,2 15,6
Всего 10 954,0 5 162,6 5 791,3 933,6 33 349,7 19 197,6 14 152,1 1 725,6

Составлено автором по материалам источника6

По данным табл. 3 можно судить о степени выполнения налоговой системой регулирующей функции на-
логов, проявляющейся в закреплении налогов за бюджетами. Налоговая часть доходов федерального бюджета 
полностью формируется за счет федеральных налогов. Налоговые доходы КБС РФ формируются на 13,5 % 
в 2012 г. и на 11,6 % в 2022 г. за счет региональных и местных налогов, доля специальных налоговых режи-
мов составляет 4,7 % и 7,2 % соответственно. В доходах КБС РФ велика доля федеральных налогов – более 
80,0 % (НДФЛ и налог на прибыль). Налоговые доходы местных бюджетов формируются на 15,1 % в 2012 г. 
и 13,6 % в 2022 г. за счет местных налогов, на 11,2 % и 15,6 % соответственно за счет специальных налого-
вых режимов. Велика в доходах местных бюджетов доля федерального налога НДФЛ (около 70 %). 

Таким образом, существующее закрепление налогов между бюджетами бюджетной системы нельзя 
считать эффективным и справедливым.

Далее рассмотрим состояние бюджетов субъектов РФ (табл. 4).

Таблица 4
Доходы и расходы КБС РФ 

Показатели
2019 г., 

млрд руб.
2020 г., 

млрд руб.
2021 г., 

млрд руб.
2022 г., 

млрд руб.
2022 г. /
2019 г., %

Доходы 13 572,3 14 901,2 17 546,3 19 667,7 144,9
Налог на прибыль 3 358,2 2 927,0 4 529,3 4 686,4 139,6
НДФЛ 3 956,4 4 253,1 4 793,2 5 579,0 141,0
Налог на имущество 1 350,9 1 358,0 1 444,6 1 630,4 120,7

6  Федеральная налоговая служба. Отчет № 1-НМ о начислении и поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации. https://www.nalog.gov.ru/rn02/related_activities/statistics_and_analytics/forms/ (дата обращения: 09.12.2023).
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Показатели
2019 г., 

млрд руб.
2020 г., 

млрд руб.
2021 г., 

млрд руб.
2022 г., 

млрд руб.
2022 г. /
2019 г., %

Доля налога на имущество, % 9,9 9,1 8,2 8,3 83,8
Налоговые и неналоговые доходы 10 992,9 10 798,4 13 651,8 15 431,3 140,4

Безвозмездные поступления 2 579,4 4 102,8 3 894,5 4 236,4 164,2
Доля безвозмездных поступлений, % 19,0 27,5 22,2 21,5 113,2

Расходы 13 567,6 15 577,7 16 885,5 19 617,6 144,6

Национальная экономика 2 954,5 3 192,3 3 523,2 4 489,6 151,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 1 377,9 1 329,9 1 687,7 2 035,3 147,7

Образование 3 356,3 3 552,5 3 897,6 4 529,0 134,9

Здравоохранение 1 167,2 2 002,1 2 027,3 1 951,6 167,2
Социальная политика 2 685,8 3 319,8 3 445,0 3 774,5 140,5
Дефицит/профицит 4,7 – 676,5 660,8 50,1 –

Расчетно: коэффициенты

Бюджетной автономии 81,0 72,5 77,8 78,5 96,9
Бюджетной зависимости 19,0 27,5 22,2 21,5 113,1
Устойчивости 23,5 38,0 28,5 27,5 117,0
Уровня дефицита 0,04 – 6,26 4,84 0,32 –

Составлено автором по материалам источника7,8

Как следует из данных табл. 4, в 2022 г. по сравнению с 2019 г.:
1) доходы КБС РФ увеличились на 44,9 %, расходы – на 44,6 %; в составе доходов КБС РФ преобла-

дают федеральные налоги (НДФЛ, налог на прибыль), незначительна доля региональных налогов (ме-
нее 10 %), велика доля безвозмездных поступлений (19 % в 2019 г. и 21,5 % в 2022 г.);

2) доля расходов на национальную экономику увеличилась с 21,8 до 22,9 %, незначительна доля рас-
ходов на жилищно-коммунальное хозяйство (10 %) и здравоохранение (менее 10 %);

Без учета безвозмездных поступлений за все приведенные годы бюджеты КБС РФ имеют дефицит.
Далее рассмотрим роль регионов Уральского федерального округа (далее – УФО) в экономике России. 

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, по итогам 2021 г. в ВВП доля округа 
составляет 12,5 %, в добыче полезных ископаемых – 37,9 %, в сумме зачисляемых в ФБ налогов – 38,1 % (80–
90 % налогов, собираемых в регионах округа, зачисляется в ФБ), в экспорте – 8,4 %, импорте – 5,2 % [15].

Регионами-лидерами по добыче нефти в России являются ХМАО и ЯНАО (в составе Тюменской 
области), Республика Татарстан, Красноярский край, Сахалинская область. В настоящее время ХМАО-
Югра является главным регионом страны по добыче нефти, поскольку на него приходится около 42 % 
от общей добычи в стране. 

Добыча нефти и ее экспорт продемонстрировали в 2022 г. устойчивость, что обусловлено высокой до-
лей России на мировом рынке нефти. Введенный Западом потолок цен на нефть (60 долл. США/барр.), 
несмотря на заявления России об отказе продавать нефть в те страны, которые будут придерживать-
ся этого потолка, все же сработал: в конце декабря 2022 г. российская нефть продавалась в среднем 
за 55,50 долл. США/барр., а в январе 2023 г. – уже за 38,7 долл. США/барр. 

Россия является одним из крупнейших производителей газа, занимая второе место в мире (после Со-
единенных Штатов Америки). Из всех регионов страны выделяется ЯНАО.

Доходы бюджетов регионов УФО приведены в таблице 5.

7  Федеральная служба государственной статистики. Регионы России. Социально-экономические показатели. Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/
folder/210/document/13204.?print=1 (дата обращения: 09.12.2023).
8  Счетная палата Российской Федерации. Оперативный доклад об исполнении консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации. 
Режим доступа: https://ach.gov.ru/upload/iblock/07a/f3925icrxo8veiakct2y6mvjqax8zrkb.pdf  (дата обращения: 09.12.2023).

Окончание табл. 4
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Таблица 5
Консолидированные бюджеты субъектов УФО

Доходы Годы
РФ, млрд 

руб.
УФО, 

млрд руб.

ХМАО-
Югра, 

млрд руб.

ЯНАО, 
млрд руб.

Тюменская 
область, 

млрд руб.

Всего
2019 13 567,9 1 400,2 318,6 257,2 241,2
2021 17 542,7 1 712,5 336,8 285,1 274,3

Налоговые и неналоговые доходы
2019 10 990,9 1 250,3 287,3 247,1 230,4
2021 13 649,8 1 482,6 313,8 266,6 256,2

Налоговые доходы
2019 10 150,5 1 185,5 269,1 237,8 217,7
2021 12 674,0 1 413,1 296,4 255,3 246,8

Налог на прибыль
2019 3 358,1 482,9 90,9 102,6 151,5
2021 4 529,2 622,4 107,7 102,8 172,9

Имущественные налоги
2019 1 350,8 209,2 72,3 73,8 14,8
2021 1 444,6 213,7 73,2 76,0 15,2

НДФЛ
2019 3 955,2 373,3 88,7 54,0 37,8
2021 4 791,9 437,0 96,2 68,5 43,6

Безвозмездные поступления
2019 2 450,6 140,2 27,8 8,3 9,9
2021 3 674,8 214,2 18,2 16,7 16,0

Расходы
2019 13 563,2 1 358,0 311,5 225,6 222,5
2021 16 882,0 1 603,7 339,0 264,7 249,9

Дефицит/профицит
2019 4,7 42,2 7,1 31,6 18,6
2021 660,6 108,8 – 2,2 20,4 24,4

Расчетно: коэффициенты

Бюджетной автономии
2019 81,0 89,3 90,2 96,1 95,5
2021 77,8 86,6 93,2 93,5 93,4

Бюджетной зависимости
2019 18,1 10,0 8,7 3,2 4,1
2021 20,9 12,5 5,4 5,8 5,8

Устойчивости
2019 22,3 11,2 9,7 3,3 4,3
2021 26,9 14,4 5,8 6,3 6,2

Уровня дефицита
2019 0,04 3,4 2,5 12,8 8,1
2021 4,8 7,3 – 0,7 7,6 9,5

Уровня налоговых доходов
2019 92,3 94,8 93,7 96,2 94,5
2021 92,8 95,3 94,4 95,8 96,3

Составлено автором по материалам источника9

Согласно данным табл. 5, доля налоговых доходов в общей сумме доходов консолидированных бюд-
жетов субъектов РФ в 2021 г. составляет по РФ 72,2 %, УФО – 82,5 %, ХМАО-Югра – 88 %, ЯНАО – 
89,5 %, Тюменской области – 90 %. Доля налога на прибыль в налоговых доходах составляет по РФ 
35,7 %, УФО – 44 %, ХМАО-Югра – 36,3 %, ЯНАО – 4,3 %, Тюменской области – 70,0 %. Доля НДФЛ 
составляет по УФО 30,9 %, ХМАО – 32 %, ЯНАО – 26,8 %, Тюменской области – 17,7 %.

Доля имущественных налогов, закрепленных за региональными бюджетами, в налоговых доходах 
бюджетов незначительна: по РФ – 11,4 %, УФО – 15,1 %, ХМАО-Югра – 24,7 %, ЯНАО – 29,8 %, Тю-
менской области – 6,1 %. 

Коэффициент бюджетной автономии в 2021 г. в сравнении с 2019 г. уменьшился по РФ с 81,0 до 77,8, 
по УФО – с 89,3 до 86,6, в то время как в ХМАО-Югра, ЯНАО и Тюменской области он составля-
ет более 93. Коэффициент бюджетной зависимости увеличился по РФ с 18,1 до 20,9, по регионам 
УФО он составляет менее 6. Коэффициент бюджетной устойчивости увеличился по РФ с 22,3 до 26,9, 

9  Министерство финансов Российской Федерации. Данные об исполнении консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации. Режим 
доступа: https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/regions/operational/analysis (дата обращения: 09.12.2023).
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по УФО – с 11,2 до 14,4, а по регионам УФО сохраняется в пределах 5–6%. Коэффициент уровня на-
логовых доходов составляет во всех регионах более 90.

Данные поступлений нефтегазовых доходов по регионам УФО приведены в табл. 6.

Таблица 6
Поступление налогов, сборов в бюджеты субъектов УФО, млрд руб.

Регионы

Налоговые доходы, млрд руб. В том числе

Всего
В т.ч. в ФБ Нефть, 

млрд 
руб.

Газ горю-
чий, млрд 

руб.

Газовый 
конденсат, 
млрд руб.

млрд 
руб.

%
Из них НДПИ

млрд руб. %
2019 г.

РФ 22 503,3 12 380,1 55,0 6 024,8 48,7 5 175,5 627,0 169,3
ХМАО-Югра 3 385,5 3 073,3 90,8 2 594,2 84,4 2 593,7 0,5 –
Доля в РФ, % 15,0 24,8 – 43,0 – 50,1 – –
ЯНАО 1 600,3 1 322,7 82,7 978,2 73,9 262,4 585,7 130,0
Тюменская область 146,0 58,1 39,8 0,7 1,2 0,7 – –

2022 г.
РФ 33 349,7 19 197,6 57,6 10 843,7 56,5 8 391,4 1872,1 380,1
ХМАО-Югра 4 628,0 4 295,1 92,8 3 278,0 76,3 3 280,4 –1,7 –
Доля в РФ, % 13,9 22,4 – 3,2 – 39,1 – –
ЯНАО 2 497,2 2 112,7 84,6 1 502,6 71,1 607,6 579,0 314,8
Тюменская область 497,0 356,2 71,7 169,5 47,6 169,5 – –

2022 г. / 2019 г., %
РФ 148,2 155,1 – 180,0 – 162,1 298,6 224,5
ХМАО-Югра 136,7 139,7 – 126,3 – 126,5 – –
ЯНАО 156,0 159,7 – 153,6 – 231,6 98,9 242,1
Тюменская область 340,4 613,00 – 242,0 – 242,0 – –

Справочно: 6 месяцев 2023 г.
РФ 16 070,3 8 431,2 52,5 3 696,2 43,8 2 793,7 594,2 190,3
ХМАО-Югра 1 448,9 1 187,2 81,9 905,7 76,3 902,9 2,0 –
Доля в РФ, % 9,0 14,1 – 24,5 – 32,3 – –
ЯНАО 1 149,4 920,4 80,1 670,0 72,8 197,1 313,5 158,9
Тюменская область 183,2 107,2 58,5 45,3 42,2 45,3 – –

Примечание: НДПИ – налог на добычу полезных ископаемых

Составлено автором по материалам источника10

Из данных табл. 6 следует, что в 2022 г. по сравнению с 2019 г.:
1) налоговые доходы КБ РФ увеличились на 48,2 %, в том числе зачисляемые в ФБ – на 55,1 %, из них 

налог на добычу полезных ископаемых (далее – НДПИ) – на 80 %, в том числе по нефти – на 62,1 %, 
горючему газу – в три раза, газовому конденсату – в 2,2 раза; 

2) доля налогов, зачисляемых в ФБ, увеличилась с 55 до 57,6 %, из них доля НДПИ – с 48,7 до 56,5 %; 
в структуре НДПИ доля нефти уменьшилась с 85,9 до 77,4 %, доля газа увеличилась с 10,4 до 17,3 %, 
доля газового конденсата – с 2,8 до 3,5 %;

3) налоговые доходы по ХМАО-Югра в КБ увеличились на 36,7 %, в том числе зачисляемые в ФБ – 
на 39,7 %, из них НДПИ – на 26,3 %, в том числе по нефти – на 26,5 %; доля округа в РФ в величине 
налоговых доходов КБ РФ уменьшилась с 15 до 13,9 %, в том числе зачисляемых в ФБ – с 24,8 до 22,4 %, 
из них по НДПИ – с 43 до 30,2 %, в том числе по нефти – с 50,1 до 39,1 %; в 2022 г. 92,8 % (90,8 % 
в 2019 г.) налогов, собираемых на территории округа, зачислялись в ФБ, из которых 76,3 % (84,4 % 
в 2019 г.) составляли поступления НДПИ по нефти; 

10  Министерство финансов Российской Федерации. Данные об исполнении консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации. Режим 
доступа: https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/regions/operational/analysis (дата обращения: 09.12.2023).
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4) налоговые доходы ЯНАО в КБ РФ увеличились на 56 %, в том числе зачисляемые в ФБ – на 59,7 %, 
из них по НДПИ – на 53,6 %, в том числе по нефти – в 2,3 раза, газовому конденсату – в 2,4 раза;  
доля округа в величине НДПИ по газу в целом по РФ в 2019–2021 гг. составляла более 90 %, в 2022 г. 
показатель снизился до 30,9 %; из всей суммы налогов, собираемых на территории округа, доля нало-
гов, зачисляемых в ФБ, увеличилась с 82,7 % в 2019 г. до 84,6 % в 2022 г., из них доля НДПИ уменьши-
лась с 73,9 до 71,1 %, в величине НДПИ доля нефти увеличилась с 26,8 до 40,4 %, газового конденса-
та – с 13,3 до 20,9 %, доля газа уменьшилась с 59,9 до 38,5 %; 

5) доля налоговых доходов по Тюменской области выросла в 3,4 раза, в том числе зачисляе-
мых в ФБ – в 6,1 раз, из них НДПИ по нефти – в 2,4 раза, доля области в КБ РФ остается незна-
чительной: в 2019 г. – 0,6 %, в 2022 г. – 1,5 %; из всей суммы налогов, собираемых на территории 
округа, доля налогов, зачисляемых в ФБ, увеличилась с 39,8 до 71,7 %; 47,6 % налоговых доходов 
в 2022 г. составляет НДПИ по нефти; доля округа в величине НДПИ по нефти в целом по РФ не-
значительна – 2 % в 2022 г.;

6) за 6 месяцев 2023 г. доля ХМАО-Югра в величине налоговых доходов КБ РФ составила 9 %, в том 
числе зачисляемых в ФБ – 14,1 %, по НДПИ – 24,5 %, в том числе по нефти – 32,3 %; доля ЯНАО в ве-
личине НДПИ по газу составила 52,7 %, газовому конденсату – 83,5 %, снизилась доля Тюменской об-
ласти по всем показателям. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследование показало наличие значительной зависимости ФБ от нефтегазовых доходов и от уров-

ня доходов бюджетов сырьевых регионов. С одной стороны, для экономики снижение доли нефтегазо-
вых доходов можно рассматривать как положительный факт, а с другой – это влечет за собой дефицит 
бюджета: за 9 месяцев 2023 г. дефицит ФБ из-за снижения нефтегазовых доходов на 2 932 млрд руб. 
составил 1 698 млрд руб. (при запланированном за год дефиците в сумме 2 925 млрд руб.). Устойчи-
вость ФБ обеспечивается низким уровнем государственного долга (в 2022 г. – 15,1 % к ВВП) по срав-
нению с другими странами.

Бюджеты субъектов РФ нельзя отнести к сбалансированным и считать их устойчивыми. Фи-
нансовая несостоятельность региональных, особенно местных, бюджетов заложена в распределе-
нии налоговых доходов между бюджетами различных уровней, ослаблении регулирующей функ-
ции налоговой системы. Налоговые доходы КБС РФ и местных бюджетов формируются за счет 
закрепленных за ними налогов лишь на 15–17 %, велика в их бюджетах доля федеральных нало-
гов и межбюджетных трансфертов. При этом имеются большие различия в величине доходов, со-
зданных в регионе, направляемых в ФБ и остающихся в распоряжении регионов. Кроме того, для 
сырьевых регионов присущи новые риски, вызванные внешними факторами, такими как санкции 
против нефтегазового сектора.

Без учета безвозмездных поступлений большинство региональных бюджетов дефицитны. Профи-
цит (бездефицитность) бюджетов в большей части обеспечивается сокращением (урезанием) расходов, 
в том числе на национальную экономику, образование, здравоохранение. 

В 2022 г. по сравнению с 2012 г. налоговые доходы ФБ увеличились в 3,7 раза, КБС РФ – в 2,4  раза, 
местных бюджетов – в 12,8 раз. Это вызвано тем, что фондообразующие налоги (НДС, плата за при-
родные ресурсы, то есть НДПИ) полностью зачисляются в ФБ, в доходах местных бюджетов нет на-
логов, стимулирующих рост производства. Финансовая устойчивость региональных бюджетов не-
возможна без перераспределения налоговых доходов между бюджетами различных уровней в пользу 
региональных и местных бюджетов, что повысит заинтересованность региональных властей в разви-
тии территорий, снизит уровень и масштабы межбюджетных трансфертов, которые лишь покрыва-
ют дефицит бюджетов, но не стимулируют рост производства. 

В бюджетах сырьевых регионов остается не более 15 % сумм налогов, собранных в регионе, что не-
достаточно для успешного социально-экономического развития регионов и улучшения качества жиз-
ни в регионе. Так, по итогам 2022 г. ЯНАО, занимая 6-е место в рейтинге социально-экономическо-
го положения, в рейтинге качества жизни занимает лишь 17-е место. Считаем возможным установить 
норматив отчислений от НДПИ в бюджет региона, предусмотрев при этом в качестве обязательного 
условия направление этих средств на инвестиции. В условиях имеющейся тенденции к сокращению 
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нефтегазовых доходов важным становится обеспечение комплексного всестороннего развития сырье-
вых регионов по примеру соглашения «Сотрудничество» (ЯНАО, ХМАО-Югра и Тюменская область)11.
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Аннотация
В текущих условиях российский финансовый рынок продемонстрировал свою 
устойчивость и способность оперативно реагировать на происходящие измене-
ния в геополитической сфере, при этом под санкциями оказались банки, кото-
рые контролируют более 80 % активов страны. В статье рассматривается и ана-
лизируется рынок российского потребительского кредитования в современных 
условиях. Проводится обзор кризисных периодов российского финансового 
рынка с 2014 г. по 2023 г. и антикризисных мер Центрального банка Россий-
ской Федерации, отечественного рынка потребительского кредитования в сов-
ременных реалиях и реструктуризации кредитов физических лиц в условиях 
санкционного давления. Цель настоящего исследования – на основе анализа 
рынка российского потребительского кредитования в условиях санкционного 
давления определить основные тенденции развития рынка потребительского 
кредитования. Объектом исследования является отечественный рынок потре-
бительского кредитования в современных условиях. Предметом исследования 
выступают тенденции развития рынка российского потребительского креди-
тования в условиях санкционного давления. Источниками информации послу-
жили информационно-аналитические материалы и данные статистической от-
четности Центрального банка Российской Федерации, законы и нормативные 
акты, отечественная и иностранная научная литература, аналитические и спра-
вочные ресурсы сети «Интернет».
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Abstract
In the current conditions, the Russian financial market has demonstrated its 
stability and ability to promptly respond to the ongoing changes in the geo-
political sphere, while the banks that control more than 80 % of  the coun-
try’s assets are under sanctions. The article considers and analyzes the Russian 
consumer lending market in modern conditions. It reviews the crisis periods 
of  the Russian financial market from 2014 to 2023 and the anti-crisis mea-
sures of  the Central Bank of  the Russian Federation, the domestic consu mer 
credit market in the current realities, and loans restructuring to indivi duals un-
der sanctions pressure. The purpose of  the study is to determine main trends 
in the consumer credit market development based on the analysis of  the Rus-
sian consumer credit market under sanctions pressure. The object of  the study 
is the domestic consumer credit market in modern conditions. The subject 
of  the study is trends in the Russian consumer credit market development un-
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ВВЕДЕНИЕ
Российский финансовый рынок за последнее десятилетие столкнулся с беспрецедентными вызовами 

и шоками. Введение санкций против крупнейших игроков финансового рынка привело к ухудшению 
экономической ситуации в стране и падению реальных доходов населения, что в конечном счете сказа-
лось на их кредитоспособности. По данным Федеральной службы государственной статистики, за 2022 г. 
реальные доходы населения упали на 1,4 % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, 
при этом реальные располагаемые доходы населения сократились на 1 %. Отметим, что российская эко-
номика в данный момент проходит структурную трансформацию, которая требует усиления потенциала 
кредитования. Перечисленные ранее положения создают риски для финансовой устойчивости кредит-
ных организаций [1; 2]. Цель настоящего исследования – на основе анализа определить основные тен-
денции развития российского рынка потребительского кредитования в условиях санкционного давления. 

Цель исследования обусловила необходимость постановки и решения следующих задач: 
1) рассмотреть кризисные периоды российского финансового рынка с 2014 г. по 2023 г.;
2) проанализировать российский рынок потребительского кредитования в современных реалиях;
3) рассмотреть реструктуризацию кредитов физических лиц в современных условиях. 
В ходе исследования были изучены и обобщены материалы Центрального банка Российской Федера-

ции (далее – РФ, Россия), современное законодательство, а также материалы научных конференций, се-
минаров и форумов. Источниками информации послужили информационно-аналитические материалы 
и данные статистической отчетности Центрального банка РФ (далее – ЦБ РФ), законы и нормативные акты, 
отечественная и иностранная научная литература, аналитические и справочные ресурсы сети «Интернет».

АНАЛИЗ КРИЗИСНЫХ ПЕРИОДОВ РОССИЙСКОГО ФИНАНСОВОГО РЫНКА 
С 2014 Г. ПО 2023 Г.

За исторически короткий период страна пережила несколько всплесков деловой активности в разных сфе-
рах предпринимательской деятельности, и банковский рынок, как и многие другие секторы экономики, оказал-
ся в сложной ситуации. Рассмотрим кризисные периоды российского финансового рынка с 2014 г. по 2023 г. 

Предпосылкой возникновения кризиса 2014–2015 гг. стала общая неопределенность в связи с крымски-
ми событиями, которая привела к введению санкционных ограничений по отношению к участникам рос-
сийского финансового рынка и обвалу цен на энергоресурсы. Вследствие этого возник валютный кризис, 
который сопровождался ослаблением курса рубля практически на 97,2 % (курс руб. к долл. США)1. В дан-
ных условиях ЦБ РФ сменил режим денежно-кредитной политики: был осуществлен переход к режиму 
плавающего валютного курса и завершен процесс перехода к инфляционному таргетированию. 

Предпосылками возникновения кризиса 2020 г. стали распространение коронавирусной инфек-
ции и введение ограничений для борьбы с ней. На российском финансовом рынке возник социально- 
экономический кризис, и для выхода из кризисной ситуации ЦБ РФ провел смягченную денежно- 
кредитную политику. 

Предпосылкой возникновения кризиса 2022 г. стала общая неопределенность в связи с политиче-
скими событиями, введением санкционных ограничений и блокировкой капитала крупнейших рос-
сийских компаний. Вследствие этого данный кризис носил системный структурный характер. Из-за 
его масштабного характера, который повлиял не только на финансово-экономическую сферу рынка, 
но и на внешнеторговую, производственно-технологическую, появилась необходимость реализации 
структурной трансформации российской экономики. ЦБ РФ совместно с другими органами власти 
провели работу по поддержке и финансового рынка российской экономики в целом. Так, антикри-
зисные меры ЦБ РФ способствовали увеличению кредитного портфеля банковского сектора на 0,8 % 
в 2014–2015 гг., на 1,3 % в 2020 г. и на 5,5 % в 2022 г.2

Таким образом, за последнее десятилетие российский финансовый рынок столкнулся с тремя крупными 
кризисами, которые напрямую повлияли на качество жизни граждан и на их долговую нагрузку, в частности.

1  Центральный банк Российской Федерации. Оценка эффективности антикризисных мер Банка России. Режим доступа: reveiw_04072023.pdf  (дата 
обращения: 10.01.2024). 
2  Там же.
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АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ 
В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ

Проанализируем российский рынок потребительского кредитования в современных реалиях. Роз-
ничный кредитный портфель вырос на 9,5 %, составив на 1 января 2023 г. 27,44 трлн руб. (прирост 
за 2021 г. – 23,2 %)3. Следует отметить, что на 85 % этот прирост обеспечен ипотекой, и только на 15 % – 
потребительским кредитованием (рис. 1). 

Источник 4

Как видно из рис. 1, в кризисные периоды государство поддерживало население и экономику в це-
лом. По итогам II квартала 2021 г. темп прироста выданных кредитов клиентам-физическим лицам со-
ставил 62 % по сравнению со II кварталом 2020 г., при этом отметим, что 2021 г. является посткризис-
ным и ЦБ РФ в данный период проводил смягченную денежно-кредитную политику, вводил в действие 
контрциклические инструменты макропруденциальной политики, такие как надбавки к коэффициентам 
риска и макропруденциальные лимиты, предоставлял кредитные каникулы. 

В соответствии с рисунком по итогам II квартала 2023 г. темп прироста составил 63 % по сравнению 
со II кварталом 2022 г. Отметим, что значительную поддержку в период кризиса оказали и программы 
льготного кредитования Правительства РФ, и возможность реструктуризации кредитов граждан [3]. В свою 
очередь развитие финансовых технологии оказало огромное влияние на развитие цифрового кредитова-
ния [4]. К примеру, финтех-компании Aire, Kabbage и Kasisto одними из первых, кто разработал и вне-
дрил алгоритмы искусственного интеллекта, которые оценивают все риски кредитования клиента, что 
позволяет уменьшить издержки как финансовые, так и временные, при оценке кредитоспособности кли-
ента. При этом с каждым годом увеличивается доля лиц, оформивших заявки на получение кредита он-
лайн. Эксперты прогнозируют, что рынок цифрового кредитования увеличится на 11,9 % к концу 2026 г.5 

Однако, как видно из рис. 2, объем задолженности по кредитам, в т.ч. просроченной, растет. Общая 
ситуация в экономике и на финансовом рынке напрямую повлияла на кредитоспособность граждан, 
но следует отметить, что за последнее время выросла и доля компаний с выявленными признаками 
нелегальной деятельности на финансовом рынке, которые, пользуясь финансовой неосведомленно-
стью граждан на фоне увеличения потребности в дополнительном доходе, вовлекают их в незакон-
ную деятельность. 

3  Центральный банк Российской Федерации. Сведения о размещенных и привлеченных средствах. Режим доступа: https://cbr.ru/statistics/bank_sector/
sors/ (дата обращения: 10.01.2024). 
4  Там же. 
5  Mordor Intelligence. Анализ размера и доли рынка цифрового кредитования – тенденции роста и прогнозы (2023–2028 гг.). Режим доступа:  
https://www.mordorintelligence.com/ru/industry-reports/digital-lending-market (дата обращения: 10.01.2024).
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Источник6

Так, по итогам II квартала 2023 г. ЦБ РФ было раскрыто 2,645 тыс. компаний с выявленными при-
знаками «финансовой пирамиды», нелегального кредитора, нелегального профессионального участника 
рынка ценных бумаг и иных нелегальных участников финансового рынка, что на 7 % больше, чем за ана-
логичный период предыдущего года (по итогам 2022 г. данный список состоял из 4,388 тыс. компаний)7. 

По сравнению с первым полугодием 2022 г. было выявлено на 28 % больше нелегальных кредиторов 
(лица, осуществляющую деятельность по предоставлению кредитов/займов без соответствующей ли-
цензии). На фоне адаптации граждан к экономической ситуации выросла заинтересованность к поиску 
дополнительной доходности – число выявленных «финансовых пирамид» в первом полугодии 2023 г. 
выросло на 19 % по сравнению с аналогичным периодом 2022 г., что составило 1,321 тыс. пирамид: 
в частности, увеличились «финансовые пирамиды», которые были созданы в формате онлайн экономи-
ческих игр (их доля составила 22 % от общего количества), пирамиды, принимавшие взносы в крипто-
валютах (58 % от общего количества), однако основной рост пришелся на краткосрочные инвестици-
онные интернет-проекты, в т.ч. в социальных сетях и мессенджерах. 

ЦБ РФ для пресечения незаконной финансовой деятельности принимает меры по блокировке сай-
тов таких компаний, а также взаимодействует с правоохранительными и другими уполномоченными 
органами, иностранными регуляторами для применения иных мер. Кроме того, активно ведется работа 
по формированию основ финансовой грамотности российских граждан и ее дальнейшего развития [5]. 
Министерством финансов РФ опубликован Проект распоряжения Правительства РФ об утверждении 
Стратегии повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 г., где 
предусмотрено в т.ч. формирование и повышение уровня финансовой киберграмотности8.

В рамках проведения мер защиты финансового рынка ЦБ РФ опубликовал Отчет о работе с обраще-
ниями граждан9. Так, за первое полугодие 2023 г. наибольшую долю среди жалоб на кредитные органи-
зации занимали вопросы потребительского кредитования (25,4 % от общего количества). По сравнению 
с первым полугодием 2022 г. удельный вес таких жалоб увеличился на 1,9 п.п. В основном они касались 
6  Центральный банк Российской Федерации. Сведения о размещенных и привлеченных средствах. Режим доступа: https://cbr.ru/statistics/bank_sector/
sors/ (дата обращения: 10.01.2024).  
7  Центральный банк Российской Федерации. Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Режим 
доступа: https://cbr.ru/inside/warning-list/ (дата обращения 10.01.2024).
8  Министерство финансов Российской Федерации. Проект распоряжения Правительства Российской Федерации об утверждении Стратегии повыше-
ния финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года. Режим доступа: https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=303565 
(дата обращения 10.01.2024).
9  Центральный банк Российской Федерации. Отчет о работе с обращениями. Режим доступа: https://cbr.ru/Collection/Collection/File/45194/2023_2.
pdf  (дата обращения 10.01.2024).
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проблем с погашением кредита (32,9 % от общего количества жалоб по тематике «Потребительское кре-
дитование»), несогласием с условиями заключенного договора (13,5 %), навязыванием дополнительных 
услуг (11,5 %) и списанием денежных средств без согласия клиента в целях погашения кредита (4,6 %). 
ЦБ РФ принимает соответствующие меры в отношении участников финансового рынка: за первое полу-
годие 2023 г. было выдано четыре предписания кредитным организациям об устранении/о недопущении 
нарушений, 250 протоколов об административном правонарушении и 198 рекомендаций и писем, направ-
ленных поднадзорным организациям. 

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ КРЕДИТОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В СОВРЕМЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ

В связи с беспринципным санкционным давлением по отношению к РФ Федеральным законом №  46-ФЗ 
были приняты поправки в части изменения условий кредитного договора, в частности, возобновились дей-
ствия статей 6 и 7 закона № 106-ФЗ до конца сентября 2022 г.10,11. Это означает, что заемщик- физическое 
лицо при выполнении определенных условий имеет право воспользоваться кредитными каникулами. 

Кредитные каникулы позволяют заемщику в случае сокращения дохода временно приостановить пла-
тежи по кредиту (займу) или снизить их размер. Во II квартале 2023 г. по сравнению с I кварталом спрос 
на реструктуризацию увеличивается. Так, за II квартал 2023 г. проведена реструктуризация на 1,4 млн 
кредитных договоров на сумму более 643,6 млрд руб. (согласно информации, полученной от 44 банков, 
включая системно значимые кредитные организации)12. Также важно отметить, что с принятием закона 
№ 377-ФЗ кредитные каникулы могут оформить лица, призванные на военную службу в рамках мобили-
зации, принимающие участие в специальной военной операции, а также члены их семей13. Так, за 9 ме-
сяцев действия данного закона банки предоставили реструктуризацию на общую сумму 85,2 млрд руб. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Беспрецедентное санкционное давление повлияло не только на финансово-экономическую сферу 

экономики, но и на внешнеторговую, производственно-технологическую. ЦБ РФ совместно с други-
ми органами власти провели работу по поддержке российской экономики, в частности, антикризисные 
меры ЦБ РФ способствовали увеличению кредитного портфеля банковского сектора на 5,5 % в 2022 г., 
что в свою очередь является одним из направлений финансирования структурной трансформации рос-
сийской экономики как следствие масштабного характера кризиса14. Значительную поддержку в период 
кризиса оказали и программы льготного кредитования Правительства РФ, и возможность реструктури-
зации кредитов граждан, и развитие цифровизации на финансовом рынке в целом.

Тенденциями развития российского рынка потребительского кредитования в условиях беспрецедент-
ного санкционного давления являются:

1) увеличение льготных программ потребительского кредитования на фоне роста политических рисков; 
2) разработка и внедрение новых форматов предоставления потребительских кредитов, включая в при-

ложениях сторонних игроков;
3) организация надежной и безопасной инфраструктуры предоставления онлайн-кредитов.
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Аннотация
В статье представлен анализ динамики развития социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций (далее – СОНКО) в контексте 
их роли в трансформации системы социального обслуживания. Иссле-
дование базируется на данных ведомственной статистики за 2018–2022 гг. 
по регионам Северо-Западного федерального округа с использовани-
ем методов сравнительного анализа. Проведенный анализ позволил вы-
явить, что во всех выбранных субъектах федерации достигнуты конт-
рольные показатели по удельному весу негосударственных провайдеров 
в общем числе поставщиков социальных услуг. В их числе доля СОНКО 
составляет от 13 до 86 %. Оценка темпов развития СОНКО по всем ви-
дам социально значимых услуг, содержащимся в официальной статисти-
ческой информации, показала, что при практически неизменном их ко-
личестве увеличение объемов финансовой поддержки приводит к росту 
числа их потребителей. Наиболее заметное расширение целевой ауди-
тории наблюдается в области культуры и кинематографии, однако в це-
лом заметна дифференциация регионов по темпам увеличения объема 
социально значимых услуг в различных сферах. Выявленные расхожде-
ния в различных ведомственных реестрах СОНКО связаны с невозмож-
ностью их адаптации к новым условиям и могут говорить о непреодоле-
нии барьеров, препятствующих участию данных организаций в оказании 
социальных услуг по заказу государства.
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Abstract
The article analyzes the dynamics of  socially oriented non-profit organizations 
(hereinafter – SONPOs) development in the context of  their role in the social ser-
vice system transformation. The study is based on the data of  departmental statis-
tics for 2018–2022 for the Northwestern Federal District regions using the com-
parative analysis methods. The analysis revealed that in all selected federal subjects 
the benchmarks for the non-state providers share in the total number of  social ser-
vice providers have been achieved. Among them, the SONPOs share ranges from 
13 to 86 %. The assessment of  the SONPOs development rates for all types of  so-
cially important services contained in the official statistical information has shown 
that, while their number is practically unchanged, the increase in the financial sup-
port volume leads to an increase in their consumers’ number. The most noticea-
ble expansion of  the target audience is observed in the field of  culture and cine-
matography, but in general, there is a noticeable differentiation of  regions in terms  
of  the increase rate in the socially important services volume in various spheres. 
The identified discrepancies in various departmental registers of  SONPOs are relat-
ed to their inability to adapt to new conditions and may indicate the failure to over-
come barriers that prevent these organizations from participating in providing so-
cial services commissioned by the state.
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Социальные технологии и процессы 

ВВЕДЕНИЕ
Последнее десятилетие стало периодом активного развития для российского некоммерческого (третье-

го) сектора. В частности, все большее значение приобретает деятельность социально ориентированных не-
коммерческих организаций (далее – СОНКО), играющих большую роль в нивелировании провалов рынка 
и государства, связанных с оказанием социальных услуг населению. C 2012 г. наблюдаются усиление под-
держки СОНКО, совершенствование законодательной базы их функционирования, расширение видов де-
ятельности1. С 2015 г., согласно федеральному закону №442-ФЗ2, в каждом субъекте федерации формиру-
ются реестры поставщиков социальных услуг, встроившиеся в реформу сферы социального обслуживания 
и предусматривающие равные права участия государственных и негосударственных организаций [1]. В 2016 г. 
федеральным законодательством было введено понятие социально-ориентированной некоммерческой орга-
низации – исполнителя общественно полезных услуг, предоставляемых в различных сферах социальной сфе-
ры (социальное обслуживание, содействие занятости, социальная адаптация, образовательные услуги и т.д.)3. 

С 2020–2021 гг. Министерством экономического развития (далее – Минэкономразвития) Российской 
Федерации (далее – РФ, Россия) формируются реестры СОНКО и рейтинг регионов по итогам реали-
зации механизмов поддержки СОНКО и социального предпринимательства. Кроме указанных законов, 
принято большое количество нормативно-правовых актов, направленных на развитие социально ори-
ентированных некоммерческих организаций, регулирование их налоговых и трудовых вопросов, попу-
ляризацию благотворительности и добровольчества.

Внимание к вовлечению СОНКО в оказание социальных услуг по заказу государства обусловлено важ-
ной ролью третьего сектора в социально значимых сферах жизни, что подтверждается многочисленными 
исследованиями. В зарубежной и отечественной практике подчеркивается значимость организаций неком-
мерческого сектора в развитии локальных территорий, участии в преодолении последствий чрезвычай-
ных ситуаций, поддержке социально уязвимых категорий населения [2–7]. Эффективность деятельности  
СОНКО обеспечивается их сравнительными преимуществами: гибким подходом к потребностям целевой 
аудитории, способностью привлекать дополнительные финансовые и человеческие ресурсы, комплексным 
характером работы, лучшим пониманием проблем и потребностей потребителей услуг [8; 9]. 

Вместе с тем, несмотря на разнообразие принимаемых мер стимулирования деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций, исследования показывают, что эффективность их под-
держки остается довольно низкой в силу непрозрачности и необъективности установленных процедур 
отбора поставщиков социальных услуг и институциональной слабости самих СОНКО [10–14]. Это мо-
жет создать риски для протекающей трансформации системы социального обслуживания в России. Тем 
самым проводится анализ актуальных тенденций развития СОНКО как поставщиков социально значи-
мых услуг, что составило цель настоящего исследования. Акцент на социально значимых услугах по всем 
видам экономической деятельности (без сужения только до социальных услуг) позволит дать более ши-
рокое представление о состоянии сектора социально ориентированных некоммерческих организаций 
в контексте реформы системы социального обслуживания.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование базируется на методах сравнительного анализа и описания. Источниками данных по-

служили результаты выборочного обследования СОНКО, проводимого Федеральной службой государ-
ственной статистики, региональные реестры поставщиков социальных услуг, реестр СОНКО на сайте 
Министерства экономического развития РФ (все данные актуальны на 25 сентября 2023 г.). 

Обработка данных осуществлялась в MS Excel. В качестве площадки для реализации данного иссле-
дования были выбраны регионы Северо-Западного федерального округа РФ (далее – СЗФО). Времен-
ной период включает наиболее актуальную статистическую информацию за 2018–2022 гг.

1 Российская Федерация. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики». https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129344/ (дата обращения: 12.12.2023).
2  Российская Федерация. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ (ред. от 28.04.2023) «Об основах социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации». https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558/ (дата обращения: 12.12.2023).
3  Российская Федерация. Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “О некоммерческих ор-
ганизациях” в части установления статуса некоммерческой организации – исполнителя общественно полезных услуг». https://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_200638/ (дата обращения: 12.12.2023).
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В соответствии с контрольными показателями доля негосударственных поставщиков социальных 

услуг должна была составлять к 2018 г. не менее 10 % от общего числа организаций в этой сфере До-
рожной карты4. Анализ показал, что в настоящее время во всех регионах СЗФО поставленная цель до-
стигнута (табл. 1).

Таблица 1
Количество поставщиков социальных услуг

Регион РФ
Общее число 
поставщиков

Число негосударственных 
поставщиков

Удельный вес негосударствен-
ных организаций

Ленинградская область 98 61 62,2 %
Новгородская область 74 43 58,1 %
Мурманская область 51 29 56,9 %
Калининградская область 100 47 47,0 %
Архангельская область 79 32 40,5 %
Вологодская область 61 20 32,8 %
Санкт-Петербург 121 37 30,6 %
Республика Карелия 44 13 29,5 %
Республика Коми 55 14 25,5 %
Псковская область 70 8 11,4 %

Составлено автором по материалам источника и ранжировано по последнему столбцу5,6,7,8,9,10,11,12,13,14

Из табл. 1 видно, что практически во всех регионах СЗФО удельный вес негосударственных поставщиков 
социальных услуг превышает общероссийский уровень, который, по данным Агентства социальной инфор-
мации со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты РФ, в России в 2022 г. составил 23,42 %15. 
Это дает основания сделать вывод о достаточной эффективности созданных для их участия условий.

В числе негосударственных поставщиков социальных услуг в СЗФО удельный вес СОНКО состав-
ляет от 13 до 86 % (табл. 2).

4  Российская Федерация. Распоряжение Правительства РФ от 8 июня 2016 г. № 1144-р «Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») 
“Поддержка доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере”». https://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_199767/ (дата обращения: 12.12.2023).
5  Интерактивный портал Министерства социальной защиты Республики Карелия. Реестр поставщиков услуг социального обслуживания.  
https://social.karelia.ru/serviceproviders/index (дата обращения: 12.12.2023).
6  Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми. Реестр поставщиков социальных услуг. https://mintrudsoc.rkomi.ru/
deyatelnost/socialnoe-obslujivanie/reestr-postavshchikov-socialnyh-uslug (дата обращения: 12.12.2023).
7  Интерактивный портал Министерства социальной защиты Архангельской области. Реестр поставщиков услуг. https://social.arhzan.ru/serviceproviders 
(дата обращения: 12.12.2023).
8  Департамент социальной защиты населения Вологодской области. Реестр поставщиков социальных услуг.  https://socium.gov35.ru/deyatelnost/
informatsionnye-sistemy/reestr/ (дата обращения: 12.12.2023).
9  Правительство Калининградской области. Министерство социальной политики. Реестр организаций, осуществляющих полномочия органов опеки 
и попечительства по подбору и подготовке граждан, желающих принять на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
https://social.gov39.ru/uchrezhdeniya/obsluzhivanie-i-reabilitatsiya/reestr-organizatsiy-osushchestvlyayushchikh-polnomochiya-organov-opeki-i-popechitelstva-
po-podboru-i/?ELEMENT_ID=25312 (дата обращения: 12.12.2023).
10  Интерактивный портал Министерства социальной защиты населения Ленинградской области. Реестр поставщиков услуг социального обслужи-
вания. https://soczaschita.lenobl.ru/serviceproviders (дата обращения: 12.12.2023).
11  Министерство труда и социального развития Мурманской области. Реестр поставщиков социальных услуг. https://minsoc.gov-murman.ru/activities/
social_services_fed_law/reestr_soc_service_providers/ (дата обращения: 12.12.2023).
12  Министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области. Реестр поставщиков социальных услуг Новгородской области.  
https://mintrud.novreg.ru/ministry/suborgs/reestr-postavshchikov-sotsialnykh-uslug-novgorodskoy-oblasti/ (дата обращения: 12.12.2023).
13  Комитет по социальной защите Псковской области. Реестр поставщиков социальных услуг. https://social.pskov.ru/deyatelnost/organizaciya-socialnogo-
obsluzhivaniya-grazhdan-v-pskovskoy-oblasti/reestr-postavshchikov-socialnyh-uslug (дата обращения: 12.12.2023).
14  Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Городской информационно-расчетный центр». Реестр поставщиков социальных 
услуг. https://iss.ktsz.spb.ru/ISS/esrn/index/servproviders.htm (дата обращения: 12.12.2023).
15  Агентство социальной информации. С какими проблемами сталкиваются негосударственные поставщики соцуслуг. https://www.asi.org.
ru/2022/09/27/s-kakimi-problemami-stalkivayutsya-negosudarstvennye-postavshhiki-soczuslug/ (дата обращения: 12.12.2023).
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Таблица 2
Число СОНКО в СЗФО

Регион РФ
Число СОНКО в ре-
естре поставщиков 
социальных услуг

Удельный вес СОНКО 
в числе негосударст-
венных поставщиков

Для справки: общее  
число СОНКО в реестре  

Минэкономразвития России
Республика Коми 12 85,7% 423
Калининградская область 38 80,9% 501
Псковская область 6 75,0% 216
Санкт-Петербург 26 70,3% 2422
Республика Карелия 9 69,2% 357
Вологодская область 10 50,0% 558
Мурманская область 13 44,8% 300
Архангельская область 14 43,8% 509
Новгородская область 7 16,3% 223
Ленинградская область 8 13,1% 492

Составлено автором по материалам источника и ранжировано по доле СОНКО16,17

В то же время в реестры Минэкономразвития России включено значительно большее число со-
циально ориентированных некоммерческих организаций, чем в региональные перечни поставщиков 
социальных услуг. Это может свидетельствовать о нерешенных противоречиях, касающихся передачи 
государственных социальных услуг СОНКО [1].

Характеризуя динамику развития СОНКО в СЗФО, можно отметить, что в регионах не зафиксиро-
вано существенных изменений количества организаций за 2018–2022 гг., в Калининградской области 
наблюдается рост их числа на 0,4 чел. на 1 тыс. жителей, в Псковской – сокращение на 0,3 чел., что 
заметнее, чем в целом по России (– 0,1 чел. на 1 тыс. жителей). В среднем на 1 тыс. жителей в СЗФО 
приходится 1,2 СОНКО (рис. 1).

Составлено автором по материалам источника18 

16  См. источники к табл. 1.
17  Министерство экономического развития Российской Федерации. Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, сформиро-
ванный в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2021 г. № 1290. https://data.economy.gov.ru/analytics/
sonko (дата обращения: 12.12.2023).
18  Единая межведомственная информационно-статистическая система. Количество социально-ориентированных некоммерческих организаций 
с 2017 г. https://www.fedstat.ru/indicator/58625 (дата обращения: 12.12.2023).
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Рис. 1. Число СОНКО на 1 тыс. человек (отмечены значения за 2022 г.).
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Во всех субъектах округа зафиксировано сокращение численности работников СОНКО, за исклю-
чением Калининградской области, где их количество незначительно увеличилось (с 2,15 до 2,21 чел.) 
(рис. 2). По СЗФО снижение составило 0,5 работников на 1 тыс. жителей (с 2,8 до 2,3 чел.), по РФ – 
0,3 чел. (с 2,9 до 2,5 чел.).

Составлено автором по материалам источника19

Несмотря на сокращение числа добровольцев в стране (– 17,3 чел. на 1 тыс. жителей) и СЗФО 
(– 1,3 чел. на 1 тыс. жителей), в четырех регионах округа зафиксирован рост их количества: в Новго-
родской (+ 51,8 чел), Псковской (+ 6,1 чел.), Ленинградской (+ 1 чел.) областях и в Санкт-Петербур-
ге (+ 0,7 чел.). Наиболее заметное сокращение характерно для Мурманской области – с 27,5 до 7 чел. 
на 1 тыс. жителей). Данные по 2022 г. представлены на рис. 3.

Составлено автором по материалам источника20

19  Единая межведомственная информационно-статистическая система. Среднесписочная численность работников. https://www.fedstat.ru/
indicator/59157 (дата обращения: 12.12.2023).
20  Единая межведомственная информационно-статистическая система. Средняя численность добровольцев (волонтеров). https://www.fedstat.ru/
indicator/59160 (дата обращения: 12.12.2023).
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Рис. 2. Число штатных работников СОНКО на 1 тыс. чел. (отмечены значения за 2022 г.).
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Рис. 3. Число добровольцев на 1 тыс. чел. (отмечены значения за 2022 г.).
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Во всех регионах округа и в стране в целом наблюдается увеличение объема поступлений. Прирост 
составил от 17 (Ленинградская область) до 300 % (Новгородская область). При этом лидером по данно-
му показателю является Санкт-Петербург, где в расчете на 1 тыс. жителей объем поступлений  СОНКО 
составляет 10 214,9 тыс. руб. За весь период наименьший объем характерен для Ленинградской обла-
сти (1 537,2 тыс. руб. в 2022 г.) (рис. 4).

Составлено автором по материалам источника21

В России наблюдается устойчивый рост числа получателей социально значимых услуг, оказываемых 
СОНКО: за указанный период прирост составил более 30 %, в СЗФО – в 2,5 раза. В субъектах округа дан-
ная тенденция находит подтверждение, при этом наиболее заметно она проявляется в Санкт-Петербурге 
(более, чем в три раза: с 394,6 до 1 209,9 чел. на 1 тыс. жителей). Данные по 2022 г. представлены на рис. 5.

Составлено автором по материалам источника22

21  Единая межведомственная информационно-статистическая система. Поступление денежных средств и иного имущества. https://www.fedstat.ru/
indicator/58618 (дата обращения: 12.12.2023).
22  Единая межведомственная информационно-статистическая система. Количество человек, которым оказаны социальные услуги с 2017 г. https://
www.fedstat.ru/indicator/58621 (дата обращения: 12.12.2023).
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Проведенный анализ динамики развития социально ориентированных некоммерческих организаций 
в регионах СЗФО за период 2018–2022 гг. позволил выявить незначительное изменение их количества 
и сокращение численности штатных работников при одновременном повышении уровня доброволь-
чества. Также зафиксирован рост объема поступлений и существенное увеличение числа получателей 
социально значимых услуг, оказываемых СОНКО.

Наиболее заметное расширение целевой аудитории наблюдается в области культуры и кинематографии 
(в СЗФО более, чем в пять раз по сравнению с 2018 г., в РФ – в 1,7 раза). Это может быть  обусловлено 
усилением финансовой поддержки мероприятий в области культуры и искусства, проведением фести-
валей (конкурсов) и проектов в данной области в связи с тем, что 2022 г. был объявлен Годом культур-
ного наследия народов России [15]. 

В целом следует отметить довольно заметную дифференциацию регионов СЗФО по темпам увеличения 
объема социально значимых услуг в различных сферах (табл. 3). Обращает на себя внимание Республика 
Коми, в которой зафиксирована отрицательная динамика по количеству получателей во всех отраслях соци-
альной сферы, за исключением здравоохранения, где рост составил 1,7 раза в 2022 г. по сравнению с 2018 г. 

Таблица 3
Динамика численности получателей социальных услуг по видам деятельности

Вид деятельности 2022 г., чел.
Темп роста  
в СЗФО, %

Регионы с положительной 
динамикой

Регионы с отрицательной 
динамикой

Здравоохранение 905 883 117,6

Республика Карелия,
Республика Коми,
Архангельская область,
Вологодская область,
Калининградская область

Ленинградская область,
Мурманская область,
Новгородская область,
Псковская область,
Санкт-Петербург

Культура и кинема-
тография

4 914 238 522,5

Республика Карелия,
Архангельская область,
Вологодская область,
Калининградская область,
Ленинградская область,
Мурманская область,
Псковская область,
Санкт-Петербург

Республика Коми,
Новгородская область

Образование 1 444 027 193,8

Республика Карелия,
Архангельская область,
Вологодская область,
Калининградская область,
Ленинградская область,
Новгородская область,
Псковская область,
Санкт-Петербург

Республика Коми,
Мурманская область

Социальная полити-
ка (включая социаль-
ное обслуживание на-
селения)

1 455 316 175,1

Республика Карелия,
Архангельская область,
Вологодская область,
Калининградская область,
Ленинградская область,
Мурманская область,
Новгородская область,
Санкт-Петербург

Республика Коми,
Псковская область
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Вид деятельности 2022 г., чел.
Темп роста  
в СЗФО, %

Регионы с положительной 
динамикой

Регионы с отрицательной 
динамикой

Спорт 511 636 117,8

Республика Карелия,
Архангельская область,
Вологодская область,
Калининградская область

Республика Коми,
Ленинградская область,
Мурманская область,
Новгородская область,
Псковская область,
Санкт-Петербург

Составлено автором по материалам источника23

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные в ходе исследования результаты позволяют сделать следующие выводы. Предусмотренные 
Дорожной картой контрольные показатели по доле негосударственных поставщиков социальных услуг 
в СЗФО достигнуты. В то же время по удельному весу СОНКО в числе этих провайдеров регионы замет-
но дифференцированы. Анализ динамики их развития по всем видам социально значимых услуг показал, 
что при практически неизменном количестве таких организаций за счет увеличения объема их финансо-
вой поддержки наблюдается рост численности потребителей. В контексте трансформации системы со-
циального обслуживания это свидетельствует об эффективности принимаемых мер по стимулированию 
деятельности СОНКО, в том числе как поставщиков социальных услуг.

Вместе с тем следует отметить выявленные расхождения в реестрах СОНКО: перечни профильных 
ведомств регионов СЗФО содержат гораздо меньшее количество организаций, чем включено в реестр 
Минэкономразвития России. Это может говорить о непреодолении барьеров, препятствующих участию 
СОНКО в оказании социальных услуг по заказу государства и связанных с невозможностью их адапта-
ции к новым условиям. Тем самым под угрозой оказывается достижение главной цели трансформации 
системы социального обслуживания, заключающейся в повышении качества социальных услуг, оказы-
ваемых населению.
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Аннотация
В статье анализируются региональные особенности современной рос-
сийской науки. В ходе исследования были изучены работы, посвящен-
ные подготовке и воспроизводству научных кадров, а также повышению 
качества и эффективности научной деятельности. Выявлены общие тен-
денции в системе формирования научных кадров, а также идентифици-
рованы факторы и показатели, оказывающие влияние на развитие науки 
в регионах. Проведен сравнительный анализ подготовки научных кадров 
в Российской Федерации и за рубежом, выявлены отличительные и схо-
жие характеристики. Приведены данные о публикационной активности 
отечественных университетов. В предметном рейтинге университетов 
Российской Федерации вузы республики Башкортостан в основном на-
ходятся в третьей десятке, что указывает на необходимость усиления фи-
нансирования научных программ, повышения заработной платы и улуч-
шения условий работы для научных работников. Немаловажным фактором 
успешного развития науки в регионе является создание привлекательных 
условий для молодых ученых, которые играют ключевую роль в разви-
тии науки и инноваций, поскольку их участие считается драйвером на-
учного прогресса. Автор подчеркивает важность усиления развития нау-
ки в российских регионах, что требует не только финансовых вложений, 
но и системных изменений, направленных на поддержку научных работ-
ников и создание благоприятных условий для работы. 
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Регион, воспроизводство научных ка-
дров, научная карьера, аспиранты, до-
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ВВЕДЕНИЕ
Трансформационные процессы, происходящие на сегодняшний день не только в российском, но и в обще-

мировом масштабе, можно связать с изменением ценностной системы общества, которое оказывает существен-
ное влияние на формирование содержания интеллектуального потенциала и требует постоянного мониторин-
га и адаптации со стороны государства и общества. Поскольку интеллектуальный потенциал играет ключевую 
роль в развитии науки и технологий, совершенствование системы образования и стимулирование интереса 
к науке и технологиям становятся важными факторами устойчивого развития экономики и общества в целом. 

Воспроизводство научных кадров является одним из ключевых элементов этого процесса. Оно позволяет со-
хранить и передать знания и опыт от одного поколения ученых к другому, обеспечивая непрерывное развитие 
науки и технологий. Кроме того, воспроизводство научных кадров способствует созданию новых рабочих мест, 
привлечению инвестиций и развитию инфраструктуры, необходимой для проведения научных исследований. 

Однако система подготовки научных кадров требует перемен. Так, в своем послании от февраля 
2023 г. Президент Российской Федерации (далее – РФ, Россия) В.В. Путин заявил о необходимости об-
новления подходов к системе подготовки кадров и научно-технологической политике страны1.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Целью настоящего исследования стали выявление и объяснение региональных особенностей совре-

менной российской науки. Объектом исследования выступает наука как социальный институт, предме-
том исследования – его региональные особенности. Для достижения цели были использованы общена-
учные методы: логического, системного, статистического анализа. Данные, полученные в ходе работы, 
позволили провести анализ особенностей региональной науки.

В настоящее время исследованиями в области подготовки и воспроизводства научных кадров актив-
но занимаются эксперты в области социологии, экономики, психологии, педагогики и др. В социоло-
гической науке основоположником «институциональной» социологии науки принято считать Р. Мер-
тона, который являлся одним из ведущих американских социологов XX в. и изучал различные аспекты 
социологии науки. Он внес вклад в изучение социальных норм и ценностей в научных сообществах, 
а также концепции «самоисполняющегося пророчества» и социального капитала [1; 2].

Французский социолог П. Бурдье, изучая социокультурные аспекты научной карьеры, акцентировал 
внимание на влиянии образования, культурного капитала и социального статуса на успех в академиче-
ской сфере. Его исследования о социальных аспектах научной карьеры внесли важный вклад в понима-
ние того, как социальные структуры и нормы влияют на карьерные траектории ученых [3].

В своей работе «Наука как призвание и профессия» М. Вебер анализировал вопросы природы и цен-
ности научной деятельности и рассматривал основные аспекты профессиональной деятельности уче-
ных. В то же время автор не только подчеркивал научные аспекты исследований, но и обращал внима-
ние на социальные и этические аспекты научного призвания. Данная работа оказала заметное влияние 
на понимание сущности научного исследования и места ученого в обществе [4].

В целом все исследования, касающиеся региональных особенностей российской науки, выраженной 
в системе подготовки научных кадров, повышения качества и эффективности научных исследований, 
можно подразделить на следующие аспекты: 

1) исследование структуры образования и требований к подготовке научных кадров и анализ компе-
тенций и навыков, необходимых для успешной научной карьеры [5–7];

2) исследование научной карьеры через призму социокультурных факторов, влияющих на выбор про-
фессии, мотивацию для проведения научной деятельности и сегментацию научного сообщества [8; 9];

3) гендерные и социокультурные аспекты доступа к научной карьере и успеху в ней [10];
4) инновации в области образования (внедрение онлайн-образования и новых технологий в про-

цесс обучения) [11];
5) исследование карьерных траекторий и трудоустройства выпускников и аспирантов, а также их не-

посредственное трудоустройство по завершении ими обучения [12; 13];
6) эффективность образовательных программ в области подготовки научных кадров [14].

1  Российская Федерация. Послание Президента Российской Федерации от 21 февраля 2023 г. http://kremlin.ru/acts/bank/49010 (дата обращения: 
11.12.2023).
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Несмотря на то что исследователи продолжают изучать процессы, происходящие в системе науки 
и технологий, необходимо понимать, что именно от действий научного сообщества зависит эффектив-
ность системы образования и занятости в академической сфере. При этом именно система воспроиз-
водства кадров является принципиальным компонентом развития науки технологий в стране и требует 
обеспечения таких условий для ведения научной деятельности, при которых сами ученые смогут реали-
зовать свой интеллектуальный потенциал в полной мере. Таким образом, воспроизводство научных ка-
дров является значимой частью процесса развития науки и технологий в стране, который обеспечива-
ет ее конкурентное преимущество на международной арене.

ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ КАДРОВ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
Подготовка научных кадров – трудоемкий и долгосрочный процесс, требующий активной работы как 

со стороны государства, так и со стороны научного сообщества [15]. В целом модель реализации научной 
подготовки кадров высшей квалификации в РФ и за рубежом имеет и схожие, и отличительные особенности.

В России подготовка научных кадров выполняется через систему высшего и послевузовского обра-
зования, которая осуществляется в высших учебных заведениях и научно-исследовательских институтах 
через структуры аспирантуры и докторантуры. Работа над диссертационным проектом становится ос-
новным путем приращения фундаментальных и прикладных научных знаний. Важным элементом в си-
стеме подготовки научных кадров является научное руководство, в котором ведущие ученые, работая 
с молодыми исследователями, обеспечивают преемственность поколений в науке.

За рубежом подготовка научных кадров в большей степени реализуется через научные программы. К при-
меру, в Соединенных Штатах Америки (далее – США) существуют научные программы вузов, в которых 
предполагается проведение научных исследований. Студентам предоставлена возможность присоединить-
ся к таким проектам и работать в лабораториях под руководством преподавателей. Как следствие, имея ис-
следовательский опыт, студенты могут продолжить образование в аспирантуре или же присоединиться 
к исследовательским проектам в университетах или научных центрах. Также достаточно распространен-
ный путь вхождения в научное сообщество – система «постдокторантуры» или научных стажировок, кото-
рая предоставляет возможность молодым ученым работать с ведущими специалистами в своей области [16]. 

В то же время необходимо рассмотреть отличительные характеристики системы подготовки научных ка-
дров. Если в России деятельность по подготовке кадров реализуется на основе федеральных законов, поста-
новлений и правил, то за рубежом организационная структура может отличаться в зависимости от страны 
и института. Например, система финансирования аспирантуры (докторантуры) в России может осуществ-
ляться как на государственные средства, так и на частные. За рубежом способов оплаты обучения в аспи-
рантуре немного больше. В частности, в США оплатить обучение аспиранты могут через систему грантов 
и стипендий, путем финансирования от работодателя, через заемные средства. Стоит также отметить, что 
условия финансирования аспирантуры в США могут различаться в зависимости от университета, програм-
мы обучения и специальности. При этом возможностей для международной мобильности и участия в меж-
дународных программах у аспирантов и исследователей за рубежом гораздо больше, чем у российских.

Таким образом, подготовка научных кадров является основополагающим аспектом успешного раз-
вития научных исследований и инноваций. При этом и в России, и за рубежом необходимо направлять 
внимание на стимулирование научных исследований, формирование научных навыков и предоставле-
ние доступа к современным технологиям для своевременного и эффективного воспроизводства кадров.

ПОЛОЖЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ НАУКИ СЕГОДНЯ
Состояние региональной науки обусловлено множеством факторов, зависящих от социально- экономического 

и пространственного развития территории. При этом именно на региональном уровне заметно, насколько 
сфера науки и технологий зависима от системы подготовки высококвалифицированных научных кадров 
на местах. Процедура воспроизводства научных кадров состоит из нескольких важных аспектов. 

Высшее образование включает различные уровни, начиная с бакалавриата и заканчивая докторанту-
рой. Каждый из этих уровней обеспечивает определенную ступень академической подготовки и играет 
свою роль в подготовке и их профессиональном развитии в соответствующей области знаний. Одна-
ко, несмотря на процессы массовизации высшего образования, общая численность студентов сокраща-
ется (табл. 1) [17–19].  
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Таблица 1
Общая численность студентов, аспирантов и докторантов

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

Численность аспирантов на конец года, чел. 2 249 1 961 1 755 1 543 1 409 1 444 1 473 1 722

Численность докторантов на конец года, чел. 26 6 10 13 16 12 14 7

Численность студентов на начало года, 
чел.

114 417 – 103 552 100 525 97 187 97 299 95 712 97 422

Составлено автором по материалам источника [17–19]

Только в 2022 г. численность студентов немного стала увеличиваться. Данное положение связано 
с так называемой «демографической ямой», которая стала причиной того, что в 1990-е гг. и 2000-е гг. 
число родившихся резко сократилось. Второстепенными, но все же оказывающими влияние причина-
ми могут стать: ужесточение требований к проведению единого государственного экзамена, отзыв ли-
цензии у большого числа частных вузов и филиалов государственных университетов, рост числа сту-
дентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования. 

Такая же ситуация (однако по другим причинам) наблюдается в системе послевузовского образова-
ния. Численность аспирантов и докторантов демонстрирует тенденцию к снижению. Проводимые ре-
формы российской науки повлекли за собой сокращение числа диссертационных советов и ограниче-
ние финансирования аспирантуры и докторантуры. Данные последствия оказали негативное воздействие 
на обучение и подготовку кадров для научной сферы. В связи с этим важно балансировать экономиче-
ские ограничения с поддержкой и развитием образования и научной деятельности.

Однако, как и в случае с численностью студентов, в 2022 г. возросла и численность аспирантов. В це-
лом это общероссийская тенденция, не характерная только для Республики Башкортостан2.

Необходимость проведения научных исследований для приобретения новых знаний и профессиональ-
ного роста в своей области первостепенна для становления успешного ученого. Так, за период с 2010 г. 
по 2021 г. общее число организаций, выполнявших научные исследования и разработки, увеличилось, со-
ставив 78 заведений (в 2010 г. – 60). Наблюдается рост показателей «Списочная численность работников, 
выполнявших научные исследования и разработки» и «Списочная численность исследователей и техни-
ков» (табл. 2.) [18]. 

Таблица 2
Основные показатели состояния и развития науки

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Число организаций, выполнявших науч-
ные исследования и разработки

74 74 72 75 73 79 78

Объем научно-технических работ в дей-
ствующих ценах, млн руб.

11 471,9 11 039,3 11 135,9 13 582,7 12 920,0 12 301,5 15 009,1

Затраты на исследования и разработки,  
млн руб.

10 277,0 10 322,5 10 087,1 12 742,7 10 960,2 11 555,6 14 190,7

Списочная численность работников, 
выполнявших научные исследования и раз-
работки, чел.

8 262 8 008 7 726 7 795 7 555 7 797 8 341

Списочная численность исследователей 
и техников, чел. 

4 383 4 289 4 108 4 190 4 053 4 938 5 402

из них:
 – докторов наук 274 270 248 277 264 484 472
 – кандидатов наук 921 914 849 841 870 1 347 1 305

Составлено автором по материалам источника [18]

2  Институт статистических исследований и экономики Высшей школы экономики. Привлекательность аспирантуры продолжает расти. Режим доступа:  
https://issek.hse.ru/news/833286044.html (дата обращения: 17.12.2023).
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Повышение вышеуказанных показателей может быть результатом различных факторов, связанных 
как с внутренними, так и с внешними факторами:

1) увеличение интереса к исследованиям и разработкам – с каждым годом увеличивается число кон-
курсов, хакатонов, исследований, предполагающих привлечение студентов и молодых ученых, которые 
впоследствии стимулируют рост интереса к исследованиям;

2) формирование новых лабораторий и исследовательских центров – создание в Республике Башкор-
тостан Евразийского научно-образовательного центра (далее – НОЦ) стало началом в процессе трансфор-
мации образования и науки, поскольку центр не только занимается проведением научных исследований, 
но и стимулирует развитие инновационного бизнеса и стартапов (в перспективе НОЦ станет центром 
притяжения для инновационных компаний и местом, где будут появляться новые идеи и проекты)3;

3) технологическое развитие – утверждение Концепции технологического развития РФ предполагает фор-
мирование предпосылок для высокоинтенсивной инновационной активности корпораций и предпринимателей4;

4) политика и стратегические решения – Президент РФ В.В. Путин подписал Указ «Об объявлении 
в Российской Федерации Десятилетия науки и технологий», согласно которому в последующие 10 лет 
будет проведена работа по «привлечению талантливой молодежи в научную сферу, вовлечению ис-
следователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и страны, повышению 
доступности информации о достижениях и перспективах отечественной науки для граждан России»5.

Публикационная активность исследователей в научных журналах и конференциях является основ-
ным критерием оценки эффективности их научно-исследовательской деятельности, которая делает 
их работу видимой и доступной для научного сообщества. В новых социально-экономических услови-
ях появилась потребность в определении уровня научно-исследовательской деятельности в универси-
тетах РФ. Так, аналитический центр «Эксперт АЦ» мониторит изменения в системе высшего образо-
вания, которые запущены федеральными программами «5-100» и «Приоритет 2030». Для отслеживания 
изменений аналитическим центром был составлен рейтинг по трем направлениям – «публикационная 
активность вузов через призму наукометрического анализа», «готовность университетов генерировать 
инновации в виде изобретений (патентов)» и «способность вузов воспитывать в стенах технологических 
предпринимателей»6. Методика расчета разработана при поддержке Центра мониторинга науки и обра-
зования и Лаборатории наукометрии Уральского федерального университета (табл. 3). 

Таблица 3
Рейтинг публикационной активности университетов  

Республики Башкортостан по предметным областям

Предметные области
Место 

в 2023 г.
Место 

в 2022 г.
Наименование университета

Инженерные науки (Engineering) 35–36 – Уфимский университет науки и технологий
Математика (Mathematics) 29 – Уфимский университет науки и технологий
Материаловедение (Materials Science) 25 – Уфимский университет науки и технологий
Фармакология (Pharmacology, 
Toxicology and Pharmaceutics)

13 13–14
Башкирский государственный медицинский уни-
верситет

Менеджмент (Business, Management 
and Accounting)

33–36 – Уфимский университет науки и технологий

Науки о Земле (Earth and Planetary 
Sciences)

27 33
Уфимский государственный нефтяной техниче-
ский университет

Фармакология (Pharmacology, 
Toxicology and Pharmaceutics)

26–27 25
Башкирский государственный медицинский уни-
верситет

3  Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня. Официальный сайт. Режим доступа: https://nocrb.ru/noc (дата обращения:17.12.2023).
4  Российская Федерация. Правительство утвердило Концепцию технологического развития до 2030 года. Режим доступа:  http://government.ru/
docs/48570 (дата обращения:17.09.2023)
5  Российская Федерация. 2022–2031 годы в России объявлены Десятилетием науки и технологий. Режим доступа: http://kremlin.ru/acts/news/68278 
(дата обращения:17.09.2023)
6 Эксперт АЦ. Рейтинг публикационной активности российских университетов – 2023. Режим доступа: https://acexpert.ru/publications/rating/reiting-
publikatsionnoi-aktivnosti-rossiiskikh-universitetov-202?ysclid=lmtdq5w3qx85589955 (дата обращения: 19.09.2023)
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Предметные области
Место 

в 2023 г.
Место 

в 2022 г.
Наименование университета

Физика (Physics) 25–27 – Уфимский университет науки и технологий
Химическая инженерия (Chemical 
Engineering)

30–31 – Уфимский университет науки и технологий

Химическая инженерия (Chemical 
Engineering)

39–40 38
Уфимский государственный нефтяной техниче-
ский университет

Химия (Chemistry) 27 – Уфимский университет науки и технологий

Химия (Chemistry) 38 38
Уфимский государственный нефтяной техниче-
ский университет

Экология (Environmental Science) 39 40
Уфимский государственный нефтяной техниче-
ский университет

Экономика (Economics, Econometrics 
and Finance)

28 – Уфимский университет науки и технологий

Энергетика (Energy) 37–39 35
Уфимский государственный нефтяной техниче-
ский университет

Срез Компьютерных наук: Искус-
ственный интеллект (Artificial 
Intelligence)

29 40–42
Уфимский государственный авиационный техни-
ческий университет

Срез Наук о жизни: Биохимия 
(Biochemistry, Genetics and Molecular 
Biology)

18 –
Башкирский государственный медицинский уни-
верситет

Срез Энергетики: Топливо (Fuel 
Technology)

25–27 23
Уфимский государственный нефтяной техниче-
ский университет

Срез Энергетики: Топливо (Fuel 
Technology)

36–37 – Уфимский университет науки и технологий

Срез Материаловедения: Металлургия 
(Metals and Alloys)

15 – Уфимский университет науки и технологий

Срез Общественных наук: Археоло-
гия (Archaeology)

26–27 –
Башкирский государственный педагогический 
университет

Срез Материаловедения: Биоматериа-
лы (Biomaterials)

40–42 –
Башкирский государственный медицинский уни-
верситет

Составлено автором по материалам источника7

В предметном рейтинге участвуют вузы, опубликовавшие за исследуемый период более 0,5 % всех 
российских публикаций в соответствующей области. С 2021 г. методика расчета изменилась. Теперь при 
расчете рейтинга рассматриваются только статьи в журналах и обзоры по всем исследуемым предметам. 
В области компьютерных наук и искусственного интеллекта продолжают учитываться и тезисы конфе-
ренций. Всего в рейтинг 2023 г. попали более 150 российских университетов. Вузы Республики Башкор-
тостан входят в 22 предметных рейтинга из 27. По некоторым предметным рейтингам наблюдается улуч-
шение показателей, тем не менее вузы республики занимают места в большей степени в третьей десятке.

Для успешного воспроизводства научных кадров требуются достойное финансирование их деятель-
ности и система грантовой поддержки, которые позволят проводить исследования и осуществлять ака-
демическую деятельность. В РФ финансирование научной, научно-технологической и инновационной 
деятельности осуществляется преимущественно из средств федерального бюджета, а также средств фон-
дов поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности (табл. 4).

В Республике Башкортостан объем финансирования научно-технических работ в 2021 г. составил 
16 608,9 млн руб., что на 22 % выше, чем в предыдущем году. Если рассматривать структуру внутренних 
текущих затрат на выполнение исследований и разработок, то она составила 14 190,7 млн руб., тогда как 

7  Эксперт АЦ. Рейтинг публикационной активности российских университетов – 2023. Режим доступа: https://acexpert.ru/publications/rating/reiting-
publikatsionnoi-aktivnosti-rossiiskikh-universitetov-202?ysclid=lmtdq5w3qx85589955 (дата обращения: 19.12.2023).

Окончание табл. 3
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в 2020 г. было 11 555,6 млн руб. [18]. Распределение по видам и областям наук за 2021 г. демонстрирует, 
что затраты на технические науки преобладают среди всех остальных. Меньше всего в исследуемом году 
профинансированы сельскохозяйственные науки [18].

Таблица 4
Внутренние текущие затраты на выполнение исследований 

и разработок по видам работ и областям наук в 2021 г.

Показатели
Всего, 

млн руб.

в том числе по областям наук

естест-
венные, 
млн руб.

техни-
ческие, 
млн руб.

меди 
цинские, 
млн руб.

сельско-
хозяйст-
венные, 
млн руб.

общест-
венные, 
млн руб.

гумани-
тарные, 
млн руб.

Внутренние текущие затраты – 
всего

12 909,3 1 592,4 9 257,1 1 454,1 76,3 316,5 213,0

Фундаментальные исследования 1 709,5 1 248,7 199,7 26,1 33,8 73,4 127,9

Прикладные исследования 2 313,9 211,6 380,0 1 382,5 42,5 240,6 56,6
Разработки 8 885,9 132,1 8 677,4 45,5 – 2,5 28,4

Составлено автором по материалам источника [18]

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенный анализ демонстрирует позитивные изменения в сфере науки и технологий региона. 
Активно проводятся исследования в различных областях науки, включая прикладные и фундаменталь-
ные исследования. Университеты, академические институты и предприятия участвуют в научных про-
ектах, которые способствуют развитию научной и инновационной деятельности. 

Однако наблюдаются перманентно протекающие проблемы в системе подготовки научных кадров, 
которые привели к тому, что система воспроизводства научных кадров реализуется не в полной мере. 
Подготовка научных кадров играет важную роль для развития науки и технологий в стране. Научные 
исследования являются ключевым фактором прогресса во многих областях, таких как медицина, техно-
логии, энергетика, транспорт и др. Без квалифицированных специалистов в этих областях невозмож-
но достичь значимых результатов и обеспечить устойчивое развитие экономики и общества в целом. 

Для решения этих проблем необходимо уделить большее внимание финансированию научных про-
грамм. Необходимо обеспечить адекватную заработную плату и улучшить условия работы для научных 
работников. Также важно создать более привлекательные условия для молодых ученых, чтобы в конеч-
ном счете проблемы с воспроизводством научных кадров не привели к стагнации науки и научных ис-
следований. Только таким образом можно обеспечить стабильное развитие науки и научных исследо-
ваний, а также прогресс в различных областях, способствующий процветанию общества и экономики.
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Аннотация
Мыслительная деятельность реализуется в разных формах и обеспечива-
ет процесс познания личностью объективной реальности и ее личност-
ную детерминацию. Одна из самых распространенных форм реализации 
мыслительной деятельности, которая одновременно позволяет презенто-
вать многогранность и уникальность личности человека, – это письмен-
ный текст. Письменный текст можно рассматривать как конечный продукт 
мыслительной деятельности человека, который отражает его личностный 
и интеллектуальный уровень развития, является показателем социализации 
и служит своеобразным проводником в многообразный мир личностной 
реализации и своеобразным письменным аватаром автора. Текст обладает 
особенными свойствами, позволяющими «связать» несколько сложных, 
многогранных, динамичных сфер: окружающую действительность, жиз-
ненный и профессиональный опыт человека, его мировоззрение, образы 
прошлого, настоящего, будущего и др. Рассмотрены связь языка, речевой 
деятельности и письменного текста, а также их возможност и отражать 
уникальность личности и ее деятельности. Дана характеристика основных 
коммуникативных инструментов письменного текста, которые позволя-
ют ему свободно преодолевать время и пространство, обеспечивая связь 
поколений, проясняя и доводя до сознания реципиентов авторские лич-
ностные, концептуальные, эстетические и мировоззренческие установки, 
его позицию, взгляды и оценку описываемых событий.
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Abstract
Thinking activity is realized in different forms and provides the process of  cognition 
of  objective reality and its personal determination. One of  the most widespread forms 
of  thinking activity realization, which at the same time allows to present the versa-
tility and uniqueness of  a human’s personality, is a written text. A written text can 
be considered as the final product of  a person’s thinking activity, which reflects his 
personal and intellectual level of  development, is a socialization indicator and serves 
as a kind of  guide to the diverse world of  personal realization and a kind of  the au-
thor’s written avatar. The text has special properties that allow to “connect” several 
complex, multifaceted, dynamic spheres such as the surrounding reality, life and pro-
fessional experience of  a person, their worldview, images of  the past, present, future, 
etc.  The connection of  language, speech activity and written text, as well as their 
possibilities to reflect the uniqueness of  a person and their activity have been con-
sidered. The main communicative tools of  a written text have been characterized 
that allow it to freely overcome time and space, providing the connection between 
generations and clarifying, bringing to the recipients’ consciousness the author’s per-
sonal, conceptual, aesthetic and worldview attitudes, his position, views and the de-
scribed events assessment.
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Социальные технологии и процессы 

ВВЕДЕНИЕ
Современный этап развития общества характеризуется возникновением принципиально новых видов 

взаимоотношений организаций, государственных, общественных и политических структур, социальных 
институтов c обществом в целом и каждой личностью в отдельности. Эти взаимоотношения опосредо-
ваны письменными текстами, объем которых резко увеличивается. Усиливается также значимость пись-
менных текстов, в частности, правовых и нормативных документов для эффективного функционирова-
ния социальных и деловых отношений [1]. Этот процесс сопровождается ростом влияния документов, 
инструкций, положений, договоров и др. на жизнь каждого человека. 

В результате неоднозначного понимания текста возникают сложные, иногда даже уникальные соци-
альные ситуации, которые формируют поведенческие нормы, например, труднорегулируемые социаль-
ные конфликты между этносами и социальными группами или неэффективное использование ресур-
сов, приводящее к производственным издержкам. Все это делает актуальным проблему исследования 
значения письменных текстов в системе деятельности человека. Анализ, синтез, сравнение и обобще-
ние как научные методы исследования позволяют раскрыть специфику некоторых аспектов этой темы.

Актуальность темы подтверждается многомерностью, разнообразием научных исследований влияния 
письменных текстов на деятельность человека. В частности, в исследовании Н.В. Михалкина и А.Н. Ав-
рошкина анализируется роль учебных текстов в формировании профессионального мировоззрения 
и культуры мышления студентов [1]. Авторы считают, что не только профессиональные навыки и ком-
петенции, но и «способность и «духовный стержень», прогрессивная идеология и смыслы, которые сту-
дент должен уметь «извлечь» из учебного текста, позволяют формировать нового «человека-специалиста». 

Не только учебные, но и научные тексты формируют мировоззрение современных специалистов. 
В исследовании В.П. Ивановой проведен эмпирический анализ способности понимать содержание, 
«распаковывать» смысл таких текстов позволяет человеку осознанно усваивать знания и включать но-
вые знания в систему уже имеющихся [2]. Этот навык необходимо формировать в студенческом возра-
сте для того, чтобы выпускники могли эффективно справляться c многообразием и сложностью совре-
менных технологий на производстве и повседневной жизни.

Электронный текст как современную разновидность письменного текста исследуют А.Е. Вой-
скунский и М.Ю. Солодов [3]. Информационные технологии играют важную роль в повседневной 
жизни общества, изменяя деятельность человека (появление дистанционного формата). Авторы все-
сторонне исследуют влияние «формальных» свойств электронного текста (размер и цвет шрифта, 
яркость экрана и др.) на процесс чтения, указывают на особенности электронного текста, которые 
меняют психологические процессы, детерминирующие чтение: снижение скорости чтения, повы-
шение познавательной нагрузки, снижение точности чтения. Результаты исследования показывают, 
что, несмотря на важность «формальных» характеристик, их значение не критично и они теряют 
свое непосредственное влияние на процесс чтения, опосредуясь индивидуальными психологиче-
скими свойствами (высоким уровнем развития когнитивных процессов). Уровень развития когни-
тивных функций позволяет понимать смысл и содержание электронного текста, нивелируя его спе-
цифичные «формальные» характеристики.

Письменный текст является своеобразным «конечным продуктом» мыслительной деятельности чело-
века, его материальной реализацией [4]. Как говорил Л.С. Выготский: «Мысль не выражается, но совер-
шается в слове, устном или письменном» [5, с. 352]. Этот тезис не нов, но он не утерял своей актуаль-
ности. Невозможно думать «ни на каком языке» – мысль непременно словесно оформляется, порождая 
текст, оформленный звуками или буквами конкретного языка (у глухонемых – жестами) [5]. 

Восприятие человеком различных ощущений, его эмоции и размышления фиксируются в его мысли-
тельной системе в виде символов, принятых языковым сообществом в качестве средства коммуникации, 
общения. Язык как общая и единая для всех носителей система реализуется в индивидуальной речи. Мы-
слительная деятельность представляется целостной и сложной системой, определяющей развитие лич-
ности. Она обеспечивает процесс познания объективной реальности и ее личностную детерминацию. 

Мыслительную деятельность можно определить как сложную систему мыслительных действий, 
целью которых является решение проблемной ситуации [6]. Мыслительные действия состоят из мы-
слительных операций. Некоторые мыслительные действия направлены на решение промежуточных 
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 задач, которые являются элементом общей проблемы. Такое толкование мыслительной деятельности 
чаще всего встречается в психологической литературе [4; 5].

ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Процесс общения людей c использованием языка называется речевой деятельностью. Прямой или 

опосредованный обмен мыслями человека с другими людьми происходит благодаря использованию 
языка, понятного собеседникам. Можно сказать, что речь – это практическое использование языка 
конкретным человеком. Мотивированность и целенаправленность являются непременными характе-
ристиками речевой деятельности. Она состоит из нескольких последовательных фаз: ориентиров-
ки, планирования, реализации речевого плана, контроля [5]. Речевая деятельность людей включена 
в более широкую деятельность, например, познавательную, производственную, общественно-поли-
тическую. В то же время она может быть и самостоятельной, например, профессиональную деятель-
ность лектора определяет речевая деятельность говорения, профессиональную деятельность писате-
ля –  письмо. В этих случаях речевая деятельность осуществляет как собственно коммуникативную, так 
и профессиональную деятельность людей.

Виды речевой деятельности, целью которых является прием или выдача речевого сообщения, опре-
деляются как рецептивные и продуктивные. Слушание и чтение (рецептивные виды речевой деятель-
ности) обеспечивают прием и переработку речевого сообщения. Говорение и письмо как продуктивные 
виды речевой деятельности позволяют человеку самому становиться автором информационных текстов. 

Внешняя устная, внешняя письменная и внутренняя речь являются тремя формами выражения фор-
мулирования мысли. Внутренняя форма речевой деятельности скрыта от непосредственного наблюде-
ния и материального выражения. В качестве внутренней формы деятельности выступают психические 
функции, которыми она реализуется: восприятие и внимание, мышление и память, потребности и эмо-
ции. Единство этих психических функций и создает тот сложный психологический механизм, посред-
ством которого осуществляется деятельность вообще и речевая деятельность в частности. 

Речевая деятельность имеет четыре способа ее проявления – аудирование, говорение, письмо, чте-
ние. Все они, прибегая к терминологии логики, «необходимы и достаточны» для обеспечения эффек-
тивности коммуникации, все они целенаправленны на понимание. Эти виды речевой деятельности яв-
ляются основными видами взаимодействия людей в процессе речевого общения.

Разновидностью монологической речи является письменная речь. По сравнению c устной моноло-
гической речью она более развернута. Характерной чертой письменной речи является отсутствие не-
посредственной обратной связи с собеседником. Она лишена дополнительных средств воздействия 
на воспринимающего. Главным воздействующим инструментом являются слова, порядок слов и знаки 
препинания, которые организуют предложение.

Качество письменной речи индивида отражает степень его социализации и интеллектуального раз-
вития. По словам Л.С. Выготского, «…письменная речь стоит в ином отношении к внутренней речи, 
чем устная. Если внешняя речь стоит в развитии до внутренней, то письменная стоит после внутрен-
ней, предполагая уже ее наличие» [5, с. 221]. Письменный текст является средством самовыражения – 
как человек мыслит, так он и говорит, и пишет. Языковая личность способна воспринимать, понимать 
и создавать устные или письменные речевые тексты, отличающиеся глубиной и точностью отражения 
действительности, степенью структурно-семантической сложности, установленной целевой направлен-
ностью [7]. Поскольку речь пойдет о понимании письменного текста, вопрос и внутренней мыслитель-
ной деятельности мы не затрагиваем в рамках настоящего исследования.

СПЕЦИФИКА ПИСЬМЕННОГО ТЕКСТА
Письменный текст как один из видов речевой деятельности имеет свою специфику. Отметим лишь не-

которые параметры письменной речи, представляющиеся нам в большей или меньшей степени класси-
фицирующими: авторство, монологичность, адресность, неситуативность, отсутствие непосредственного 
контакта с собеседником, грамматико-стилистический анализ и синтез речи, возможность изменять и со-
вершенствовать текст, зрительное восприятие, структурная развернутость, полнота изложения, конкрет-
ность, формальная сжатость, строгое следование грамматическим нормам, синтаксическая сложность, смы-
словая насыщенность, осознанный выбор языковых средств, внутренняя логическая и речевая связность.  
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Любой письменный текст несет на себе печать автора, начиная с первых памятников, например, с де-
шифровки надписей на языках хетто-лувийской группы (XVIII–XII вв. до н.э.) и завершая письменными 
текстами новейшего времени. Авторство древнейших источников за давностью лет и столетий устано-
вить не представляется возможным (однако это вовсе не свидетельствует об отсутствии автора, посколь-
ку текст – это всегда продукт мыслящего человека).  

Различается научное, публицистическое и художественное авторство. Лингвисты, литературоведы 
и люди, тонко чувствующие язык, порой по одному предложению могут безошибочно установить ав-
торство. Хотя психологический тип личности и тип мышления не совпадают, личностные детерминан-
ты автора отражаются в его письменном тексте, например, холеричный тип личности А.С. Пушкина 
проявляется в его речи – cтихи поэта преисполнены глагольной лексикой, что придает стихотворным 
строкам особый динамизм, подвижность, оптимизм: 

Вот север, тучи нагоняя,
Дохнул, завыл – и вот сама

Идет волшебница зима.
Из 10 знаменательных слов (повторяющуюся лексему мы считаем за одно слово) четыре являются 

глагольными формами, то есть 40 %.
В поэзии М.Ю. Лермонтова преобладают меланхолические размышления: 

Тучки небесные, вечные странники!
Степью лазурною, цепью жемчужною

Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники
С милого севера в сторону южную…

«Глагольность», придающая динамизм тексту, составляет чуть более 0,5 %, то есть одна словофор-
ма из 19 знаменательных слов.

Монолог – это текст, исходящий от одного автора. Реципиент воспринимает текст визуально, имея 
возможность еще раз вернуться к непонятным местам текста, обдумать его, обратиться при необходи-
мости к словарю или другим справочным источникам. Автор создает письменный текст самостоятель-
но; при написании текста он как бы «отключается» от всего окружающего мира. Он имеет возможность 
не только многократно перестроить композицию всего текста, но и уточнить или произвести правку 
каждого структурного элемента текста. Перед автором текста стоит конкретная коммуникативная зада-
ча – воздействовать на читателя-реципиента. Если текст художественный, воздействовать необходимо 
на чувства читателя, если деловой – сообщить, проинструктировать, убедить. 

А.Р. Лурия определил монологичность следующим образом: «Письменная монологическая речь – 
это речь без собеседника, ее мотив и замысел полностью определяются субъектом» [8, с. 191]. Этот те-
зис верен, однако нам представляется, что «собеседник» все-таки мыслится, подразумевается автором, 
поскольку человек, создавая письменный текст, непременно адресует его определенному кругу читате-
лей или отдельному лицу. Более того, автор учитывает интеллектуальные возможности потенциально-
го адресата, стараясь использовать доступные для его понимания языковые средства. 

Адресность – это направленность текста на определенную аудиторию. В зависимости от характера 
читательской аудитории автор определяет его задачи и цели, намечает структуру и творит в рамках кон-
кретного стиля и жанра. Письменная текстовая информация, как правило, выполняет следующие функ-
ции: передачу специальной информации (коммуникативную), отражение мира, хранение знаний (эпис-
темическую), получение нового знания (когнитивную). Коммуникативное действие организуется за счет 
адресности текста; адресность обеспечивается содержанием позиционно организованного текста. В со-
ответствии с характером читательской аудитории и задач, стоящих перед автором текста, он может быть 
сугубо фактологическим, полемическим, эмоциональным и др.

Неситуативность письменного текста мы рассматриваем как возможность его существования и приме-
нения вне зависимости от конкретной ситуации. Речевая ситуация устного общения может измениться 
в любой момент, детерминируя мгновенное изменение реакции участников речевой ситуации, то есть 
устная речь является ситуативно обусловленной. Письменный текст неситуативен (или внеситуативен) 
по самой своей сути, его содержание и структура не зависят от внешних факторов – он константен, по-
стоянен, независим от ситуации.
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Отсутствие непосредственного контакта с собеседником (читателем) не снижает интеллектуального 
или культурологического воздействия на восприятие реципиента, потому что в письменный текст уже 
включена та информационная база, которую создатель считал важной. Письменный текст существует 
вне времени и пространства и свободно преодолевает их. Например, ораторскому искусству убежде-
ния до сих пор обучают по «Риторике» Аристотеля (IV в. до н.э.); законы формальной логики, относя-
щиеся к области мышления, также пришли в современную науку из прошлого –  Парменид Элейский  
в V–IV вв. до н.э. сформулировал закон достаточного основания и закон тождества. Живого контакта 
с этими учеными нет, но ни один политик или исследователь не пренебрегает их письменными труда-
ми, наставлениями и законами, то есть имеет место опосредованный интеллектуальный контакт. 

Стилистика текста должна соответствовать особенностям, которые диктуются тем или иным жанром. 
Грамматический строй речи объединяет всю морфологическую систему языка и синтаксическую струк-
туру предложений и текстов. C грамматической точки зрения письменный текст должен быть безупре-
чен, то есть абсолютно и точно соответствовать нормам и правилам системы языка. 

В исследованиях психологов и психолингвистов установлено, что грамматический анализ (разбор) 
и синтез (порождение) предложений в центральной нервной системе разделены между двумя полушари-
ями: «Левое полушарие анализирует (разбирает) и синтезирует (порождает) предложения, используя всю 
грамматическую информацию и лишь ту часть информации о значении слов, которая прямо примыкает 
к грамматике… Конкретная смысловая информация о внешнем мире, содержащаяся в толковых словарях 
естественных языков, хранится и обрабатывается в правом полушарии» [2, с. 184].  Анализ и синтез – это 
две взаимообусловленные и взаимосвязанные стороны мыслительного процесса. «Так же, как и анализ осу-
ществляется через синтез, синтез осуществляется через анализ, охватывающий части, элементы, свойст-
ва в их взаимосвязи» [9, с. 360]. При восприятии письменного текста реципиент вычленяет существенные, 
на его взгляд, смыслы (анализ содержания текста), затем из частностей, которые отмечаются как сущест-
венные, в его сознании создается общее представление (процесс абстрагирования), и через объединение 
важных и существенных для читателя свойств формируется его собственное понимание текста [10]. 

Автор письменного текста может многократно возвращаться к нему, переписывать и улучшать, стремясь 
к точности, яркости, доказательности, последовательности изложения. Процесс изменения текста требу-
ет не только развитого интеллекта, но и специфических навыков работы с ним: сохранения логики изло-
жения, точного подбора лексики, свойственного тому или иному жанру, релевантности отбора синтак-
сических конструкций, полноты изложения, конкретности, строгого следования языковым нормам и др.

Зрительное восприятие письменного текста является существенным аспектом познавательного про-
цесса чтения. Сначала реципиент воспринимает знаковую форму текста. Начальным этапом воспри-
ятия письменного текста становится зрительное восприятие. Затем текст воспринимается формально 
(композиция, доступность, понятность, четкость) и только после этого – на уровне постижения замы-
сла автора. Процесс понимания смысла текстовых единиц и текста как целостной структуры происхо-
дит одновременно со зрительным восприятием. Понимание текста у подготовленного читателя проис-
ходит по ходу его восприятия, поэтому письменный текст должен быть «удобочитаемым» [11; 12, с. 20]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Создание любого письменного текста, его структура, содержание и способ выражения определяют-

ся мотивом, порождаемым жизненной ситуацией. Письменный текст проясняет и доносит до сознания 
реципиентов авторские личностные, концептуальные, эстетические и мировоззренческие установки, его 
позицию, взгляды и оценку описываемых событий [1; 8]. 

Для автора текст является инструментом выражения своей уникальности, глубины, мировоззрения – 
всего того, что можно определить словом «Я». Для того чтобы текст был понятен читателям, автор дол-
жен как бы запрограммировать в нем мироощущение читателя, особенности его мировосприятия [7; 13]. 
Это относится не только к художественным текстам, где эмотивный компонент играет особую роль и ярко 
выражен, но и к текстам, где не должно быть места инотолкованиям: техническим и деловым. Однознач-
ное понимание ситуации, которая находит отражение в текстовой письменной форме, является гарантом 
предотвращения возможных конфликтов и нежелательных затруднений в процессе коммуникации [14]. 

Повышение профессиональной квалификации, совершенствование культурного, правового, научно- 
технического уровней, продуктивность деятельности современных специалистов придают особое  значение 
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процессу работы c поступающей в виде письменных текстов информацией. Письменный текст является 
важнейшим фактором возрастной, профессиональной, коммуникативной социализации. Личность ис-
пользует информацию письменных текстов, которая постепенно интериоризируется и становится субъ-
ективным знанием, что позволяет понимать взаимосвязи между событиями и ситуациями, определяя со-
циально-психологические проявления.
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Аннотация
В статье анализируется сложившаяся ситуация на российском рынке 
труда, которая влияет на всех его участников: организации-работодате-
лей, работников различных профессий, специальностей и уровня ква-
лификации. Все участники рынка труда либо оправдывают свои ожида-
ния, либо сталкиваются с необходимостью их пересмотра в зависимости 
от влияния различных факторов. Выявлены особенности условий тру-
да, на которые потенциальные работники обращают внимание во вновь 
изменившихся условиях. К ним относятся размер оплаты труда, возмож-
ность рациональной организации рабочего времени и нахождения балан-
са между временем работы и временем отдыха, наличие в организации 
среды концепции «разнообразие, равенство и инклюзивность» (от англ. 
Diversity, Equity, Inclusion, DEI). Рассматриваются тенденции создания 
и ликвидации рабочих мест на рынке труда. Показаны наиболее рацио-
нальные способы регулирования количества рабочих мест в соответст-
вии с потребностями организации: замещение рабочих мест – создание 
новых высокотехнологичных при ликвидации устаревших существую-
щих. Приводятся наиболее востребованные с точки зрения работодате-
лей навыки работников на высокотехнологичных позициях. Рассмотре-
ны основные тенденции использования молодых специалистов на рынке 
востребованных профессий.
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Abstract
The article analyzes the current situation in the Russian labor market, which affects 
all its participants such as employing organizations and employees of  various pro-
fessions, specialties, and skill levels. All participants of  the labor market either jus-
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Inclusion (DIE) concept in the organization environment. The tendencies of  jobs 
creation and elimination in the labor market have been considered. The most ration-
al ways of  regulating the jobs number in accordance with the needs of  the organi-
zation have been shown: job replacement – new high-tech jobs creation while elim-
inating obsolete existing ones. The skills of  workers in high-tech positions that are 
most in demand from the employers’ point of  view have been given. The main trends  
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ВВЕДЕНИЕ
Сложившаяся ситуация на российском рынке труда влияет на всех его участников: на организации-

работодателей, работников различных профессий и уровня квалификации, которые либо оправдывают 
свои ожидания на рынке труда, либо сталкиваются с необходимостью их пересмотра. Востребованность 
различных профессий на рынке труда зависит от микро- и макроэкономических факторов. 

На отечественном рынке труда существует ряд возможностей с точки зрения создания новых и ликви-
дации существующих рабочих мест в организациях и выявления различных факторов, влияющих на эти 
тенденции. Работодатели и исследователи рынка труда отмечают, что дальнейшее использование инно-
вационных технологий, преобразующих бизнес, повлечет за собой изменение профессиональных на-
выков, причем как во вновь образующихся должностных позициях, так и во всех профессиях и долж-
ностях с различным набором навыков и умений, представленных в организации. 

Конкуренцию действующим работникам составляют молодые специалисты. По окончании выс-
ших учебных заведений выпускники, не имеющие профессионального опыта, испытывают определен-
ные трудности с трудоустройством и поэтому, обладая современными теоретическими знаниями, тру-
доустраиваются, соглашаясь на более низкий уровень оплаты труда, чем сотрудники с опытом работы.

УСЛОВИЯ ТРУДА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВОСТРЕБОВАННОСТЬ РАБОЧЕЙ СИЛЫ
К микроэкономическим факторам, от которых зависит востребованность различных профессий 

на рынке труда, относят все то, что является внутренней средой организации. К основным макроэконо-
мическим факторам до сих пор относится тенденция дальнейшей цифровизации мировой и националь-
ной экономики, в результате которой автоматизируются новые процессы в организации. Это в свою оче-
редь порождает новые микроэкономические факторы, влияющие на востребованность рабочей силы1.

Важные макроэкономические факторы – наличие экономических санкций и избыточное предложение 
рабочей силы на рынке труда. При этом, как и ранее, наблюдаются дефицит определенных профессио-
нальных категорий персонала и четкая взаимосвязь между тем, какие работники востребованы в организа-
ции, и теми условиями труда, которые предлагает эта организация. Руководству нельзя относиться к подбо-
ру персонала так же, как и два или три года назад, в связи с тем, что до пандемии COVID-19 автоматизация 
процессов и технологий происходила не такими быстрыми темпами. Если компания заинтересована в вы-
сокотехнологичном, опытном, образованном персонале, она теперь должна предоставить конкретные ус-
ловия труда, которые зависят от профессиональной сферы, должностного уровня работника, отраслевой 
принадлежности компании. При их отсутствии работник, не задумываясь, сменит место работы [1].

Есть ряд общих тенденций, характерных для нынешнего рынка труда. Высококвалифицированные 
работники во вновь изменившихся реалиях делают акцент на следующих условиях2.

1. Размер заработной платы так же, как и ранее, является первоначальным критерием выбора орга-
низации-работодателя.

2. Кандидаты обращают внимание на условия труда и критерии социальной безопасности, оцени-
вая рационально организованное и удобное рабочее место, гибкость рабочего графика и возможность 
организации удаленного рабочего места и работы в режиме онлайн.

3. Должна быть возможность рациональной организации рабочего времени и нахождения баланса 
между временем работы и временем отдыха. Поскольку вероятность увеличить размер заработной платы 
после трудоустройства мала и ее уровень преимущественно остается таким же, как и был установлен ра-
ботнику при приеме на работу, персонал все больше обращает внимание на факторы профессионально-
го выгорания при частой сверхурочной и напряженной работе. Именно это оказывает решающее значе-
ние при принятии решения об увольнении даже с очень престижных и высокооплачиваемых позиций.

4. Необходимо формировать в организации среды концепцию «разнообразия, равенства и инклю-
зивности» (от англ. Diversity, Equity, Inclusion, DEI), которая обозначает новую профессиональную ме-
тодику, направленную на формирование внутриорганизационный среды компании, где приветствуются 
и развиваются имеющиеся различия и уникальные индивидуальные особенности персонала. Приветст-
вуются найм в организацию разных людей и предоставление одинаковых возможностей по внесению 
1  Навыки будущего: как изменится рынок труда по версии Всемирного экономического форума. https://netology.ru/blog/05-2023-future-of-jobs-report 
(дата обращения: 20.11.2023).
2  Рынок труда в России 2022: аналитика, прогнозы, тренды. https://hh.ru/article/26641?from=anonymous&hhtmFrom=main (дата обращения: 20.11.2023).
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персонального вклада в достижение общих корпоративных целей. Возможности работника не ставятся 
в зависимость от его бэкграунда: образования, опыта работы, предыдущих достижений. 

Понятие «разнообразие», входящее в вышеуказанную концепцию, отражает такие аспекты, как по-
ловозрастные, физические, ментальные особенности работников, место жительства, уровень образова-
ния, опыт работы. Понятие «инклюзивность» отвечает за формирование в организации условий труда 
и организационной культуры, которые будут способствовать тому, что любой работник имеет реаль-
ную возможность работать максимально эффективно для организации и максимально комфортно для 
себя. Это приведет к полноценному раскрытию его способностей и навыков. 

Концепция DEI доказывает, что наличие в организации профессионального разнообразия позволяет 
подойти нестандартно и наиболее эффективно к достижению глобальных целей и задач, рассмотреть 
большинство бизнес-процессов под различными углами, расширить ассортимент товаров и услуг, сфор-
мировать банк новых, нестандартных идей. Ряд практиков выделяют прямое положительное воздействие 
концепции DEI на финансовые показатели деятельности организаций и отмечают, что глобальная цель 
данной политики – достичь наивысших результатов для организации за счет синергетического эффек-
та деятельности разных работников в команде. Они подчеркивают не только необходимость присутст-
вия разных сотрудников в организации, но и важность учета их наилучшего сочетания, что может быть 
осуществимо только грамотным и опытным менеджером по управлению персоналом. 

Подчеркнем, что наиболее эффективно политика разнообразия, равенства и инклюзивности рабо-
тает, если в организации присутствует так называемое поколение «зумеров» (поколение Z). Это моло-
дые работники, родившиеся в период с 1995 по 2009 гг. Они в числе первых выросли, сформировались 
и получили образование под влиянием гаджетов и социальных сетей, вобрав в себя наилучшие их воз-
можности. Важнейшая особенность таких работников, которая одновременно является их преимущест-
вом относительно других (более старших) возрастных категорий персонала, – их высокая технологич-
ность. Следовательно, разработка и дальнейшее внедрение новых технологий будет оставаться главным 
и важнейшим фактором трансформации и развития организаций в 2023–2026 гг. 

Среди других факторов можно назвать цифровизацию, повсеместное применение новых актуальных 
экологических, управленческих стандартов, которые также повсеместно зависят от технологической гра-
мотности и возможностей персонала [2]. Организационное обучение и повышение квалификации также 
являются важнейшими условиями труда для работников. Многие из них считают, что качество обуче-
ния в их организациях оставляет желать лучшего, поскольку оно не дает им возможности поддержи-
вать свою конкурентоспособность на рынке труда и не позволяет работникам подниматься по карьер-
ной лестнице внутри организации.

Востребованность различных профессий на рынке труда, как отмечено ранее, зависит также от раз-
личных макроэкономических факторов. К ним относят глобальные процессы изменения бизнеса, рост 
или падение уровня доходов населения. Общемировые макроэкономические тенденции показывают, 
что в государствах, где присутствует высокий уровень дохода, отмечается также и высокий уровень 
спроса на человеческие ресурсы в организациях. В государствах с более низким размером дохода спрос 
на персонал до сих пор ниже показателей периода, предшествующего пандемии COVID-19. Отмечают-
ся определенные проблемы у кандидатов с базовым (средним общим и профессиональным) образова-
нием и у женского населения в силу длительных периодов отпусков по уходу за детьми. Продолжается 
также тенденция снижения размера оплаты труда вследствие роста показателей инфляции3.

ТЕНДЕНЦИИ СОЗДАНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ НА РЫНКЕ ТРУДА 
К макроэкономическим факторам, способствующим формированию новых рабочих мест в органи-

зациях, относятся: изменение климата и более эффективное использование природных ресурсов, тех-
нологические, политические, экологические, экономические факторы, демографическая ситуация, не-
обходимость внедрения программ кибербезопасности4. 

К микроэкономическим факторам, способствующим созданию новых рабочих мест, относятся страте-
гия развития организации, ее кадровая и финансовая политика, размер инвестиций, которые  организации 

3  Рынок труда в середине 2023 года: никто не виноват, но что делать? Анализ данных, тренды и прогнозы от hh.ru. https://hh.ru/article/31716?from=an
onymous&hhtmFrom=main (дата обращения: 20.11.2023).
4  Рынок труда в 2023 году: основные тенденции. https://mbfinance.ru/rabota-i-karera/poisk-raboty/rynok-truda-v-rossii/ (дата обращения: 20.11.2023).
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готовы вложить в разработку новых технологических процессов и операций, соответствующих новым 
актуальным экологическим производствам, стандартам «экологического, социального и корпоративного 
управления» (от англ. Environmental, Social and Corporate governance, ESG) и другим изменениям. Наи-
более рациональным способом регулирования количества рабочих мест в соответствии с потребностя-
ми организации является замещение рабочих мест – создание новых высокотехнологичных при ликви-
дации устаревших существующих.

Как и ранее, большое влияние на создание, ликвидацию и изменение структуры рабочих мест на рынке 
труда оказывает цифровизация экономики в целом и торговли в частности. Особенностью периода постпан-
демии является создание множества новых цифровых платформ, интернет-магазинов, сайтов, приложений. 
Данная тенденция будет активно развиваться в течение ближайших трех-четырех лет. Около 75 % торго-
вых организаций планируют разработать и реализовать проекты электронной реализации товаров и услуг.

Еще одна сфера, внедряющая цифровые технологии – это образование. 81 % образовательных организаций 
заинтересованы в разработке и использовании дистанционных и онлайн-технологий в период с 2023 г. по 2026 г.

Более низкие показатели цифровизации показывают отрасли энергетики. Тем не менее они активно 
вводят роботизацию и новые технологии сбережения и накопления различных видов энергии.

Автоматизация деятельности организаций происходит медленнее, чем рассчитывало руководство 
многих организаций.  В настоящее время автоматизировано около 34 % управленческих функций. Осу-
ществление автоматизации с такой скоростью и в таком режиме не соответствует тому, что планирова-
ло руководство организаций по окончании периода пандемии COVID-19 в 2021 г. 

Исследования показывали, что около 47 % управленческих функций будут в цифровом формате уже 
к началу 2025 г. Однако скорректированные прогнозы указывают на более сдержанные темпы автома-
тизации – 42% управленческих функций к концу 2026 г. Что касается конкретных функций, подлежа-
щих автоматизации, отмечается, что около 70 % от общего числа функций – это задачи по представ-
лению, обработке и визуализации данных для руководства и лишь 30 % функций – это автоматизация, 
связанная с логическими исследованиями, расчетами и процессом принятия управленческих решений. 

Под влиянием процесса автоматизации продолжится тенденция изменения структуры рабочих мест. 
Она коснется примерно 25 % рабочих мест с учетом ликвидации прежних и создания новых, предпо-
лагающих внедрение новых информационных технологий. Масштабы автоматизации и разработка кон-
кретных инновационных технологий будут оказывать влияние на состав задач по автоматизации управ-
ленческих функций, применение их в тех или иных отраслях.

Если настоящие темпы структурных изменений в экономике будут сохранены, к 2026 г. ожидается 
появление 60 млн новых рабочих мест при ликвидации либо автоматизации 80 млн старых. Общее со-
кращение в 20 млн рабочих мест в мировой экономике можно назвать приблизительным, однако оно 
дает возможность спрогнозировать изменение структуры 27 % общего числа рабочих мест5.

Что касается структуры новых, создаваемых рабочих мест, можно отметить следующие изменения. 
Макроэкономические тенденции и автоматизация управленческих функций определяют ряд областей, 
связанных с наиболее перспективными профессиями в период 2023–2026 гг., в частности персонал, за-
нимающийся разработкой и внедрением искусственного интеллекта. Разработчики программного обес-
печения и новых приложений, архитекторы баз данных возглавляют перечень востребованных спе-
циальностей. В этой сфере рост количества новых рабочих мест будет максимальным. Следующими 
по популярности стоят финансовые и бизнес-аналитики, специалисты по информационной и кибер-
безопасности, диджитал-стратеги, менеджеры по планированию и стратегическому развитию.

Высоким также ожидается спрос на инженеров по разработке и внедрению различных видов альтерна-
тивной энергии, солнечных электростанций, на аналитиков, создателей баз данных и различных инфор-
мационных сетей. Следующие по уровню популярности и востребованности – это специалисты в области 
электронной торговли, маркетологи. Список завершают преподаватели профессионального онлайн-об-
разования и преподаватели вузов.

Что касается ликвидации прежних рабочих мест, достаточно масштабным будет сокращение администра-
тивных должностей в сфере услуг, в традиционной торговле, некоторых производствах, в отрасли информаци-
онной безопасности. Это относится к должностям, в которых не применяются инновационные технологии [3].

5  Динамика вакансий. Статистика по России. https://stats.hh.ru/#dynamicVacancies%5Bactive%5D=true&dynamic-vacancies%5Bdynamic-
vacancies%5D=year (дата обращения: 20.11.2023).
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Сокращению подлежат административные позиции банковских работников, почтальонов, кассовых 
работников, осуществляющих ввод различного рода данных, секретари-референты, административ-
ные помощники, работники архивов, учетчики документов и материалов, бухгалтеры. Стоит учитывать 
не только управленческие должности, но и рабочие профессии, такие как продавцы розничных магази-
нов, работники охранных служб, рабочие подразделений сборки продукции на производственных пред-
приятиях. Для того чтобы работники не попали под сокращение, они должны обладать навыками, не-
обходимыми для занятия новых, более высокотехнологичных позиций [4].

НАВЫКИ, НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ НА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ 
ПОЗИЦИЯХ

Среди навыков, актуальных для большинства работодателей, внедряющих инновационные техноло-
гии, востребованы следующие:

 – креативное мышление; 
 – аналитическое бизнес-мышление с возможностью осуществления финансовых расчетов;
 – психологическая гибкость и возможность быстрой адаптации к постоянно изменяющимся условиям;
 – способность к постоянному обучению, любознательность;
 – самомотивированность на достижение целей, высокий уровень самосознания;
 – внимание к различного рода значительным и незначительным деталям;
 – технологическая информированность;
 – владение методикой активного слушания;
 – ориентация на работу с клиентами;
 –  направленность на качественный сервис;
 –  грамотное письмо;
 –  выносливость, возможность длительной, сосредоточенной, кропотливой работы;
 –  способность к быстрой и внимательной обработке информации;
 –  навыки в области кибербезопасности;
 –  дизайнерские способности и навыки;
 –  навыки программирования.

Работодатели и исследователи рынка труда отмечают, что дальнейшее использование инновационных 
технологий, преобразующих и совершенствующих бизнес, повлечет за собой изменение профессиональных 
навыков не только вновь образующихся должностных позиций, но и всех профессий и должностей с раз-
личным набором навыков и умений, представленных в организации. Таким образом, вся деятельность ком-
пании постепенно будет привязана к инновационным технологиям и полностью автоматизирована.

Среди наиболее значимых социально-эмоциональных навыков выделяют обучаемость работников в тече-
ние всей трудовой жизни, психологическую мобильность и адаптацию к постоянно изменяющимся условиям.

Работодатели, которые заинтересованы в сохранении персонала в силу специфики и особенностей 
бизнеса, разрабатывают различные стратегии и способы повышения квалификации работников и ста-
раются минимизировать их недостаточную квалификацию за счет вложения средств во внутриорганиза-
ционное обучение. Большинство организаций рассчитывают вернуть вложенные средства уже в течение 
первого года за счет увеличения функциональной подвижности, роста показателей удовлетворенности 
и мотивированности работников, производительности труда и повышения показателей эффективно-
сти деятельности организации в целом.

ТЕНДЕНЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ НА РЫНКЕ 
ВОСТРЕБОВАННЫХ ПРОФЕССИЙ 

Однако, несмотря на лояльность руководства организаций, конкуренцию действующим работникам 
составляют молодые специалисты. По окончании высших учебных заведений выпускники, не имею-
щие профессионального опыта, испытывают определенные трудности с трудоустройством и поэтому,  
обладая современными теоретическими знаниями, трудоустраиваются, соглашаясь на более низкий уро-
вень оплаты труда, чем сотрудники с опытом работы.

Таких молодых специалистов насчитывается примерно 70 % от числа выпускающихся молодых спе-
циалистов в Российской Федерации (далее – РФ). Молодые специалисты с более низкими притязаниями 
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по заработной плате устраиваются прежде всего в отрасли, которые не могут предложить высокий уро-
вень оплаты труда, но испытывают качественную и количественную нехватку персонала. К ним относятся:

 – предприятия машиностроения;
 – организации производства продуктов питания;
 – организации сервиса и сферы услуг: студии красоты, спортивные и фитнес-клубы;
 – организации строительной отрасли; 
 – добыча сырья и материалов;
 – предприятия по производству мебели;
 – пошив одежды, изделий из ткани;
 – курьерские службы, службы доставки, отделы и службы продаж.

Анализ статистических данных показывает, что существует ряд недооцененных должностей и про-
фессий, но их перечень размыт. В частности, профессия повара в настоящее время оплачивается до-
статочно низко, особенно в регионах РФ. 

Молодежь часто трудоустраивается на предприятия сельского хозяйства и в организации, связанные 
с переработкой сельскохозяйственной продукции. Спрос на высокотехнологичные профессии и специ-
альности в агропромышленном комплексе (далее – АПК) высок, однако заработные платы в этой сфере 
находятся на среднем уровне. Кроме того, молодежь, не обремененная семьей, обладает большей тер-
риториальной мобильностью, чем зачастую пользуются организации АПК [5].

Высокая профессиональная ориентация представителей молодежи позволяет предприятиям не толь-
ко заполучить высококвалифицированную и высокотехнологичную рабочую силу за невысокую зара-
ботную плату, но и оставить уровень зарплат для остальных работников на текущем уровне. Соответст-
венно, с учетом того, что период с 2023 г. по 2026 г. прогнозируется как политически и экономически 
сложный, вышеуказанные тенденции позволяют сделать вывод, что если рост заработных плат и будет 
производиться, то максимум этого роста – это 10 % от настоящего уровня.

До сих пор происходит отток высококвалифицированных кадров за рубеж, а из тех, кто уехал ра-
нее, вернулись не все. Для того чтобы сохранить рабочие места уже трудоустроенного персонала, а так-
же усилить его конкурентные характеристики, можно рекомендовать руководству организации усилить 
инвестиции в свой персонал, а именно в обучение на рабочем месте с использованием дистанционных 
технологий. Частично можно использовать внутренние тренинги, однако их лучше сделать выездными, 
то есть в виде корпоративных мероприятий. Одной из целей таких мероприятий должно стать объеди-
нение существующего персонала компании и новых молодых работников.

К другим эффективным мерам можно также отнести:
 – проявление максимальной гибкости в вопросах подбора и увольнения персонала;
 – использование в организации различных налоговых льгот и механизмов экономии денежных 

средств и своевременного повышения заработной платы сотрудникам с целью удержания наиболее 
высококвалифицированных из них;

 – использование иммиграционного законодательства и льгот для дополнительного привлечения 
в организацию иностранных работников.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Современную ситуацию на рынке труда, а также ее возможное сохранение в ближайшие несколько лет 
определяют ряд тенденций, которые выявлены и описаны в настоящем исследовании. К таким тенденци-
ям можно отнести формирование определенных макро- и микроэкономических факторов, от которых за-
висит востребованность различных профессий на рынке труда. Кроме того, организации на рынке тру-
да должны учитывать формирование условий труда, которые влияют на востребованность рабочей силы, 
например, критерии социальной безопасности. 

Важной тенденцией является формирование в организации среды, подчиняющейся концеп-
ции DEI, что обозначает новую профессиональную концепцию, направленную на формирование 
 внутриорганизационный среды компании. Следует подчеркнуть, что наиболее эффективно политика 
разнообразия, равенства и инклюзивности работает там, где в организации присутствует так называемое 
поколение «зумеров», то есть молодых работников, родившихся в период с 1995 г. по 2009 г.
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Для эффективного позиционирования на рынке труда организациям-работодателям следует внимательно 
рассмотреть тенденции создания и ликвидации рабочих мест на рынке труда, которые сложились в основ-
ном в постпандемийный период. Преимущества на рынке труда завоевывают, как правило, те организации, 
которые создают высокотехнологичные рабочие места. Специалисты, которые хотят быть востребованны-
ми на высокотехнологичные позиции, должны обладать соответствующими навыками, такими как креатив-
ное мышление, аналитическое бизнес-мышление с возможностью осуществления финансовых расчетов, 
психологическая гибкость и возможность быстрой адаптации к постоянно изменяющимся условиям и др.
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Аннотация
Статья посвящена анализу процесса исторического формирования китайской 
образовательной системы как инструмента развития человеческого капитала. 
Используя метод исторической ретроспекции и герменевтический метод, авто-
ры с опорой на труды древнекитайских мыслителей исследуют развитие и ста-
новление управленческого образования как стержневого элемента образова-
тельной системы Китая. Обращаясь к китайской прогностике, за основу как 
желаемый образ будущего авторы берут образ общества Великого единения, 
социальной справедливости и равных возможностей всех граждан («Датун»), 
который на протяжении многовековой китайской истории показывает универ-
сальную ценность образования и высокий статус государственного служаще-
го в подобном обществе. Описаны исторические предпосылки формирования 
современной образовательной системы и указано на одну из ключевых про-
блем современного Китая – разрыв между огромной востребованностью выс-
шего образования в обществе и сложностями в трудоустройстве выпускников. 
Сделаны выводы об основных чертах современной системы государственного 
управления, позициях китайского образования на международном рынке обра-
зовательных услуг и возможном вкладе китайских исследователей государст-
венного управления в решение государственных проблем как внутри страны, 
так и во всем мире. Обрисованы стратегические сценарии дальнейшего разви-
тия китайского общества в контексте проекта «Датун».
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Abstract
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tong”) as a basis for the future desired image, which throughout centuries 
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ucational system formation has been described and one of  the key problems 
of  modern China – the gap between the huge demand for higher education 
in society and the difficulties in the employment of  graduates – pointed out. 
Conclusions have been drawn about the main features of  the public adminis-
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administration researchers to the solution of  public problems both within the 
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ВВЕДЕНИЕ 
На протяжении всей своей истории китайцы хотели приобрести достаток и спокойствие и жить 

в процветающей, хорошо управляемой единой Поднебесной. Мыслители старого Китая приложили не-
мало усилий для осмысления желаемого будущего. Это идеальное общество, описанное в классическом 
конфуцианском трактате «Ли цзи», виделось как общество Великого единения, социальной справедли-
вости и равных возможностей всех граждан [1–3]. В последующем идеал был объективно востребован 
на всех переломных этапах развития Китая, его активно изучали, публично обсуждали и использовали 
в выступлениях руководители революционных движений, а порожденные им идеи о будущем станови-
лись основой действия революционно настроенных масс. Одной из фундаментальных сторон будуще-
го идеального общества выступало образование, которое имеет многовековую историю и по праву мо-
жет называться системообразующим элементом управляемого китайского общества [4].

Начиная с 1990-х гг. с активным развитием экономики знаний образование стало играть важную роль 
в обеспечении экономического роста. Поскольку высшее образование является самой высокой ступенью, 
между ним и социально-экономическим развитием существует тесная взаимосвязь. Высшее образование 
стало двигателем социального, экономического и человеческого развития, а вклад человеческого капитала 
в экономику – фактором, способствующим реальному устойчивому развитию. На сегодняшний день чело-
веческий капитал является важнейшей социальной характеристикой населения. Многие исследователи ут-
верждают, что люди с высшим образованием и хорошим здоровьем могут легко конвертировать свой че-
ловеческий капитал в деньги и статус, получая высокооплачиваемую работу в государственном секторе [5]. 

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Объектом настоящего исследования выступает процесс исторического формирования китайской обра-

зовательной системы как инструмента развития человеческого капитала. Предметом исследования явля-
ется развитие управленческого образования как стержневого элемента образовательной системы Китая. 
Цель исследования – описать специфику восприятия ценности образования в китайском обществе в кон-
тексте общества Великого единения («Датун») как желаемого образа будущего в китайской прогностике.

В ходе исследования были использованы такие классические теоретические философские методы, 
как метод обобщения, аналогии, абстрагирования, анализа и синтеза. Для выявления качественных изме-
нений рассматриваемых теорий и концепций во времени, а также для описания процесса исторического 
формирования китайской образовательной системы использовался метод исторической ретроспекции. 
Применен герменевтический метод, предполагающий изучение и интерпретацию идей и концепций 
данного предметного поля в социально-политическом и культурном контекстах.

УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК СТЕРЖЕНЬ ИСТОРИЧЕСКИ 
СЛОЖИВШЕЙСЯ КИТАЙСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Первые упоминания об обучении встречаются уже III–II тысячелетии до н.э. Как правило, авторы опи-
сывали разнообразные образовательные школы, привязанные к определенному географическому месту, 
 изучаемые в них предметы (письмо, счет, музыка, стрельба из лука, езда на колеснице), взаимоотношения учи-
телей и учеников. Таким образом, формировались различные школы, которые современные исследователи 
считают величайшей находкой старого Китая, сыгравшей знаковую роль в мировой системе образования.

Приведем один показательный пример. Имперская система экзаменов привлекала большое внима-
ние Запада. Она оказала заметное влияние на доклад Норткота-Тревельяна о реформе государствен-
ной службы в Британской Индии и Великобритании. Английская Ост-Индская компания использовала 
конкурсный метод отбора служащих в XIX в. После этого, в 1855 г. британское правительство приняло 
аналогичную систему тестирования для отбора государственных служащих. Доклад Норткота-Тревель-
яна в свою очередь оказал влияние на американский закон Пендлтона (Закон о реформе государствен-
ной службы 1883 г.), который также устанавливал собственную систему конкурсных экзаменов для фе-
деральных государственных служащих [6].

В эпоху династии Шан во II тысячелетии до н.э. на смену разрозненным школам пришло первое госу-
дарственное учебное заведение, а в I тысячелетии до н.э. появились целые университеты, объединившие 
начальную школу с семилетним сроком обучения и высшую школу с девятилетним сроком обучения. 
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Как правило, это были столичные учебные заведения, руководство которыми осуществляло правитель-
ство. Наряду с этим возникли периферийные (провинциальные) учебные заведения под началом уже 
местных органов власти. Если ранее упор в обучении делался на первичных образовательных навыках, 
то здесь под контроль проверяющих наряду с остаточными знаниями попали такие навыки и умения  
обучающихся, как чтение, понимание учителя, способность мыслить, рассуждать и делать умозаключения. 

В VI–III вв. до н.э. существенно изменился объем знаний, транслируемых от учителя к ученику, 
расширился круг изучаемых дисциплин, появились предметы естественнонаучного содержания (ди-
намика, геометрия, оптика). За каждым из этих организационных шагов стояли конкретные люди, 
инициировавшие то или иное предложение. Так, идея расширения круга преподаваемых дисциплин 
принадлежала знаменитому древнекитайскому мыслителю и политическому деятелю Мо ди (Мо-цзы), 
ярому противнику конфуцианских идей, просветителю идей «всеобщей любви», в основе которых ле-
жит «небесная воля». Он настраивал обучающихся на взаимопомощь, стремление к полезному для 
общества труду, пропагандировал управленческую деятельность при условии, если государственные 
служащие мудрые, образованные и достойные люди [7].

Развивающийся Китай требовал все больше и больше управленческих кадров, и в 124 г. до н.э. им-
ператор принял решение об учреждении государственного университета по подготовке профессиональ-
ных администраторов. Это было знаковое событие в истории китайского управленческого образова-
ния, которое на многие годы вперед заложило общие правила этого специфического вида образования 
и значительно расширило социальную базу претендентов на посты в государственном управленческом 
аппарате, поскольку главным критерием отбора стало не происхождение, социальный статус или фи-
нансовое состояние, но знания, которые абитуриент должен показать на вступительных экзаменах. 

Равные стартовые условия для поступающих – серьезный шаг на пути демократизации обществен-
ной жизни. Все эти обстоятельства привели к лавинообразной популярности данного университета и, 
как следствие, увеличению числа обучающихся. Уже к концу I в. до н.э. в нем училось около 3 тыс. сту-
дентов, а в эпоху правления династии Поздняя Хань – в 10 раз больше. Две тысячи лет система управ-
ления империи была в руках людей знания [8]. 

Однако даже открытие управленческого университета не смогло обеспечить возрастающую потреб-
ность в управленческих кадрах. Требовалось все больше управленцев, причем не только для органов 
государственной власти, но и для крупных негосударственных хозяйств. Государственные учебные за-
ведения не справлялись с поставленной задачей, и правительство было вынуждено обратиться к него-
сударственным школам различного профиля и разрешить им готовить управленцев низового уровня 
и даже вводить степень знатока Пятиканония «У цзин» [7].  Данное разрешение повлекло за собой уже-
сточение требований к учителям, их практическому, профессиональному, производственному опыту, 
знанию специфики отдельных видов действия. Иногда данное ужесточение приводило к полному за-
прету заниматься педагогической деятельностью учителям, не имеющим опыта государственной службы.

Государственные и частные обучающие учреждения сформировали целостный образовательный меха-
низм, который в истории Китая получил название «Сто школ и сто цветов». Потребовались определенные 
усилия со стороны ведомства церемоний для управления данным механизмом как в организационном, так 
и методическом плане. Последний запретил учителю самостоятельно выбирать объем, содержание и методы 
обучения, а также планировать результат взаимодействия с учеником. Были выпущены единые методические 
требования к процессу обучения независимо от формы учебного заведения, что повлекло за собой опреде-
ленную специализацию самих учителей, которая была направлена на выделение конкретизированного конфу-
цианского канона для специализирующегося. Это позволило углубить знания самих обучающих, определен-
ным образом систематизировать и структурировать конфуцианское учение и, как следствие, способствовало 
развитию библиотечного дела, аккумулирующего большие объемы национальных когнитивных ресурсов.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА В КИТАЕ В XX В.
Как свидетельствуют историки, к началу XV в. китайская образовательная система представляла со-

бой целостное образование, стержнем которого выступало управленческое образование. В дальнейшем 
происходили изменения (например, привязка системы образования к территориальному делению, до-
полнительные экзамены для перехода от одной ступени образования к другой), но общая конфигура-
ция образования оставалась неизменной вплоть до конца XX в. 
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Однако почти 1,7 тыс. учебных заведений со своими преподавателями, студентами, материальной ба-
зой, централизованной системой управления образованием, едиными образовательными программами 
и целым комплексом нормативных документов не смогли решить проблему грамотности в стране. Так, 
в 1949 г. по разным источникам грамотных было всего 20–40 %, к началу 1990-х гг. только 4 % населе-
ния имело высшее образование, 12 % получили аттестат старшей школы и 11 % не имели образования 
вовсе. Не приходится говорить и о низком рейтинге китайских учебных заведений на международной 
арене – китайский диплом не представлял ценности для работодателей.

Такое удручающее состояние образования требовало серьезных шагов по его модернизации, эффект 
от которой не мог быть отложенным. Учитывая это, Правительство Китая в 1986 г. изменило структу-
ру национального обучения и ввело обязательное девятилетнее образование: 6 лет начальной школы 
(дети от 6 до 12 лет) и далее три года неполной средней школы. Принятый закон устанавливал общие 
требования, сроки для достижения всеобщего образования с учетом условий каждой местности и кон-
кретный результат по окончании обучения – высокие идеологические и моральные качества, самосто-
ятельное логическое мышление, умение быстро вычислять, грамотно читать и писать, а главное – пра-
вильное восприятие социалистических идей, передающихся из поколения в поколение. 

Государство гарантировало предоставление такого образования, но перекладывало на плечи родителей 
поиски места в лучшем учебном заведении, где были преподаватели высокого уровня и хорошая учебно-
материальная база. Для будущих учащихся выбор учебного заведения был определяющим, так как обра-
зовательная организация с низким рейтингом открывала выпускнику дверь лишь в средние специальные 
профессиональные технические училища, специальные школы, технические колледжи, которые ориентиро-
ваны на подготовку среднего технического персонала и квалифицированных рабочих, а также менеджеров 
среднего звена с полным комплектов управленческих знаний и навыков. Такое направление в образовании 
не является популярным, поскольку государство взяло на себя лишь обязанность обучить и выдать диплом, 
но не трудоустроить выпускника. Последнее является большой проблемой для любой китайской семьи.

Напротив, хорошее учебное заведение предоставляет ученику возможность успешно сдать выпускной эк-
замен для учащихся средних школ старших ступеней, который одновременно будет являться вступительным 
экзаменом в высшее учебное заведение. Единый национальный вступительный экзамен был введен в 1952 г., 
но уже в 1966 г. с началом развертывания культурной революции был отменен, а затем снова введен. Порядок 
его организации утверждается административными органами образования Государственного совета, а непосред-
ственное проведение возлагается на экзаменационные образовательные органы, утверждаемые государством.

Исходя из результатов экзамена и в зависимости от количества набранных баллов (оценки выставля-
ются по 100-балльной системе), человек может претендовать на поступление в любое учебное заведе-
ние, которые поделены на категории. В Китае дни проведения экзаменов называются «черными днями 
июня» за ту непосильную работу, которую приходится выполнять учащимся. Единственное утешение 
для них – самостоятельный выбор предметов для сдачи при сохранении в качестве обязательных мате-
матики, китайского и иностранного языков. После успешной сдачи экзамена претендент может получать 
общее высшее образование (взрослые тоже имеют такую возможность, но учатся без отрыва от произ-
водства) в течение четырех (пяти) лет и по окончании бакалавриата получить степень «Бакалавр».

В 1990-х гг. в Китае был провозглашен новый политический курс, согласно которому науке и обра-
зованию отводилось особое место в достижении процветающего будущего страны. Для решения гран-
диозных задач строительства китайского многонационального государства с высокоэффективной эко-
номикой потребовался образованный человек, а также потенциал принципиально нового общества, 
в котором будут удовлетворены насущные разумные индивидуальные потребности и гармонично объ-
единены все разнородные силы общества. Все эти задачи были закреплены на официальном уровне 
в «Программе реформы и развития образования в Китае» (1993 г.), «Законе об образовании» (1995 г.), 
«Законе КНР о высшем образовании» (1998 г.), «Правилах установления номенклатуры специальностей 
на основных отделениях вузов» (1999 г.) и других государственных документах [9]. Была сформирова-
на четырехступенчатая система обучения, включающая дошкольное, начальное, среднее и высшее об-
разование. Также была перераспределена ответственность: Государственному совету Китая дали право 
учреждать учебные заведения и другие образовательные организации, определять формы и периоды  
обучения, задачи и принципы обучения/воспитания, утверждать количественный и качественный на-
бор обучающихся, а также в целом все базовые компоненты образовательной системы.



211

Социальные технологии и процессы 

Особая образовательная нагрузка возложена на высшее образование, где обучающийся поэтапно 
проходит бакалавриат, магистратуру и аспирантуру [10]. Изменение образа китайского высшего обра-
зования привело к буму желающих учиться, кого не страшили ни высокая оплата, ни высокий конкурс 
(в отдельные университеты на элитные специальности – до 300 человек на место), ни ограниченность 
квот у каждого университета. Государство вывело за финансовые скобки, то есть сделало бесплатным 
6 педагогических вузов, которые находятся в непосредственном подчинении Министерства образова-
ния Китая, и все военно-учебные заведения. Это связано с тем, что страна самостоятельно распределя-
ет выпускников на самые трудные по всем показателям участки.

Таким образом, в настоящее время система образования в Китае, крупнейшая государственная сис-
тема в мире, разделена на привычные три области: начальное, среднее и университетское/профессио-
нальное образование. Все аспекты ее реализации вращаются вокруг экзаменов для поступления в сред-
нюю школу (zhongkao) и в университет (gaokao). Последний является самым конкурентным экзаменом 
в мире: около 10 млн студентов ежегодно соревнуются за место в одном из ведущих университетов Китая1.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
С момента начала проведения политики реформ и открытости Китай добился заметных успехов 

во взращивании талантов. Политика расширения набора в высшие учебные заведения, принятая в кон-
це XX в., привела к волне слияний, переименований и модернизации колледжей и университетов. Это 
в определенной степени позволило добиться экономии на масштабе и объеме высшего образования. 

Масштабное расширение высшего образования за последние два десятилетия объясняется совокуп-
ными усилиями правительства, общества и общественности. Правительство разработало долгосроч-
ные планы развития страны, в которых подчеркивается важность образования. Общество продемон-
стрировало потребность в повышении конкурентоспособности как на внутреннем, так и на внешнем 
рынках, что требует формирования квалифицированной и образованной рабочей силы. Обществен-
ность, признавая ценность индивидуального человеческого капитала, возлагала большие надежды 
на личностный рост и оценку собственных возможностей. 

В условиях быстро развивающейся экономики три вышеперечисленных фактора привели к стремитель-
ной популяризации высшего образования в Китае [11]. В 2019 г. Китай достиг важной вехи в сфере высшего 
образования: общий коэффициент охвата образованием превысил 50 %, а уже в 2023 г. число выпускников 
колледжей достигло нового рекордного уровня в 11,58 млн чел., что на 0,8 млн больше, чем в 2022 г. [11]. 

Однако престиж высшего образования не является абсолютным оберегом и не гарантирует сытой 
жизни после окончания учебного заведения. Современный китайский рынок труда оставляет многих 
самостоятельно трудоустраивающихся выпускников безработными, и, как свидетельствует статистика, 
с каждым годом данная проблема только обостряется. Несмотря на рост числа выпускников, уровень 
начального трудоустройства имеет тенденцию к снижению, упав с первоначального показателя в 90 % 
в начале XXI в. до 70–80 % сейчас. В июне 2023 г. уровень безработицы среди молодежи в Китае до-
стиг исторического максимума – 21,3 % [11]. Исследователи говорят о формировании в современном 
Китае нового общественного класса – йицу («колония муравьев»). Под «муравьями» они подразумевают 
молодых людей, которые успешно закончили высшие учебные заведения, но в силу отсутствия на рын-
ке вакансий вынуждены соглашаться на низкооплачиваемый неквалифицированный труд, проживать 
на окраинах городов в переполненных маленьких комнатах. Теряя свою квалификацию, они с каждым 
готом вынуждены удаляться от статуса выпускника современной высшей школы.

Эта проблема не является исключительно китайской и требует серьезных шагов со стороны любо-
го государства. Следует отметить, что в общественном сознании нет негативного отношения к высше-
му образованию, что позволяет Китаю успешно реализовывать государственный план повышения ин-
новационного потенциала высших учебных заведений [12]. 

На ранних этапах расширение системы высшего образования в Китае в основном определялось ме-
ханическим подходом к росту «запас определяет прирост», при этом основное внимание уделялось 
 повышению уровня образования, а не структурным проблемам. По мере того, как китайская экономи-
ка переходит от высокоскоростного роста к высококачественному развитию, возникает структурное 

1  European Commission. Joint Research Centre. Educational technologies in China: Pre and post pandemic lessons. Publications Office. Режим доступа: https://
data.europa.eu/doi/10.2760/604641 (дата обращения: 19.12.2023).
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 отклонение между талантами, взращенными с помощью высшего образования, и рыночным спросом. 
Для достижения устойчивой занятости важно постепенно решать противоречие в трудоустройстве вы-
пускников вузов как с точки зрения спроса, так и с точки зрения предложения [11].

ВЫВОДЫ
В начале ХХI в. в Китае появляется все больше интересных проектов, направленных на совершенст-

вование образовательной системы. Одним из них является национальный «Проект 211» (в названии про-
екта зашифрован XXI (21) в. и одна (1) сотня вузов). Он предполагает комплексный отбор 100 наибо-
лее развитых учебных заведений, которые смогут внести существенный вклад в процесс модернизации 
страны. Среди них особое место занимают вузы, готовящие специалистов по управленческим специаль-
ностям, где трудятся самые квалифицированные преподаватели, заложена высокая учебно- материальная 
база и где государство оказывает посильную постоянную помощь.

Человеческий капитал населения в Китае значительно вырос благодаря быстрому развитию эконо-
мики. Государство сталкивается с расширением численности городского населения в масштабах исклю-
чительного роста, который не наблюдался в истории человечества. Численность населения Китая, про-
живающего в городах, увеличилась с 18 % в 1978 г. до 56 % в 2015 г. 

К концу 2021 г. население Китая старше 6 лет составляло 1,411 млн чел., из которых 99,96 % достигли 
уровня начального образования, а уровень зачисления в высшие учебные заведения Китая должен был 
достичь 57,8 % по сравнению с 30 % в 2012 г. В 2020 г. число выпускников составило 8,74 млн чел. Чи-
сло людей с университетским образованием выросло с 3,611 тыс. в 2000 г. до 5,098 тыс. в 2005 г. со сред-
негодовым приростом в 7,14 %. Число людей, получивших полное среднее образование, увеличилось 
с 11,146 тыс. в 2000 г. до 11,4 тыс. в 2005 г. со среднегодовым приростом в 0,45 % [5].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Реализация «Проекта 211» позволила существенно укрепить позиции китайского образования на ме-

ждународном рынке образовательных услуг, что нашло свое отражение и в мировой рейтинговой систе-
ме. Так, более 50 вузов Китая сегодня вошли в число 500 лучших университетов мира, а два пекинских 
университета включены в первые несколько десятков мирового рейтинга. Трансформировалось наци-
ональное и международное общественное мнение о качестве китайского образования, и работодатели 
иначе стали воспринимать специалистов с дипломами университетов Китая.

Хорошим показателем успехов китайского образования является формирование отдельной нацио-
нальной образовательной группы под названием «Лига С9». В эту группу вошли наиболее авторитет-
ные высшие учебные заведения Китая с полным государственным финансированием: Пекинский уни-
верситет, Шанхайский университет транспорта, Фуданьский университет, Харбинский политехнический 
университет, Наньцзинский университет, Университет Цинхуа, Научно-технический университет Ки-
тая, Чжэцзянский Университет и Сианьский транспортный университет. Это позволило сконцентриро-
вать образовательные ресурсы университетов в единую группу и по многим показателям обогнать авто-
ритетную образовательную американскую группу «Лига плюща» и британский альянс «Рассел».

В области государственного управления была создана система академического образования от бакалав-
риата до докторантуры, а также разработана программа магистра государственного управления (от англ. 
Master of  Public Administration, MPA), ориентированная на государственных служащих. Однако, несмо-
тря на развитие, государственное управление в Китае по-прежнему сталкивается с многочисленными 
проблемами в области исследований и образования. По общему мнению ученых, китайской науке в об-
ласти государственного управления необходимо повысить степень профессионализации и специали-
зации, увеличить количество эмпирических исследований и усилить разработку собственных теорий. 

По мере углубления китайских реформ и всесторонней трансформации общества исследования 
в области государственного управления будут все более востребованы для удовлетворения сложных 
и разнообразных социальных потребностей и расширения понимания таких дисциплин, как социаль-
ная политика, экологическая политика, управление некоммерческими организациями, а также управле-
ние стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями. С увеличением числа школ и экспертов 
в области государственного управления ожидается, что с годами качество исследований будет повы-
шаться. Эффективные решения уникальных проблем, с которыми сталкивается Китай в ходе развития 
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 собственных теорий  государственного управления, требуют значительных и постоянных усилий со сто-
роны китайских ученых в области государственного управления. В современном все более взаимозависи-
мом  глобальном  обществе межнациональный диалог и обмен могут помочь в развитии государственного 
управления в Китае и предоставить больше возможностей для того, чтобы китайские концепции и идеи 
внесли важный вклад в решение государственных проблем как внутри страны, так и во всем мире [13].

Современная китайская прогностика традиционно пытается приподнять завесу времени и заглянуть 
в будущее, конструируя для этого различные сценарии стратегического развития Китая. Последние опре-
деляют последовательность изменений, приводящих к искомому результату, и образ желаемого будущего 
с набором конкретных социально-экономических показателей [14]. Гармонично используются традици-
онные национальные устремления китайского народа, идеи о Великом возрождении нации и желаемая 
цель – сильное процветающее государство, возрожденная нация, счастливые люди и общество в целом. 

В 2012 г. Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая Си Цзинь-
пин сформулировал важнейшие условия реализации китайской мечты: неотступное движение по Ве-
ликому пути социализма с китайской спецификой, которая обусловлена историей и социокультурной 
традицией Китая; постоянное возвышение духа китайской нации, создавшей великую цивилизацию 
и сегодня продолжающую динамичное развитие, а также патриотизма как сердцевины национального 
духа; возвышение духа эпохи, основу которого составляют реформы и новаторство; объединение сил 
нации, порожденное великой сплоченностью многонационального населения.

В 2017 г. XIX съезд Коммунистической партии Китая утвердил двухэтапный план развития страны 
на период 2020–2050 гг. На первом этапе (15 лет) планируется в целом закончить социалистическую 
модернизацию и окончательно построить общество среднего достатка, на втором – в ознаменование 
100-летия образования Китая закончить реализацию амбициозной национальной задачи по созданию 
богатого, цивилизованного, образованного современного социалистического государства2. Ожидает-
ся, что в образовательном плане 2050 г. станет годом превращения китайского общества в «обучающее 
общество», а Китая – в мирового лидера образовательных услуг, и тогда многовековая китайская мечта 
об образованном человеке, живущем в процветающем обществе, найдет свое практическое воплощение.
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Аннотация
В статье рассмотрены теоретические и прикладные основы анализа феномена 
татуирования как одной из самых распространенных телесных практик в совре-
менном обществе. Выделены закономерности отношения к данному явлению, 
характерные для современного общества. Отмечены определенные ограниче-
ния этих исследований, их фрагментарность. Предложен интегральный вариант 
анализа данного явления, включающий четыре компонента отношения к тату 
(когнитивный, эмоциональный, поведенческий и мотивационный) и учет осо-
бенностей социальных установок трех основных субъектов, занимающих раз-
ные позиции в отношении тату (тату-мастера, их клиенты и контрольная группа, 
не имеющая тату). Приведены результаты эмпирического исследования, которые 
позволили выявить региональную специфику структуры отношения к феноме-
ну жителей Перми (по таким параметрам, как когнитивный компонент отноше-
ния к тату (информированность о татуировании), эмоциональный (оценка тату 
как социального явления; эмоциональное отношение родственников, близкого 
окружения, респондента к тату), поведенческий (наличие татуировок у респон-
дента; татуированные части тела; желание набить/свести татуировку в будущем), 
мотивационный (причины нанесения татуировки; мотивы выбора определен-
ного рисунка), а также особенности влияния основных факторов на формиро-
вание этого отношения к изучаемому феномену.
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Abstract
The article considers theoretical and applied basis for analyzing tattooing pheno-
menon as one of  the most widespread bodily practices in modern society. The pat-
terns of  attitude to this phenomenon and characteristic of  modern society have been 
highlighted. Certain limitations of  these studies and their fragmentation have been 
noted. The integral variant of  this phenomenon analysis, including four components 
of  the attitude to tattoo (cognitive, emotional, behavioral, and motivatio nal) and con-
sidering peculiarities of  social attitudes of  the three main subjects occupying differ-
ent positions in relation to tattoo (tattoo masters, their clients and a control group 
without tattoos) has been offered.  The empirical study results have been present-
ed, which made it possible to reveal regional specificity of  the structure of  attitude 
to the phenomenon of  Perm residents (according to such para meters as cognitive 
component of  attitude to tattoo (awareness of  tattooing), emotional (assessment 
of  tattoo as a social phenomenon; emotional attitude of  relatives, close environment, 
and respondent to tattoo), behavioral (presence of  tattoos; tattooed body parts; de-
sire to get/remove a tattoo in the future), motivational (reasons for getting a tat-
too; motives for choosing tattoo design in the future), and motivational ones (rea-
sons for getting a tattoo; motives for getting a tattoo in the future).
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ВВЕДЕНИЕ
Сегодня становление человека, его идентификация, модификация собственного тела все чаще становят-

ся объектом пристального внимания со стороны современной науки. Тело – средство коммуникации, бла-
годаря которому люди имеют возможность передавать индивидуальную информацию окружающим, стиму-
лировать их поведение и управлять им. Анализ тела имеет междисциплинарный характер и в большинстве 
случаев исследуется с позиций социологии, философии, психологии [1]. В XXI в., когда общество в значи-
тельной степени «зациклено» на внешности и ее совершенствовании, когда важнее становится не внутренний 
мир, а «оболочка», особую популярность стала приобретать проблема конструирования человеческого тела. 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Свой вклад в изучение данной проблемы осуществила и социология: 
1) социология тела (Б. Тернер, А. Франк, К. Шиллинг, М. Фезерстоун и др.) [2];
2) анализ социальных практик и социального конструирования тела классиками социологии (М. Ве-

бер, Т. Парсонс, П. Бергер, Т. Лукман, Э. Гидденс, П. Бурдье, И. Гофман и др.), а также отечественны-
ми учеными (В.В. Волков, О.В. Хархордин, Т.И. Литвинова, Т.В. Торопова и др.) [3–7];

3) концептуализация женской и мужской телесности (Е.А. Гольман, А.В. Ваньке и др.) [8];
4) проблемы дискриминации по телесным признакам (П.Р. Романова и Е.Р. Ярская-Смирнова, 

Е.А. Орех, Д. Литвинова, П. Остроухова, И.В. Сохань и др.) [2].
Одним из наиболее популярных видов телесных практик является тату-практика. Тату определяется 

как один из способов самовыражения личности, представляющий декорирование тела через механиче-
скую модификацию, наиболее характерную для молодежных групп, также выражающий определенные 
ценностные ориентации социальной группы, в которую входит данная личность [3]. 

Тем не менее, если такие телесные модификации, как, например, бодибилдинг или эстетическая хирур-
гия, уже более или менее встроились в социокультурное пространство общества, реакция сообщества на та-
туировку не такая однозначная. Люди чаще признают их носителей маргиналами, при этом сам факт тату-
ировки ассоциируется нередко с той или иной формой девиации [9]. В связи с этим в литературе все еще 
преобладает взгляд на татуирование в русле или протестной телесности, или криминального тату [10; 11].

В немногочисленных исследованиях выделяются чаще всего два типа татуирования: в «закрытых» со-
циальных группах и в «большом» обществе [12]. Отмечается также определенная динамика функций 
тату, особенно в современном обществе [9]. Рассматривается татуирование и как специфическая фор-
ма молодежной субкультуры [13].

Сегодня татуирование становится частью повседневности, обыденности, достаточно распространен-
ным явлением. Однако в современном российском обществе оно слабо изучено, исследования представ-
лены в основном фрагментарным анализом данного феномена, нет единой картины понимания, которое 
бы включало знание о тату, его оценку как явления, поведение общества относительно него и мотива-
цию всех основных субъектов, имеющих отношение к данному феномену, в том числе с учетом терри-
ториальной специфики. В связи с этим было подготовлено и проведено прикладное исследование от-
ношения к татуированию жителей Перми.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследовании, посвященном анализу отношения к феномену татуирования и осуществленном нами 

на базе кафедры социологии и политологии Пермского национального исследовательского политехни-
ческого университета, приняли участие жители Перми (возрастом от 18 до 60 лет), имеющие различ-
ную связь с тату (тату-мастера, их клиенты), и жители, не имеющие никакого отношения к татуировкам.

Структура отношения к татуированию определялась следующими эмпирическими показателями:
1) когнитивный компонент отношения к тату (информированность о феномене татуирования);
2) эмоциональный компонент отношения к тату (оценка тату как социального феномена; эмоцио-

нальное отношение родственников; эмоциональное отношение близкого окружения; эмоциональное 
отношение респондента);

3) поведенческий компонент отношения к тату (наличие татуировок у респондента; татуированные 
части тела; желание набить/свести татуировку в будущем);
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4) мотивационный компонент отношения к тату (причины нанесения татуировки; мотивы выбора 
определенного рисунка).

Согласно результатам исследования, чуть больше половины респондентов (56,3 %) имеют татуи-
ровки, а у 43,8 % они отсутствуют. Почти у всех опрошенных есть друзья или знакомые, имеющие та-
туировки (95,8 %), которые часто относятся к татуировкам абсолютно положительно (45,8 %), реже –  
нейтрально (22,9 %), у кого-то почти отсутствует отрицательное отношение к ним (1,0 %). Родственни-
ки респондентов почти в равной степени имеют (51,0 %) и не имеют тату (47,9 %), относятся к ним ча-
сто нейтрально (45,8 %) и скорее отрицательно (30,2 %).

Информированность респондентов о тату не очень высокая: около трети респондентов имеют ча-
стичное представление о стилях, техниках татуирования и хотели бы узнать больше (36,5 %), име-
ют полное представление о тату и ничего не знают вообще почти равные доли респондентов (24,0 % 
и 22,9 % соответственно). 

Почти половина опрошенных точно хотела бы набить татуировку в будущем (53,1 %). В основном 
наиболее приемлемых частей тела для нанесения тату, по мнению респондентов, нет: татуировки мож-
но размещать так, как угодно самому человеку (78,1 %). 

Преобладающими мотивами нанесения тату респонденты считают желание обрести индивидуаль-
ность и создать свой имидж (80,2 %), эстетику (68,8 %). Реже всего отмечают желание обрести новый 
круг общения (14,6 %) и желание испытать чувство боли (14,6 %). Следовательно, татуирование связы-
вают с выражением собственного «Я», которое проявляется в неповторимости, создании лучшей вер-
сии себя. Тату не является олицетворением боли и способом коммуникации.

Наиболее частым мотивом выбора рисунка для татуировки стали эстетика, то есть красивая картинка 
(91,7 %), и смысл рисунка (85,4 %). Можно предположить, что семантика является неотъемлемой частью 
тату и люди наносят рисунки на свое тело обдуманно. Реже всего мотивом выбора рисунка отмечают 
стремление соответствовать кумиру и определенной социальной группе (22,9 % и 26,0 % соответствен-
но), что также говорит об индивидуальности каждого человека.

Выяснилось, что носители татуировок чаще всего не хотят сводить/перекрывать какую-либо из тату 
на своем теле (61,1 %), а если хотят, наиболее частой причиной становится то, что тату надоедает и пе-
рестает нравиться (57,1 %). 

В целом люди считают, что тату становится частью повседневности и обыденности, каждый второй 
человек имеет татуировку (56,3 %), почти треть считает, что татуировка – это необычно (28,1 %), и еди-
ницы приравнивают тату к маргинальности и деградации (2,1 %). 

Были выделены типы респондентов по их отношению к тату. Основаниями для типологии послужи-
ли следующие показатели: информированность о татуировании, наличие тату у респондента и оценка 
тату как социального феномена. Выяснилось, что среди респондентов преобладает нейтральный тип 
(70,6 % от вошедших в типологию), представители которого имеют частичное представление о струк-
туре тату и хотели бы узнать больше, а также считают, что татуировка стала частью повседневности 
и обыденности. В позитивный тип вошло 26,5 % опрошенных, которые полностью информированы 
о данном явлении, сами имеют тату и считают, что татуировка – это необычно и не каждый рискнет 
на изменения на всю жизнь. В негативный тип вошло лишь 2,9 % респондентов, которые почти ниче-
го не знают о тату, не имеют тату и оценивают его как признак маргинальности и деградации общества.

Также в исследовании были выявлены основные факторы, формирующие отношение к татуированию.
 Так, когнитивный компонент отношения к тату зависит от целого ряда факторов. В частности, на ин-

формированность респондентов влияют пол, возраст, связь с тату и сфера деятельности респондентов. 
Мужчины больше осведомлены о феномене, нежели женщины; молодежь больше информирована о тату, 
чем респонденты старше 35 лет; тату-мастера и тату-клиенты чаще имеют полное представление о тату, 
чем люди, не связанные с ним; также больше всего о тату информированы представители туризма и спор-
та, культуры и искусства, тату-сферы. Средне информированы представители образования и науки, средств 
массовой информации и рекламы, фриланса и самозанятости. Студенты почти в равной степени знают 
и не знают о структуре тату, а представители здравоохранения и медицины совсем не осведомлены.

Эмоциональный компонент отношения к тату (оценка тату как социального феномена; эмоциональ-
ное отношение родственников; эмоциональное отношение близкого окружения; эмоциональное отно-
шение респондента) зависит от следующих факторов. На оценку тату как социального феномена  влияет 
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связь респондента с тату, сфера деятельности, наличие тату среди близкого окружения. Тату как нечто 
необычное оценивают чаще тату-мастера, сторонники культуры и искусства и респонденты, среди близ-
кого окружения которых есть татуировки; как часть повседневности – люди, не имеющие никакой связи 
с татуированием, представители социальной работы, средств массовой информации и рекламы, здра-
воохранения и медицины. Как признак маргинальности и деградации оценивают тату также предста-
вители здравоохранения и медицины, но в меньшей степени, и те опрошенные, у которых среди близ-
кого окружения татуировок нет.

Отношение родственников респондентов к тату значительно зависит от пола респондента и наличия 
татуировок среди близкого окружения респондента. Родственники девушек чаще относятся к тату отри-
цательно, в то время как родственники молодых людей – нейтрально; к тату относятся в основном ней-
трально, если среди близкого окружения респондента есть тату-носители, и отрицательно, если их нет.

Отношение близкого окружения респондента к татуированию объясняется половозрастными осо-
бенностями респондента и его связью с тату. Так, близкое окружение женщин чаще относится к тату 
положительно, чем окружение мужчин; близкое окружение молодежи чаще относится к тату положи-
тельно, а окружение респондентов в возрасте 36–60 лет в основном нейтрально; окружение тату-масте-
ров и их клиентов относятся к явлению в основном положительно, а окружение тех, кто не имеет свя-
зи с тату вообще, чаще относятся к нему нейтрально.

Отношение самих респондентов зависит от возраста, связи респондента с тату и наличия запрета 
в сфере деятельности. Молодежь и люди, связанные с тату, относятся к нему в основном положительно, 
а респонденты в возрасте 36–60 лет и те, кто не связан с тату, – чаще нейтрально. Несмотря на нали-
чие запрета и негласных ограничений в сфере деятельности, люди часто относятся к явлению положи-
тельно и нейтрально. Наличие запрета на тату в основной сфере деятельности респондентов не влияет 
на отношение респондента к нему: у опрошенных из всех сфер деятельности преобладают положитель-
ные тенденции в оценке данного феномена.

Поведенческий компонент отношения к тату (наличие татуировок у респондента; татуированные ча-
сти тела; желание набить татуировку в будущем; желание свести татуировку). Наличие тату у респон-
дента зависит во многом от половозрастных особенностей, сферы деятельности и наличия тату среди 
близкого окружения. Татуировки чащевстречаются среди мужчин и молодежи, у работников социальной 
сферы, сферы тату, а также культуры и искусства, чем среди женщин, людей старше 36 лет, работников 
сферы здравоохранения и медицины. Если среди близкого окружения респондента тату не наблюдает-
ся, то и у респондента отсутствуют татуировки, а если тату среди близкого окружения есть, то наличие 
тату у респондента уже неоднозначно. 

В основном респонденты различных сфер деятельности считают, что татуировки можно размещать на лю-
бых частях тела, однако представители здравоохранения и медицины придерживаются мнения о том, что 
тату вообще должно отсутствовать на теле человека. Респонденты, среди близкого окружения которых тату-
ировки отсутствуют, также считают, что тату должно отсутствовать на теле человека, а те респонденты, среди 
близкого окружения которых есть тату, наоборот, считают, что его можно размещать на любых частях тела.

Желание набить татуировку зависит от возраста, связи респондента с тату и наличия запрета в сфе-
ре деятельности. Молодежь чаще хочет набить татуировку, чем респонденты старше 36 лет, при этом 
последние в основном не хотели бы сделать себе тату. 

Тату-мастера и их клиенты хотели бы сделать татуировку в будущем, а те, кто не имеет связи с тату, 
не хотят делать вовсе либо просто задумываются. Те, кто работает в сферах, где есть негласное ограни-
чение, не хотели бы делать татуировку, а работающие в сферах, где есть осуждение со стороны коллег 
или татуировки разрешены, в основном хотели бы набить татуировку.

Желание свести татуировку зависит от возраста респондента. Частой причиной сведения тату сре-
ди молодежи является то, что татуировка перестает нравиться или надоедает. Те же причины наблюда-
ются вне зависимости от связи респондента с тату, наличия запрета в основной сфере деятельности ре-
спондента, наличия тату среди его родственников и близкого окружения.

Мотивационный компонент отношения к тату (причины нанесения татуировки; мотивы выбора опре-
деленного рисунка) заключается в том, что причины нанесения рисунка зависят от возраста и наличия 
его среди близкого окружения. Молодежь среди причин нанесения тату отмечает желание обрести ин-
дивидуальность и эстетику, а респонденты в возрасте 36–60 лет – желание обрести индивидуальность, 
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следовать моде и попробовать что-то новое. Те же причины отмечаются вне зависимости от пола ре-
спондента и его связи с феноменом. Респонденты, среди близкого окружения которых есть люди с та-
туировками, отмечают следующие основные причины нанесения тату: желание обрести индивидуаль-
ность и эстетика, а те респонденты, среди окружения которых нет людей с тату, считают причинами 
желание следовать современной моде и быть эпатажным, то есть самоутвердиться.

Мотивы выбора рисунка для татуировки зависят от связи респондента с тату, сферы деятельности и на-
личия тату среди близкого окружения респондента. Так, все группы опрошенных основным мотивом ука-
зывают красивую картину, но тату-мастера еще отмечают значимые события, их клиенты и не имеющие 
связи с тату – смысл рисунка. Представители социальной сферы среди основных мотивов выбора рисунка 
для тату отмечают стиль татуировки, а работники в сфере фриланса и самозанятости – значимые жизнен-
ные события. Треть респондентов, среди близкого окружения которых татуировки отсутствуют, считают, 
что тату-клиентов ничего не мотивирует в выборе рисунка, они руководствуются советами своих мастеров.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Благодаря осуществленному исследованию было получено более интегративное и целостное пред-

ставление о феномене тату. Основой такого системного и всестороннего анализа отношения к татуи-
рованию послужило как использование широкого комплекса эмпирических показателей данного фе-
номена (когнитивного, эмоционального, поведенческого, мотивационного компонентов), так и участие 
в исследовании трех основных субъектов, занимающих разные позиции в отношении тату (тату-масте-
ра, их клиенты и контрольная группа, не имеющая в данный момент тату). 

Такой подход позволил выявить структуру отношения к татуированию (показать определенную неод-
нородность разных компонентов социальных установок у респондентов), установить особенности вли-
яния различных факторов на отношение к тату респондентов на региональном уровне и в значитель-
ной степени идентифицировать отношение различных социальных групп жителей Перми к данному 
феномену, что в свою очередь позволяет составить более приемлемую картину о роли и значении дан-
ного явления в современном обществе и в жизни различных социальных групп.
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Аннотация
Статья посвящена вопросам благотворительной деятельности российских пред-
принимателей в ретроспективе. Автором затрагивается исторический вклад пред-
принимателей и как хозяйствующих субъектов, и как социальной пассионар-
ной силы в развитии российской культуры, образования, социальной защиты. 
Современные российские предприниматели имеют иные предпосылки для бла-
готворительной деятельности, основанные на влиянии корпоративной культу-
ры и корпоративных ценностей. Социальная структура и содержание экономи-
ческих отношений в России находились в динамике изменений, однако такое 
явление, как благотворительность, не потеряло своей значимости. Благотво-
рительность выступает как форма социальной ответственности предпринима-
телей перед обществом. На благотворительность в дореволюционный период 
и на современном этапе оказывали влияние различные факторы и историче-
ские обстоятельства. Исследование данной предметной области предполагает 
использование историографического метода, изучения биографий выдающихся 
меценатов. Именно это позволяет более точно понять причинно- следственные 
связи, обусловливающие появление и развитие практик благотворительной де-
ятельности. Результаты исследования показывают отсутствие преемственно-
сти меценатов дореволюционной России и современных предпринимателей, 
что можно объяснить различием социокультурного контекста. Анализ опыта 
благотворительности имеет значение для понимания роли предпринимателей 
в функционировании благотворительной деятельности.
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Abstract
The article studies issues of  Russian entrepreneurs’ philanthropic activities 
in retrospect. The author touches upon the historical contribution of  entre-
preneurs both as economic entities and as a social passionary force in Russian 
culture, education, and social protection development. Modern Russian entre-
preneurs have different prerequisites for charitable activities based on the in-
fluence of  corporate culture and corporate values. The social structure and  
the content of  economic relations in Russia have been in the dynamics 
of  change, but such a phenomenon as charity has not lost its significance. 
Charity acts as a form of  entrepreneurs’ social responsibility to society. Char-
ity in the pre- revolutionary period and at the present stage was influenced 
by various factors and historical circumstances. The study of  this subject area 
involves the use of  historiographical method and the study of  biographies 
of  prominent philanthropists. This allows us to understand more accurately  
the cause-and-effect relationships that condition the emergence and devel-
opment of  philanthropic practices. The results of  the study show the lack 
of  continuity between patrons of  art in pre-revolutionary Russia and modern 
entrepreneurs, which is due to the difference in socio-cultural context. Ana-
lyzing the experience of  charity is important for understanding the role of  en-
trepreneurs in charitable activities functioning.
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ВВЕДЕНИЕ
Современный социальный портрет предпринимательства включает в себя активную жизненную по-

зицию, формирующую бренд предприятия и привлекательность для целевой аудитории. В качестве 
примера можно привести Б. Гейтса, одного из самых крупных предпринимателей мира, известного сво-
ей деятельностью в сфере высоких технологий, сопредседателя Фонда Билла и Мелинды Гейтс, на ко-
торый он потратил большую часть своего состояния. Благотворительная деятельность в предпринима-
тельской среде является одним из атрибутов рыночной экономики. 

Теоретико-методологической проблемой является то, что благотворительность рассматривается ис-
ключительно в контексте социальной эффективности, при этом финансово-экономические и управлен-
ческие аспекты остаются без должного внимания. Это касается как оценки результативности благотво-
рительной деятельности, так и непосредственно организации благотворительных проектов.

М.В. Чернышева в ходе своего исследования пришла к выводу о том, что для современного россий-
ского предпринимательства существует несколько основных мотивирующих факторов участия в бла-
готворительной деятельности:

1) обмен привилегиями на лояльность;
2) формализация отношений власти и предпринимательства;
3) баланс взаимоотношений между предпринимательством и обществом [1]. 
Прямые экономические выгоды от благотворительности в ходе исследования не прослеживаются, 

главным образом воздействуя на имидж предприятия и личный бренд предпринимателя.

МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В истории Российской Федерации (далее – РФ, Россия) благотворительность предпринимателей была  

обусловлена иными причинами – религиозной традицией, частными интересами, стремлением к новаторству 
и др. Благотворительная деятельность эволюционировала вместе с другими формами социальной поддержки.

Субъектами благотворительной деятельности выступали как представители власти (княжеское при-
зрение), так и общество (общинное призрение). Являясь частью общества, предприниматели также уча-
ствовали в решении острых социальных проблем.

Государства у древних славян появились во многом под воздействием предпринимательских стрем-
лений славянских народов, селившихся по течению рек и контролировавших торговые пути. Эта фор-
ма экономической активности сформировала экономический базис для государственности [2].

Даже в классических формах русской культуры отмечается роль купечества. Ярким примером явля-
ется былинный новгородский эпос, посвященный купцу Садко, переработанный в произведениях оте-
чественных классиков.

Место и роль купечества в социальной структуре общества менялись в истории страны. Если пример 
стран Западной Европы свидетельствует о том, что предприниматели выступали в качестве локомоти-
ва буржуазных революций и, как следствие, масштабных социальных преобразований, то для россий-
ского опыта характерна, скорее, кооперация предпринимательского сообщества с государством. За счет 
этого в России был сформирован уникальный опыт предпринимательской благотворительности, отра-
зивший в себе роль предпринимательства в социальных трансформациях общества.

Влияние благотворительной деятельности на управление предпринимательскими структурами явля-
ется недостаточно исследованным предметом. Однако в исторической ретроспективе формы и резуль-
тативность, социальная значимость вклада предпринимательского сообщества в благотворительную де-
ятельность отчетливо прослеживаются.

Период 1980–1990-х гг., когда Россия встала на путь рыночных преобразований, характеризовался 
ростом социальных проблем, что обусловливало необходимость вернуться к традициям благотвори-
тельности. Советский период сформировал патерналистскую традицию, когда вся полнота полномо-
чий по поддержке социальной сферы ложилась на государство.

Характеризуя купеческую этику российских торговцев XVIII–XIX вв., В.В. Костерин выделял не-
сколько разделов:

1) торговая честь – требования к честному ведению дел, отказ от обмана конкурентов, партнеров 
и клиентов, выстраивание деловых отношений на основе доверия;
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2) служебная честь – чувство ответственности перед государством, участие в общественной жизни;
3) церковная честь – причастность к церковной жизни, благотворительности, соблюдение церков-

ных ценностей скромности, неприятие расточительства [3].
В полной мере эти профессионально-этические установки раскрылись в благотворительной деятель-

ности, меценатстве российского торгово-промышленного сословия.
Религиозный фактор, на который обращали внимание многие специалисты по данной проблемати-

ке, не являлся первостепенным (например, мало учитывается присутствие иудеев среди предпринима-
телей во всем мире, что было социальным фактором, позволяющим преодолеть дискриминационные 
установки), но и недооценивать его тоже не стоит.

Торговцы-старообрядцы активно скупали предметы старины. А.И. Федорец в своем исследовании мос-
ковского купечества отмечал целую плеяду крупных купеческих семей, которые отметились своей со циально 
полезной деятельностью. Он особо обращал внимание на семью Щукиных. П.И. Щукин (1853–1912 гг.) 
был крупнейшим в России коллекционером, создателем частного музея «Российских древностей» [4].

Нельзя пройти и мимо фигуры С.Т. Морозова. Он учел те ошибки, которые допустил его отец, и во 
избежание новых забастовок на принадлежащей его семье ткацкой фабрике внес существенные измене-
ния в производственные отношения и условия труда. Помимо этого, он благоволил искусству. В конце 
1897 г. С.Т. Морозов стал пайщиком Московского художественного театра, а потом создал Товарище-
ство по управлению театром. Оставаясь фабрикантом, и управляя производством ткани, он занимался 
и духовным производством как содиректор театрального предприятия и строитель нового театрально-
го здания в Камергерском переулке, в Москве [5]. Его взгляды на жизнь и прогрессивная деятельность 
не вызывали одобрения у его семьи, что, по слухам, привело к суициду.

Не менее значительна роль в культуре России другого представителя купеческого сословия – успешного пред-
принимателя П.Т. Третьякова, благодаря которому был реализован яркий пример меценатства –  Третьяковская 
галерея в Москве. Отец с детства приучал его к труду и готовил к тому, что ему придется в будущем занимать-
ся делами семьи. С ранних лет П.Т. Третьяков бывал в конторе, разбирался в товарах и вел деловое общение. 
Другой важной чертой, которую он унаследовал от отца, – любовь к Родине. С детства увлекаясь искусством, 
прочитав множество книг и будучи образованным человеком, П.М. Третьяков загорелся идеей создания обще-
доступной галереи искусств. В 1892 г. он передал в дар Москве свою коллекцию из 1,287 тыс. картин, 518 ри-
сунков и 9 скульптур. 16 мая 1893 г. галерея открыла свои двери для всех желающих [6].

Многие российские предприниматели становились покровителями творческой интеллигенции. Ока-
зание помощи и поддержки нуждающимся людям является национальной чертой русского человека 
и христианина, в частности. Особенно это касалось тех, кто имел такую возможность, то есть россий-
ских предпринимателей [7].

Большое количество специалистов, которые исследуют феномен российского предпринимательства, де-
лают акцент на патриотической составляющей духовно-нравственного облика российского предпринима-
тельства. На современном этапе, для которого характерно снижение роли религиозного фактора, благотво-
рительная деятельность является частью социального портрета предпринимателя и одним из направлений 
формирования лояльности потребителей товаров и услуг, образа торговой марки как социально ответственной.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Следует отметить, что российское предпринимательство как сообщество торговцев и промышленни-

ков по своему социальному происхождению было неоднородно. Их поведение и особенность деятель-
ности должны были смягчать существовавшие ранее социальное расслоение и противоречия в общест-
ве. По уровню образования, материального благосостояния, культурного уровня эта категория граждан 
находилась в предпочтительном положении перед другими социальными группами. Тем не менее тра-
диции российского предпринимательства сочетали неотделение от народа и истории страны, интегра-
цию в ее жизнь, признание существующих социальных проблем.

История предпринимательства в России имеет достаточно специфичную историю и традицию, что 
обусловлено возрождением предпринимательской деятельности в новейшей истории. Купечество – яркий 
пример предпринимательства, имеющий давнюю историю с самых ранних этапов появления государст-
венных образований на ее территории. Как известно, торговля сказалась на строительстве городов в месте 
прохождения транспортных артерий, то есть на берегу рек, по которым было возможно перевозить товары.
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Исторически сложилось, что роль государства в экономике в России определяющая. Это обусловлено ря-
дом причин: достаточно долгий период плановой экономики, склонность населения к государственному па-
тернализму, авторитарность государственной власти при пассивном гражданском обществе и т.д., то есть, как 
утверждали многие институционалисты, социальными аспектами экономических проблем. Поскольку все сфе-
ры жизни общества (социальная, экономическая, политико-правовая, духовно-культурная) тесно переплетены 
и взаимосвязаны между собой, очевидно, что политический фон влияет на структуру экономических институтов.

Обращает на себя внимание состояние благотворительности российских предпринимателей сегодня. 
Благотворительный фонд А. Усманова «Искусство, наука, спорт» реализует грантовый конкурс «АРТ-
ОКНО», который предполагает поддержку учреждениям культуры и творческим коллективам в разме-
ре до 2 млн руб. Благотворительный фонд В. Потанина регулярно проводит грантовый конкурс «Кре-
ативный музей», в рамках которого предоставляются гранты в размере до 3,5 тыс. руб. В региональном 
аспекте оценивают недостаточность местных бюджетов в поддержке социальной сферы. Поддержка 
предпринимательства является эффективным подспорьем для компенсации недостаточного бюджетно-
го финансирования и бюрократичного управления.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Говоря о благотворительной деятельности сегодня, отмечается, что ее главными субъектами являют-

ся крупные предпринимательские структуры, а не малый и средний бизнес, хотя комплексной оценки 
в российских исследованиях не встречается. В этом можно усмотреть определенную преемственность, 
так как наиболее заметные благотворительные проекты прошлого связаны с именами крупных промыш-
ленников и предпринимателей.

В развитии благотворительности можно выделить несколько основных направлений:
1) поддержка социально уязвимых категорий населения;
2) развитие культуры и искусства;
3) охрана окружающей среды;
4) поддержка талантливой молодежи.
Это лишь основные направления социальной деятельности предпринимателей. В регионах предпринима-

тельские структуры активно принимают участие в местном самоуправлении, укреплении социальной сферы.
Предпринимательство в России достаточно специфично, что обусловлено глубоким проникновением госу-

дарства в экономическую сферу и традициями патернализма. Ряд исследователей отмечают, что отечественная 
экономика не является в полной мере рыночной и это влияет на деятельность предпринимательских структур, 
в том числе на их социальную деятельность. Тем не менее уже сегодня в России формируется и специфиче-
ский вид предпринимательской деятельности – социальное предпринимательство. Кроме того, государство, 
создавая условия для благотворительности, такие как налоговые послабления, указывает на то, что благотвори-
тельная деятельность – важный инструмент для решения растущих социальных проблем в обществе.

На современном этапе идет диалог между государством и предпринимательским сообществом о том, 
какое участие предпринимательство примет в сдерживании социальных последствий кризиса, вызван-
ного проведением специальной военной операции на Украине и антироссийскими санкциями. Следует 
отметить, что традиции благотворительности российских предпринимателей имеют давние корни, од-
нако значение социального служения предпринимателей остается недооцененным.
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Аннотация
В статье анализируются подходы к исследованию ценностных ориентаций в оте-
чественной и зарубежной психологии. Предпринята попытка уточнить опреде-
ление ценностных ориентаций исходя из принципа отражения, деятельности, 
активности, детерминизма. Рассмотрены особенности подхода к исследованию 
ценностных ориентаций в отечественной психологии, которые представлены 
тремя направлениями – философским, конкретно-научным и психологическим. 
Изучены особенности изучения ценностных ориентаций в зарубежной психоло-
гии, где основное внимании уделено проблемам типологии личности на осно-
вании ее ценностных ориентаций и их роли в мотивации деятельности. Каждый 
человек руководствуется тем, что рассматривается им как важное, существенное, 
и стремится к осуществлению в своей жизни того, что приобретает для него 
субъективное значение. В рамках общей психологии и психологии личности 
мы всегда имеем в виду индивидуально значимые ценности, на которые ори-
ентируется человек – ценностные ориентации. Дано уточненное определение 
ценностных ориентаций как психического измерения отражаемой объектив-
ной реальности в виде субъективной значимости тех или иных ее составляю-
щих, которое актуализируется в направленности деятельности субъекта и струк-
турируется в соответствии с уровнем его духовно- нравственной составляющей.
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Abstract
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ВВЕДЕНИЕ
Определение является важным условием понимания сущности того или иного феномена в психоло-

гии, которая с момента своего возникновения включала большое количество различных направлений, 
подходов, дающих достаточно специфичные и порой несколько отличающиеся друг от друга представ-
ления о том или ином психологическом явлении. Особенно это актуально для таких сложных поня-
тий, как духовность, воля, мотивация, ценности и т.д. Список понятий, имеющих неоднозначное тол-
кование, может быть продолжен. 

Это не только порождает определенные методологические проблемы, но и затрудняет практическую 
работу по воспитанию и формированию личности. Следовательно, проблема четкого определения име-
ет существенное прикладное значение, позволяя на практике использовать все богатство достижений те-
оретической психологии в той или иной области для решения актуальных проблем образования и вос-
питания современного человека на разных этапах онтогенеза. 

Особенно актуальным это представляется, когда речь идет о ценностных ориентациях растущей лич-
ности в современную сложную и противоречивую эпоху, которые, по мнению многих исследователей, 
не всегда духовно окрашены и нравственно детерминированы. Кроме того, несформированность цен-
ностных ориентаций приводит к господству внешних стимулов во внутренней структуре личности, не-
посредственному воздействию объекта стремления на потребность [1]. В трудных жизненных ситуациях 
человек использует повседневные ценностные ориентации как требующие меньших усилий и не вызы-
вающие когнитивного диссонанса. 

Это порождает серьезные проблемы в различных сферах человеческой жизни, поскольку каждый руко-
водствуется тем, что рассматривается им как важное и существенное, и стремится к осуществлению в сво-
ей жизни того, что приобретает для него субъективное значение. Ценности рассматриваются в качестве 
иерархически организованной и взаимосвязанной структуры, в которой каждая ценность осуществляется 
в зависимости от силы ее побудительного воздействия, волевого желания человека и внешних факторов [2].

Устойчивость ценностной системы человека зависит от того, насколько выражена и осознаваема  
иерархическая структура взаимосвязанных ценностей. Сверяя окружающую реальность с такой структу-
рой, человек сохраняет направленность своих мыслей, чувств и поступков. Бытие ценностей в структу-
ре личности индивидов является логическим условием существования предметно воплощенных ценно-
стей посредством деятельности людей, ориентированной на них. Для работы с личными ценностными 
ориентациями как выбором, отражением и осуществлением ценностей необходимо выработать техни-
ческое определение, которое будет раскрывать способ их функционирования в психике субъекта и опи-
сывать пути присвоения и осуществления ценностей.

Формирование определения как цельного по значению элемента психологической системы обобщен-
ного знания, уровня его зрелости и закрепление всего значимого в соответствующей сфере делают воз-
можным обсуждения темы определения ценностных ориентаций [3]. Таким образом, закрепление нако-
пленных теоретических знаний в определении, которое поможет будущим поколениям исследователей 
данной проблемы быстрее применять на практике эти знания, актуализирует их обобщение в форме вы-
работки определения. В качестве важнейших методологических ориентиров при уточнении определения 
ценностных ориентаций выступает принцип деятельности и активности человека, развития и детерминиз-
ма, который раскрывает не только пути усвоения ценностей, но и способ их функционирования.

Цель настоящего исследования заключается в анализе подходов к исследованию ценности и цен-
ностных ориентаций, уточнении ее определения, помогающего понять механизмы усвоения и функци-
онирования ценностных ориентаций в психике человека.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИЗУЧЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ И ЦЕННОСТНЫХ 
ОРИЕНТАЦИЙ

Понятие «ценность» определяется в ряде словарей как признак цены. С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова 
обозначают ценность через понятия «цена», «стоимость», «важность», «значение» [4]. «Ценить» – это опре-
делять достоинство, нравственные заслуги человека или его поступков [5]. Понятие «цена» для типиро-
вания ценностных понятий зависит от нужд человека и является вещью не абсолютной, не ограничен-
ной, как потребность, только данным моментом и внутренним состоянием – ценности  объективируются 
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в психике извне [6; 7]. Общечеловеческий характер ряда оценок как ценностно-ориентационной дея-
тельности не означает их абсолютной объективности, они не перестают быть оценками и не становятся 
объективными отражениями свойств вещей, а только определяют значимость для оценивающего субъ-
екта свойств различных объектов окружающего мира.

Важно увидеть, что человек (субъект) обладает психикой и порождает ее как активную ориентацию 
на психические новообразования – ценности (объекты). Психика таким образом выступает инструмен-
том, который сохраняет функциональность благодаря наличию ценностных измерений, делая устойчи-
вым пространство жизни человека благодаря ценностным координатам.

Ценности как предмет психологического исследования являются тем, что определяет субъективную 
значимость в результате отражения конкретным человеком объектов, явлений, их свойств, а также аб-
страктных идей. Субъект познает мир избирательно, и в психологической науке сложилось четкое по-
нимание того, что ценности являются самостоятельной категорией и не сводятся к эмоциональной зна-
чимости, норме, установке и т.д. [8]. 

Ценностные ориентации рассматриваются как центр субъективного мира человека. Они представляют со-
бой диалектическое единство общего, особенного и индивидуального, а также единство мыслей, чувств и пра-
ктического действия субъекта. Ценностные ориентации индивида находятся в тесной диалектической связи 
с системой общественных ценностей, накопленной в человеческой культуре и проявляемой в нравственно-
сти и ее высшей форме – духовности [9]. Формируясь в индивидуальном опыте субъекта, личностные ценно-
сти отражают инвариантные аспекты социального и общечеловеческого опыта, присваиваемого индивидом.

Ценностные ориентации структурированы по принципу иерархии ценностей, выраженной в том, ка-
ким именно ценностям и ориентирам данный человек отдает предпочтение. Именно они и будут опре-
делять направленность и избирательность поведения субъекта. На основе принципа иерархии фор-
мируются, функционируют и развиваются структура, а на более высоких уровнях развития – система 
ценностей любой личности. Проблему иерархии ценностей разрабатывали многие исследователи, в част-
ности Н.А. Бердяев, А. Маслоу, М. Рокич, Э. Фромм, М. Шелер и др. 

Разработка проблем ценностей и ценностных ориентаций проводилась на фундаментальном и при-
кладном уровнях в трудах ученых, выделявших различные аспекты этих сложных и многогранных уни-
версальных категорий. До настоящего времени в науке нет единой теории ценностей, что приводит 
к необходимости рассмотрения подходов для определения их теоретических основ.

ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ПСИХОЛОГИИ

Д.А. Леонтьев рассматривал ценностные ориентации как подход, с помощью которого можно изучать 
индивидуальные и групповые представления о ценностях, выявлять структуру ценностей и устанавли-
вать общие ориентиры жизнедеятельности людей [10]. Ценностные ориентации как регуляторы актив-
ности человека, которые определяют направленность внимания, интеллекта и воли, изучал А.Г. Здраво-
мыслов [11]. В.Б. Ольшанский рассматривал ценности как субъективный критерий поиска и присвоения 
значимого для человека «в потоке информации» [12]. Опираясь на отечественную концепцию культур-
но-исторического развития высших форм психики Л.С. Выготского, в качестве механизмов формиро-
вания ценностных ориентаций мы рассматриваем такие процессы, как интериоризация, оценка, выбор 
и экстериоризация, субъектом ценностей [13].

Методология транспективного анализа была реализована Е.В. Клочко в контексте постнеклассиче-
ских представлений о научной рациональности в выявлении и развитии представлений о категории 
«ценность» как субъективной координаты мира человека [14]. Человек становится способным на актив-
ный выбор благодаря психике, которая обеспечивает человеку избирательное взаимодействие, где она 
является инструментом выбора [15]. Психика – это то, с помощью чего человек обладает способностью 
к избирательному взаимодействию с окружающим миром, превращая его в многомерный мир личности. 
Становление этого мира является предпосылкой осмысленного бытия человека в непрерывно создавае-
мом им самим жизненном пространстве (самоорганизация). Психика связана с определением человеком 
жизненных ориентиров, субъективной оценкой объективной реальности, появлением личностно зна-
чимых ценностей как иерархии ценностных ориентаций личности, обеспечивающей реальность, пред-
метность и действительность бытия.
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В отечественной традиции раскрывается психологическая природа ценностных ориентаций через по-
нятия «личностные ценности», «ценностные ориентации личности» и «смысложизненные ориентации 
личности» как уделяющие особое внимание смысловому, содержательному или мотивационному ком-
понентам ценностных ориентаций. Ценностные образования, рассматриваемые как важнейший функ-
циональный компонент структуры личности, становятся явлением, изучаемым общей психологией.

Таким образом, в развитии представлений отечественной психологической мысли можно просле-
дить три подхода к изучению ценностных ориентаций:

1) философский, выражающийся в мировоззренческих (философско-психологических) формули-
ровках и представлениях о ценностях, объясняющих их природу и влияние на человека;

2) конкретно-научный, включающий классификации и перечни ценностей на основании их содержа-
тельных характеристик, предпринимающий попытки понимания ценностных ориентаций как понимания 
личного в общем и общего в личном, взаимовлияния и взаимопроникновения личных ценностных ориен-
таций и общественных ценностей, систематизирующий и уточняющий безгранично сложное разнообра-
зие ценностей и ценностных ориентаций, что приводит к расширению или сужению их классификаций;

3) общепсихологический, применяемый при осознании необходимости более высокого уровня уни-
версального обобщения с формированием более широкого представления о ценностных ориентациях.

ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ В ЗАРУБЕЖНОЙ 
ПСИХОЛОГИИ

Изучение ценностных ориентаций в зарубежной психологии происходит в контексте мотивации и би-
ологизации, сведения их к предпочтениям, рефлексам [16]. Создаются классификации исходя из ответов 
(желаний) респондентов, ответы на которые распределяются на основании обобщений, характеристик 
и классификаций авторов опроса. Общечеловеческим ценностям отводится роль культурных идеалов, 
которые подвержены изменениям.

Э. Шпрангер выделял 6 типов личности, исходя из направленности ее интересов [17]. А. Маслоу 
классифицирует ценности на основании уровня личностного существования. В. Момов определял цен-
ности по их месту в жизнедеятельности личности. В. Франкл рассматривал ценности как «универсалии 
смысла», присущие всему человечеству на протяжении его исторического развития [18]. Сила воздейст-
вия ценностей на человека различается, поскольку они связаны друг с другом таким образом что, пред-
почитая одни ценности другим, общество формирует иерархии и системы ценностей, что, по мнению 
Г. Хофстеде, определяет направление деятельности человека [19].

Ценностная система рассматривалась К. Байчинской как то, что постоянно развивается [20; 21]. Ценности 
увеличивают и уменьшают свою значимость, происходят упрощение или когнитивное усложнение струк-
туры ценностной системы, увеличение интенсивности важнейших ценностей, появляются новые ценности. 
Связь ценностей и выделение различных уровней иерархии лежит в основе экспериментов М. Рокича [22].

М. Рокич представлял ценности как устойчивые убеждения о предпочтительных способах пове-
дения или конечных целях. В отличие от установок ценности более абстрактны, но являются более 
важными в жизни отдельных людей. Они имеют определенное содержание (характеристики), ин-
тенсивность (в какой степени предпочитаемы перед другими ценностями); выявляют социальную 
желаемость или нормативность отношения (как действовать); тесно связаны с самооценкой и чув-
ством идентичности (центральное место личности) [2]. М. Рокич определял два типа ценностей: 
терминальные и инструментальные. Терминальные ценности представляют предпочитаемые конеч-
ные цели существования, а инструментальные относятся к идеальным стандартам поведения. Тер-
минальные ценности разделяются на социальные и личностные, а инструментальные – на мораль-
ные и ценности компетентности [2].

Стабильность иерархии ценностей является результатом переживания удовлетворенности собой и, 
следовательно, состоянием когнитивной согласованности и баланса [2]. Структура ценностей является 
рейтингом, изменения в котором свидетельствуют о стремлении к балансу и системе ценностных ори-
ентаций личности. По словам Ш. Шварца, посредством социализации и когнитивного развития люди 
учатся представлять свои потребности как сознательные ценности, придавать им различную степень 
важности и использовать социальные понятия в процессе общения [23].
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ВЫВОДЫ
В отечественной психологии уделяется равнозначное внимание смысловому, содержательному и мо-

тивационному компонентам ценностных ориентаций. Ценностные образования, с нашей точки зрения, 
изучаются с помощью трех подходов: философского, конкретно-научного и общепсихологического, 
в каждом из которых они рассматриваются как важнейший функциональный компонент структуры лич-
ности. В последнем подходе ценности становятся предметом анализа общей психологии.

В западной психологической мысли рассматриваются содержательный и мотивационный компоненты 
ценностных ориентаций. Исследования направлены на изучение трансформации личных ценностных ориен-
таций (М. Рокич) и понимания движущей силы ценностей – мотивации ценностных ориентаций личности. 
Ценностные образования, рассматриваемые как важнейший функциональный компонент структуры лично-
сти, становятся тем самым предметом рассмотрения для понимания и прогнозирования поведения человека.

Теоретические концепции ценностей и ценностных ориентаций в отечественной и зарубежной пси-
хологии раскрывают психологическую природу ценностей и сущность ценностных ориентаций, рассма-
тривая их как важнейший функциональный компонент структуры личности, непрерывно вырабатываю-
щуюся более или менее постоянную иерархическую систему приоритетов субъекта, центр субъективного 
мира человека. Ценностные ориентации представляют соединение индивидуального и общего, из кото-
рого формируется специфическое, а также цельность мыслей, чувств и практического действия субъек-
та. Ценности определяют самоактуализацию личности, выбор жизненного пути, лежат в основе нрав-
ственного выбора и всех форм жизнедеятельности субъекта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мы предлагаем следующее определение ценностных ориентаций личности. Ценностные ориентации – 

это психическое измерение отражаемой объективной реальности в виде субъективной значимости тех или 
иных ее составляющих, которое актуализируется в направленности деятельности субъекта и структуриру-
ется в соответствии с уровнем его духовно-нравственной составляющей (то есть определяет уровень его 
духовно-нравственного развития).

Предлагаемое нами уточненное определение помогает понять: 
1) источники ценностных ориентаций человека, в качестве которых выступают внешняя среда, в част-

ности ее социально-экономические и духовные компоненты, нормы, традиции и культура;
2) их отражение в психике человека и его сознании, реализуемое в направленности его деятельнос-

ти и выборе, которая в свою очередь детерминирован уровнем его духовно-нравственного развития.
Указанное определение дает нам возможность ориентироваться на уровень духовного развития че-

ловека, помогает понять и прогнозировать истоки и мотивацию его деятельности, оптимально строить 
программу по формированию ценностных ориентаций.
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