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Убедительный «мандат доверия»: 
за V президентский срок В.В. Путина проголосовали  

76 миллионов избирателей

Аннотация. По итогам выборов Президента РФ, прошедших в России 17 марта 2024 г., за дей-
ствующего главу государства В.В. Путина проголосовали более 76 миллионов человек (87% от 
числа избирателей, принявших участие в голосовании), что почти в два раза больше, чем во вре-
мя его первых президентских выборов (26 марта 2000 г. за В.В. Путина проголосовали 40 милли-
онов, или 53% избирателей, участвовавших в выборах). В статье анализируются причины столь 
убедительного «мандата доверия», полученного Президентом, среди которых следует выделить 
не только поддержку большинством граждан страны общего курса национального развития, 
реализуемого В.В. Путиным, но и специфику исторического периода, в который проходили 
президентские выборы 2024 г., а также результаты голосования на территории новых субъек-
тов РФ, присоединившихся к России после государственного переворота на Украине в 2014 г.  
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Убедительный «мандат доверия»: за V президентский срок В.В. Путина проголосовали 76 миллионов...

17 марта 2024 г. в России состоялись выборы 
Президента РФ, по итогам которых вполне 
ожидаемо для подавляющего большинства экс-
пертов убедительную победу одержал действу-
ющий глава государства В.В. Путин. 

Согласно официальным данным Централь-
ной избирательной комиссии РФ (ЦИК РФ), 
опубликованным 21 марта 2024 г.1, более 76 млн 
избирателей (87% от числа принявших участие 
в выборах) проголосовали за В.В. Путина. При 
этом важно отметить, что по сравнению с пре-
дыдущими президентскими выборами (18 марта 
2018 г.) доля голосов избирателей, отданных за 
Президента, увеличилась почти во всех субъек-
тах и федеральных округах Российской Федера-
ции (Приложение; с. 37–40).

Анализ данных ЦИК за все президентские 
выборы, прошедшие в России в период с 2000 

В условиях продолжающейся специальной военной операции и сохраняющихся угроз нацио-
нальной безопасности внутренняя ситуация в России, от которой зависит поддержка обществом 
Президента, имеет особенно важное значение. В связи с этим авторы обращают внимание на 
важность эффективной (в полном объеме и в установленный срок) реализации предвыборных 
обещаний главы государства, которые В.В. Путин озвучил в своем Послании Федеральному Со-
бранию РФ 29 февраля 2024 г. Выполнение задач, поставленных Президентом на период до 2030 г.,  
во многом зависит от элит в системе государственного управления, в связи с чем в начале нового 
политического цикла и V президентского срока В.В. Путина (2024–2030 гг.) очень многое будет 
зависеть от нового Правительства РФ, состав которого будет объявлен в мае 2024 г., после инаугу-
рации Президента. Через экспертные оценки, данные статистики и результаты социологических 
опросов населения авторы анализируют причины неполного выполнения поручений и задач, 
о которых В.В. Путин говорил в своих предыдущих предвыборных выступлениях, и примени-
тельно к сегодняшней ситуации приходят к выводу о том, что ключевыми условиями дальней-
шей реализации курса национального развития являются достижение всех целей специальной 
военной операции и продолжение процесса национализации элит. В статье приведены расче-
ты по официальным данным Центральной избирательной комиссии РФ по итогам президент-
ских выборов 2024 и 2018 гг. во всех субъектах и федеральных округах Российской Федерации.  
Проанализирована общероссийская динамика явки и итогов голосования на всех президент-
ских выборах в России за период с 2000 по 2024 год. Рассмотрены экспертные оценки деятель-
ности Правительства РФ под руководством М.В. Мишустина. Собраны и систематизированы по 
ключевым сферам национального развития факты, показывающие наличие острых нерешенных 
проблем в системе государственного управления.

Ключевые слова: выборы Президента РФ, курс национального развития, элиты, Правительство 
РФ, «Время героев».

1 О результатах выборов Президента Российской Федерации, назначенных на 17 марта 2024 года: Постановление 
ЦИК РФ от 21.03.2024 №163/1291-8 // Российская газета. 21.03.2024. URL: https://rg.ru/documents/2024/03/21/cik-post-
resultaty2024-site-dok.html?ysclid=lvc0fiwyop599831692

2 Политологи обсудили итоги выборов президента (мнение руководителя научного совета Центра политической 
конъюнктуры А. Чеснакова) // Российская газета. 19.03.2024. URL: https://rg.ru/2024/03/19/lider-i-brendy-ocenki.
html?ysclid=lugn7jyv3x476786397

по 2024 год, показывает, что за 24 года, прошед-
ших с того момента, как В.В. Путин впервые был 
выбран главой государства, уровень его поддерж-
ки в целом по стране увеличился фактически в два 
раза (почти на 37 млн чел.): с 39,74 до 76,28 млн 
избирателей (табл. 1).

В двукратном росте уровня поддержки 
В.В. Путина на президентских выборах в 2024 г. 
по сравнению с 2000 г. имеются, на наш взгляд, 
три составляющих элемента, каждый из кото-
рых – своего рода критерий эффективности го-
сударственного управления и лично деятельно-
сти В.В. Путина на посту Президента РФ:

Первый элемент – это реальная оценка рос-
сийским обществом курса национального разви-
тия, реализуемого В.В. Путиным. Как отмечают 
эксперты, «одобрение того, что было сделано 
Президентом за все предыдущие годы»2.
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3 В 2022 г. ФСБ России было предотвращено 34 теракта, в 2023 г. – 153 (в 4,5 раза больше) // Вести недели. 07.04.2024. 
URL: https://smotrim.ru/video/2787640?ysclid=luqpcxkjob465745053). 

9 апреля 2024 г. директор ФСБ А. Бортников заявил о том, что только с начала 2024 г. внутри России было предот-
вращено 27 терактов (источник: С начала года в России предотвратили 27 терактов // РИА-новости. 09.04.2024. URL: 
https://ria.ru/20240409/terrorizm-1938793985.html?ysclid=lusdrpsocp969833006).

4 Политологи обсудили итоги выборов президента (мнение зампреда Общественного штаба по наблюдению за 
выборами в Москве А. Асафова) // Российская газета. 19.03.2024. URL: https://rg.ru/2024/03/19/lider-i-brendy-ocenki.
html?ysclid=lugn7jyv3x476786397

5 Итоги выборов президента: как можно оценить полученные кандидатами результаты и каковы перспективы раз-
вития внутриполитической ситуации в стране: Аналитический доклад Центра исследования политической культуры 
России (ЦИПКР) // Официальный сайт ЦИПКР. 26.03.2024. URL: https://cipkr.ru/2024/03/26/analiticheskij-doklad-
tsipkr-itogi-vyborov-prezidenta-kak-mozhno-otsenit-poluchennye-kandidatami-rezultaty-i-kakovy-perspektivy-razvitiya-
vnutripoliticheskoj-situatsii-v-strane/

Поэтому неслучайно среди мотивов избира-
телей многие эксперты отмечали эффект «спло-
чения вокруг флага», а также выбор, продикто-
ванный логикой «за власть – или погибнем».

В.И. Егоров (к.ф.н., депутат Гос. Думы):  
«В атмосфере военного времени и выборы 
прошли в режиме военной мобилизации... 
Логика «за власть – или погибнем» для многих 
избирателей оказалась главной доминантой 
поведения в дни голосования».

М. Музаев (электоральный эксперт,  
г. Москва): «Исследования уровня поддержки 
национальных лидеров показывают, что рейтинг 
власти возрастает во время трагедий и междуна-
родных конфликтов... Поэтому – да, эффект «спло-
чения вокруг флага» на выборах Президента РФ 
имеет место… отрицать высокий рейтинг Прези-
дента – значит смотреть на политику через розо-
вые очки. Россияне выдали мандат поддержки 
руководителю государства на фоне СВО»5.

Таблица 1. Динамика явки и поддержки В.В. Путина на президентских выборах 
за период с 2000 по 2024 г. (в целом по стране, данные ЦИК РФ)

Показатель
Дата президентских выборов

Изменение (+/-), 
2024 г. к…

26.03.
2000

14.03.
2004

02.03.
2008*

04.03.
2012

18.03.
2018

17.03.
2024

2018 г. 2000 г.

Явка
абс. млн чел. 75,18 69,50 74,85 71,78 73,63 87,58 +13,95 +12,4
% 68,70 64,38 69,81 65,34 67,54 77,49 +9,95 +8,79

Поддержка В.В. Путина

абс. млн чел. 39,74 49,56 52,53 45,60 56,43 76,28 +19,85 +36,54
% 52,94 71,31 70,28 63,60 76,69 87,28 +10,59 +34,34
* За Д.А. Медведева.
Источник: данные ЦИК РФ.

Второй элемент – расширение территориаль-
ных границ Российской Федерации. В совокуп-
ности на новых территориях РФ (включая  
Республику Крым, г. Севастополь, ДНР, ЛНР, 
Запорожскую и Херсонскую области) за 
В.В. Путина проголосовали почти 5 млн изби-
рателей (4, 77 млн).

Третий элемент – специфика исторического 
периода, который переживает Россия с того мо-
мента, как В.В. Путин объявил о начале специ-
альной военной операции на территории Украины 
(24 февраля 2022 г.).

В условиях нарастающих угроз националь-
ной безопасности: продолжающихся экономи-
ческих санкций, роста террористической ак-
тивности со стороны «киевского режима»3, а 
также обсуждения на самом высоком уровне 
политического и военного руководства стран 
НАТО возможности отправки военного кон-
тингента в зону СВО, президентские выборы в 
России ощущались обществом «как событие об-
щей судьбы, от которого зависит будущее»4.

ОТ  ГЛАВНОГО  РЕДАКТОРА Ильин В.А., Морев М.В.
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Об этом же свидетельствуют результаты об-
щероссийских и региональных мониторинго-
вых социологических исследований, по данным 
которых с момента начала СВО в российском 
обществе фиксируется рост потребности в ста-
бильной, спокойной жизни.

По данным Института социологии ФНИСЦ 
РАН, за период с 2022 по 2023 год доля россиян, 
для которых важнее стабильность, а не переме-
ны, в стране увеличилась на 13 п. п. (с 49 до 
62%; рис. 1). По данным мониторинга обще-
ственного мнения ВолНЦ РАН, удельный вес 
жителей Вологодской области, разделяющих 
эту точку зрения, за период с 2022 по 2024 год 
возрос на 8 п. п. (с 39 до 47%; рис. 2). 

Сегодня, как отмечают ученые, «главное, 
чего люди хотят всей душой, – это стабиль-
ность»6, и это вполне понятно, ведь понима-
ние стабильности до и во время ведения 
фактически полноценной войны имеет совер-
шенно разное содержание: в первом случае 
речь идет, скорее, о застое, отсутствии «новых 
форм экономической и политической жизни 
страны»7 и «консервации сниженного уров-
ня жизни»8 (именно с этим был связан запрос 
на перемены, который наблюдался до начала 
СВО), во втором случае под стабильностью 
понимается достижение одной из естествен-
ных потребностей человека – потребности в 
безопасности.

6 Четверикова А. Институт социологии РАН: Спецоперация породила у россиян ощущение принадлежности к еди-
ному народу // Российская газета. 22.11.2023. URL: https://rg.ru/2023/11/22/issledovanie-instituta-sociologii-ran-provedenie-
specoperacii-porodilo-u-rossiian-oshchushchenie-prinadlezhnosti-k-edinomu-narodu.html?ysclid=lutg3eczi3112602781

7 Россияне хотят перемен, но понимают, что «нужна стабильность» (мнение руководителя Центра ком-
плексных социальных исследований Института социологии РАН В. Петухова) // Российская газета. 04.07.2019. 
URL: https://rg.ru/2019/07/04/vyzhutovich-rossiiane-hotiat-peremen-no-ponimaiut-chto-nuzhna-stabilnost.
html?ysclid=lv685no95k275725863

8 Там же (мнение руководителя исследования, директора Института социологии РАН М.К. Горшкова).

Источник: Российская газета 22.11.2023. Источник: мониторинг общественного мнения ВолНЦ РАН.
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Рис. 2. «Что сегодня для страны  
важнее – стабильность или перемены?»  

(данные ВолНЦ РАН), % от числа опрошенных
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Некоторые задачи, поставленные Президентом РФ в Послании Федеральному Собранию  
29 февраля 2024 г. к реализации до 2030 г.11:

 9 уровень бедности в России должен стать ниже 7%; среди многодетных семей – снижение более 
чем в 2 раза, хотя бы до 12%;

 9 продление программы материнского капитала и «Семейной ипотеки»;
 9 ожидаемая продолжительность жизни в России должна составить не менее 78 лет;
 9 до 2030 года полностью закрыть проблему капитального ремонта школ; открыть 12 образова-

тельных школ лидерского уровня, 25 университетских кампусов; провести капитальный ремонт порядка 
800 общежитий вузов и университетов;

 9 МРОТ в России должен увеличиться почти вдвое – до 35 тысяч рублей;
 9 к 2030 году нужно сформировать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики 

и социальной сферы;
 9 к 2030 году привести в порядок не менее тысячи объектов культурного наследия, благоустроить 

более 30 тыс. общественных пространств;
 9 до 2030 года направить 4,5 триллиона рублей на модернизацию коммунальной инфраструк-

туры;
 9 к 2030 году турпоток должен удвоиться, до 140 млн человек в год; при этом вклад туризма в 

ВВП России также вырастет вдвое – до 5%;
 9 в ближайшие шесть лет на строительство, ремонт и оснащение объектов здравоохранения  

дополнительно направить более триллиона рублей;
 9 средний доход на работника, занятого в сфере малого и среднего бизнеса, в предстоящие  

6 лет должен расти быстрее темпов увеличения ВВП.

9 Например: 
Председатель Законодательного Собрания Приморского края А. Волошко (источник: Законодательное собра-

ние Приморского края. 01.03.2024. URL: https://www.zspk.gov.ru/press-service/press-relizy/599220/?ysclid=lv2036
nsw1951237132); Сенатор Российской Федерации от Красноярского края А. Усс (источник: Сайт партии «Единая 
Россия». Красноярский край. 01.03.2024. URL: https://krasnoyarsk.er.ru/activity/news/aleksandr-uss-poslanie-prezidenta-
vselyaet-uverennost-v-tom-chto-projdya-cherez-ispytaniya-rossiya-stanet-eshe-silnee?ysclid=lv202qpjl0673706621)

10 Современная, комфортная и счастливая Россия. Президент рассказал о социальной политике на ближайшие 
шесть лет // Газета.ру. 01.03.2024. URL: https://www.gazeta.ru/social/2024/03/01/18354896.shtml?ysclid=lv200b20jg40671
9130&updated

11 Послание Президента РФ Федеральному Собранию 29 февраля 2024 г. // Официальный сайт Президента РФ. 
URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/73585

В условиях высокого уровня неопределен-
ности будущего и рисков, вызываемых угроза-
ми национальной безопасности со стороны 
«коллективного Запада», вселяло «уверен-
ность и оптимизм» и предвыборное Посла-
ние В.В. Путина Федеральному Собранию 
РФ. Это отметили многие эксперты9, при-
чем очень важно, что Послание, озвученное 
главой государства 29 февраля 2024 г. «было 
на 80% посвящено социальной политике и ме-
рам, направленным на улучшение качества 
жизни граждан России»10. В.В. Путин четко 

обозначил цели и задачи на ближайшие 6 лет  
(до 2030 г.) и, таким образом, дал знать обще-
ству, что понимает, как и за счет чего будет 
развиваться страна в существующих геополи-
тических условиях.

Вместе с тем необходимо отметить, что 
практически все публичные выступления Пре-
зидента РФ перед выборами носили ориенти-
рованный в будущее характер, содержали в себе 
перечень четких приоритетов национального 
развития и касались именно простой жизни 
граждан (табл. 2). 

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

https://www.zspk.gov.ru/press-service/press-relizy/599220/?ysclid=lv2036nsw1951237132
https://www.zspk.gov.ru/press-service/press-relizy/599220/?ysclid=lv2036nsw1951237132
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12 Официальный сайт Президента РФ. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/24144
13 Официальный сайт Президента РФ. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/comminity_

meetings/22393
14 Официальный сайт Президента РФ. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/24825
15 XII съезд партии «Единая Россия» (стенограмма) // Официальный сайт Президента РФ. URL: http://www.kremlin.

ru/events/president/news/12802 
На момент выступления 24.09.2011 г. В.В. Путин занимал должность Председателя Правительства РФ и Предсе-

дателя партии «Единая Россия». На XII съезде партии он был выдвинут в качестве кандидата от «Единой России» для 
участия в выборах Президента РФ 4 марта 2012 г.

16 Официальный сайт Президента РФ. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/42902/page/1
17 Официальный сайт Президента РФ. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/73585

Таблица 2. Публичные выступления В.В. Путина перед президентскими выборами

Источник Цитата

«Открытое письмо» избирателям 25 фев-
раля 2000 г.12 (перед выборами Президен-
та РФ 26 марта 2000 г.):

«Наш приоритет — побороть собственную бедность… Если и искать лозунг для 
моей предвыборной позиции, то он очень простой. Это достойная жизнь. Достойная 
в том самом смысле, какой ее хотят видеть и в какую верят большинство моих со-
граждан».

Выступление В.В. Путина перед доверен-
ными лицами 12 февраля 2004 г.13 (пе-
ред выборами Президента РФ 14 марта  
2004 г.):

«Основной целью любых наших действий является повышение качества жизни 
людей… Сегодня мы ощущаем: время неопределенности и тревожных ожиданий 
прошло. Наступил новый период – период работы над созданием условий для пере-
хода к принципиально лучшему качеству жизни… это в наших силах. И мы сделаем 
это, сделаем обязательно».

Выступление В.В. Путина на расширен-
ном заседании Государственного совета  
«О стратегии развития России до 2020 
года» 8 февраля 2008 г.14 (перед выбора-
ми Президента РФ 2 марта 2008 г.)

Нам надо добиться, чтобы все граждане нашей страны, используя свои знания и 
умения, а там, где необходимо, – помощь государства, имели возможность полу-
чить качественное образование, поддержать свое здоровье, приобрести жилье, 
получить достойные доходы. То есть иметь уровень жизни, определяющий принад-
лежность к так называемому среднему классу… сегодня мы ставим гораздо более 
амбициозную задачу – достичь качественного изменения жизни, качественного из-
менения страны, её экономики и социальной сферы».

Выступление В.В. Путина на Съезде пар-
тии «Единая Россия» 24 сентября 2011 г.15 
(перед выборами Президента РФ 4 марта 
2012 г.)

«Если мы действительно хотим добиться успеха, в центре нашего внимания всегда, 
постоянно должен быть человек – гражданин России! Российские семьи должны 
чувствовать позитивные перемены в своей жизни, в этом главный смысл и цель 
всей нашей работы… Многое нужно изменить к лучшему в нашей экономике, в 
социальной сфере, в жизни наших граждан. Уверен, мы это в состоянии сделать и 
сделаем на основе общенародной консолидации».

Послание Федеральному Собранию РФ  
1 марта 2018 г.16 (перед выборами Прези-
дента РФ 18 марта 2018 г.)

«В основе всего лежит сбережение народа России и благополучие наших граж-
дан. Именно здесь нам нужно совершить решительный прорыв… считаю глав-
ным, ключевым фактором развития – благополучие людей, достаток в российских  
семьях…»

Послание Федеральному Собранию РФ  
29 февраля 2024 г.17 (перед выборами 
Президента РФ 17 марта 2024 г.)

«Предложения граждан, их устремления и надежды стали основой, стержнем тех 
проектов, инициатив, которые прозвучат и сегодня… планы большие, расходы – 
тоже. Предстоят масштабные инвестиции в социальную сферу, демографию, эко-
номику, науку, технологии, инфраструктуру… Решения в сфере финансовой под-
держки регионов, рост экономики, должны работать на повышение качества жизни 
людей, причём во всех субъектах Федерации… Хочу подчеркнуть: главный резуль-
тат наших программ измеряется не тоннами, километрами и суммой потраченных 
денег. Главное – это оценка людей, то, как меняется к лучшему их жизнь».
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18 В ОНФ доложили о проблемах с реализацией поручений президента // Информационное агентство Ura.ru. 
04.03.2017. URL: https://ura.news/news/1052759228

19 Что и требовалось проверять // Коммерсант. 27.02.2024. URL: https://www.kommersant.ru/doc/6533586

«Активисты Общероссийского народного 
фронта (ОНФ) проанализировали выполнение 
«майских указов» президента РФ Владимира 
Путина. Согласно заявлению руководителя 
исполкома ОНФ А. Анисимова, из 179 пунктов 
оказались выполнены лишь 35: «ОНФ проводит 
мониторинг исполнения поручений, основанных 
на восьми „майских указах“ и поручениях в их 
развитие. Эксперты подготовили заключения 
на доклады правительства России по 179 пору-
чениям в рамках исполнения „майских указов“  
и в их развитие. Из них ОНФ считает исполнен-
ными – 35 поручений, 44 поручения – не испол-
нены, а 100 поручений – исполнены частично и 
требуют доработки»18.

«В преддверии оглашения нового послания 
президента Федеральному собранию Народный 
фронт «За Россию» (НФ) отчитался об исполне-
нии двух предыдущих. Оказалось, что посла-
ние 2023 года пока выполнено на 86%, а посла-
ние-2021 – только на 61%»19.

Однако далеко не все из них оказывались 
таковыми на практике. По оценкам экспертов, 
многие цели и задачи, которые были озвучены 
главой государства накануне президентских 
выборов, в конечном итоге так и остались не-
выполненными до конца или выполненными 
лишь «на бумаге». 

И причиной этого, очевидно, являлись 
люди, которым была поручена их реализация; 
те представители властвующих элит, которые 
были либо неспособны, либо не заинтересова-
ны в выполнении поручений главы государства. 

Многие их имена стали известны уже после 
начала СВО (вкладка 1), и, если коротко, в раз-
ные периоды на протяжении последних 24 лет в 
их ведении находились практически все ключевые 
сферы государственной национальной политики: 
от оборонно-промышленного комплекса и эконо-
мики до вопросов социального развития и межна-
циональных отношений.

Угрозы национальной безопасности, с ко-
торыми столкнулась страна после начала СВО, 
поставили вопрос о достижении суверенитета 
во всех сферах жизни, можно сказать, в ранг 
вопросов «жизни и смерти», и зависит он в пер-
вую очередь от кадрового наполнения системы 
государственного управления – властвующих 
элит страны, непосредственно занимающихся 
практической реализацией ориентиров, обо-
значаемых главой государства. Однако и се-
годня реальные факты (вкладка 2) свидетель-
ствуют о том, что элиты зачастую ведут свою 
деятельность, руководствуясь не националь-
ными интересами и поручениями Президента, 
а прежде всего своими собственными мотивами 
и идеологическими догмами, навязываемыми 
им «коллективным Западом», в частности через 
рекомендации и правила международных орга-
низаций (ВТО, МОК, ВОЗ и др.).

Подчеркнем, что перечисленные факты 
имели место уже после начала СВО и поэтому 
становятся вполне понятными сомнения экс-
пертов в том, что специальная военная опе-
рация действительно что-то изменила в рос-
сийских элитах – настолько, что они могут 
соответствовать масштабам вызовов и задач, сто-
ящих перед страной в столь переломный момент 
истории… В том числе включая реализацию 
поручений главы государства, прозвучавших в 
Послании Федеральному Собранию 29 февраля 
2024 г.

ОТ  ГЛАВНОГО  РЕДАКТОРА Ильин В.А., Морев М.В.
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Убедительный «мандат доверия»: за V президентский срок В.В. Путина проголосовали 76 миллионов...

Однако вопрос даже не в достижении кон-
кретных показателей, указанных в Послании. 
Как мы отметили ранее, многие из них и раньше 
не достигались, но это никак не сказывалось, на-
пример, на устойчивости таких важных тенден-
ций в обществе, как рост уровня доверия прак-
тически всем государственным и общественным 

институтам в стране (включая все органы власти; 
вкладка 3), улучшение психологического само-
чувствия населения (рис. 3), которое «во многом 
зависит от степени разрешаемости социальных 
проблем и противоречий, а также удовлетворе-
ния социальных интересов37), снижение про-
тестного потенциала (рис. 4), и многих других. 

Рис. 3. Динамика социального настроения (среднегодовые данные ВолНЦ РАН), % от числа опрошенных

Формулировка вопроса: «Что бы Вы могли сказать о своём настроении в последние дни?»
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Рис. 4. Динамика протестного потенциала (среднегодовые данные ВолНЦ РАН), % от числа опрошенных

Потенциал протеста – доля респондентов, ответивших на вопрос «Что Вы готовы предпринять в защиту своих 
интересов?» следующим образом: «Выйду на митинг, демонстрацию»; «Буду участвовать в забастовках, акциях 
протеста»; «Если надо, возьму оружие, выйду на баррикады».

37 Харченко С.В. Феномен и природа социального настроения // Мир науки, культуры, образования. 2011. № 1.  
С. 168–170.
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Убедительный «мандат доверия»: за V президентский срок В.В. Путина проголосовали 76 миллионов...

38 Школьников А. Иммунная система шуток не понимает // Завтра. 05.03.2024. URL: https://zavtra.ru/blogs/
immunnaya_sistema_shutok_ne_ponimaet?ysclid=lumdm3w0t9636788891

39 Кассин О. О «политической онкологии» современной «элиты» и мерах ее лечения // Завтра. 07.03.2024. URL: 
https://zavtra.ru/blogs/o_politicheskoj_onkologii_sovremennoj_eliti_i_merah_eyo_lecheniya?ysclid=lumf3jtu5x135750817

40 Дугин А.Г. Нам необходим образ Победы // Завтра. 04.04.2024. URL: https://zavtra.ru/blogs/nam_neobhodim_
obraz_pobedi?ysclid=luqleiyu8z777167398

41 Кассин О. О «политической онкологии» современной «элиты» и мерах ее лечения // Завтра. 07.03.2024. URL:  
https://zavtra.ru/blogs/o_politicheskoj_onkologii_sovremennoj_eliti_i_merah_eyo_lecheniya?ysclid=lumf3jtu5x135750817

«… далеко не вся нынешняя доминирующая 
социальная прослойка тотально поражена поро-
ками, есть в ней и относительно крупное здоро-
вое ядро. Именно оно сейчас и вытягивает страну 
из пропасти, продавливая необходимые для её 
выживания и развития меры… Есть немало госу-
дарственников, которые в силу сложившихся 
обстоятельств вынуждены были долгое время 
скрывать свои патриотические взгляды, при-
спосабливаться и работать в рамках навязан-
ной стране либеральной программы-матрицы и 
тотального доминирования её носителей в орга-
нах власти. К тому же и на нижнем, и на среднем 
уровне во власти ещё сохранилось большое 
количество настоящих патриотов»39.

Кроме того, Правительству РФ под пред-
седательством М.В. Мишустина (кандидатуру 
которого Президент предложил 15 января 2020 г.) 
за 4 года своей работы удалось сделать действи-
тельно многое для того, чтобы российская эко-
номика могла успешно развиваться, причем в 
крайне непростых условиях, связанных сначала 
с эпидемией Covid-19, а затем – с проведением 
специальной военной операции (вкладка 4).

Президент и Правительство и сегодня про-
должают активно принимать меры, направлен-
ные на укрепление российской экономики, 
поддержку населения и наведение прядка в 
стране, что в конечном итоге позволяет России 
продолжать бороться за свой национальный 
суверенитет, а точнее за сохранение своей го-
сударственности, культуры и территориальных 
границ (вкладка 5).

Таким образом, нельзя не согласиться с тем, 
что «в настоящее время иммунная система на-
шей страны мобилизована, работает на макси-
мальных оборотах»38 и что в ней есть «большое 
количество настоящих патриотов; относитель-

но крупное здоровое ядро, которое вытягивает 
страну из пропасти». Но в условиях беспреце-
дентных угроз национальной безопасности, с 
которыми столкнулась Россия после 24 февраля 
2022 г., было бы недальновидно и просто опасно 
смотреть на ситуацию в стране через «розовые 
очки». 

Проблема, как мы уже говорили, не в том, 
что какие-то цели Послания достигнуты, а 
какие-то нет, а в том, что сегодня для России 
стоит вопрос «быть или не быть»: страна 
должна совершить комплексный разворот от 
либерального прошлого, в котором она су-
ществовала последние 30 лет и в котором вы-
росло уже не просто поколение элит, а целое 
поколение российского общества. Поэтому и 
разворот должен быть соответствующих мас-
штабов: начиная от бытового сознания про-
стых граждан и заканчивая концептуальными, 
системообразующими принципами развития 
экономики, культуры, ведения внутренней и 
внешней политики, морально-нравственных  
ориентиров.

Сможет ли нынешняя властвующая элита, в 
которой «накопилась за предыдущие… десятиле-
тия критическая масса людей, целых типажей, 
органически не способных на мобилизацию и 
исторический рывок»40, осуществить такой раз-
ворот – большой вопрос, и это, безусловно, вы-
зывает тревогу за будущее страны в тех внешних 
условиях, в которых она оказалась после 24 фев-
раля 2022 года.

«Наличие сформировавшейся за десятилетия 
крупной ,,либеральной опухоли” значительно 
осложняет и тормозит сейчас реализацию реше-
ний, необходимых для выживания и развития 
страны… Откровенных врагов, как говорится, 
не так много, но они грамотно расставлены»41.
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Убедительный «мандат доверия»: за V президентский срок В.В. Путина проголосовали 76 миллионов...
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Многое в этом вопросе будет зависеть от 
того, каким будет новое Правительство РФ, со-
став которого будет объявлен в мае 2024 г. после 
инаугурации Президента. Удастся ли главе го-
сударства реально «определить, кто и на каком 
месте будет наиболее эффективно работать 
для того, чтобы общий результат, командная  
работа были максимальными»53, или в кабине-
те министров останутся люди, которые, одной 
рукой исключая из школьной программы курс 
обществознания, другой рукой включают в про-

53 Пресс-конференция В. Путина в день выборов // Коммерсант. 18.03.2024. URL: https://www.kommersant.ru/doc
/6579136?ysclid=lutu4bywzz143534713

54 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся 
федеральных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего 
общего образования» Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2024 №171. URL: http://
publication.pravo.gov.ru/document/0001202404120003?pageSize=100&index=1

55 Минпросвещения РФ включило гольф и чирлидинг в школьную программу по физкультуре // Завтра. 17.04.2024 
/ https://zavtra.ru/events/minprosvesheniya_rf_vklyuchilo_gol_f_i_chirliding_v_shkol_nuyu_programmu_po_fizkul_ture (ком-
ментарий ведущего «Вести-фм» Г. Саралидзе).

56 В СПЧ подвергли резкой критике включение гольфа в школьную программу // Накануне. 18.04.2024. URL: 
https://www.nakanune.ru/news/2024/04/18/22766947/?ysclid=lv6jhir55l601714254

57 Учителя раскритиковали идею Минпросвещения о введении уроков гольфа в школах // Радио-1. 15.04.2024. 
URL:  https://radio1.ru/news/obschestvo/pochemu-ne-hokkei-ne-sambo-ne-borba-ekspert-schitaet-golf-v-shkolah-pitkoi/

грамму младших классов по физкультуре такие 
модули, как гольф и чирлидинг, якобы форми-
рующие у обучающихся «чувство патриотизма, 
нравственные качества… проявление чувства 
гордости за свою Родину, российский народ и 
историю России…»54 (как отметили некоторые 
эксперты, «…без мата комментировать это весь-
ма затруднительно. Оказывается, в нашей стра-
не в нынешних условиях чувство патриотизма 
и коллективизма можно и нужно воспитывать 
через занятия гольфом. Приехали…»)55.

«Какой такой патриотизм и в интересах чьей страны, позвольте спросить?.. Если министру исходя 
из личных отношений и понимания ценностей нужно за бюджетный счет реализовать историю с голь-
фом для какой-нибудь конкретной элитной школы на Рублевке или Новорижском шоссе, то не надо эту 
что ни на есть западно-американскую культуру мешать с нашим отечественным патриотизмом… Мин-
просвет становится совсем не РФ и совсем токсичным. Считаем, что его деятельностью давно пора 
заинтересоваться органам, отвечающим за защиту госсуверенитета» (член Совета по правам человека 
при президенте РФ Кирилл Кабанов)56.

«С каких это пор любимая игра мужа вице-премьера Голиковой – Виктора Христенко и прочих наших 
и западных олигархов стала мерилом нравственности и патриотизма? В развитии гольфа участвуют 
многие заметные российские олигархи: Олег Дерипаска, Роман Абрамович, Владимир Потанин и дру-
гие. Ещё гольф конечно же очень любит цифротрансформер-глобалист Герман Греф. В 2017 г. в Любляне 
(Словения) состоялся аукцион, на котором Сбербанк купил гольф-клуб, принадлежавший ранее компании 
Golf Projekti, за 5,78 млн евро. У простого народа на этот спорт денег нет, и в нашей стране он никогда 
не был народным – по понятным причинам. Да и к физическому развитию он имеет мало отношения… 
Как видим, контору Кравцова всё это ничуть не смущает. И какой коллективизм в гольфе, и какие же 
наши традиционные ценности – кто может внятно объяснить? А главное, как можно давать возможность 
проводить «занятия по гольфу» в рамках основных занятий физкультурой? Во время войны, которую 
мы ведём с коллективным Западом, это выглядит как откровенное издевательство и демонстрация 
полной оторванности власти от народа. Значит, патриот для них — не парень, отдавший жизнь «за 
други своя», а член элитного гольф-клуба из семейки олигархов» (РИА «Катюша»).

«Я считаю эту инициативу необоснованной, поспешной и совершенно звучащей как будто из другого 
пространства, находящегося даже не по соседству со сферой образования» (Заслуженный учитель РФ, 
историк, кандидат психологических наук, профессор МГПУ А. Снегуров)57.

ОТ  ГЛАВНОГО  РЕДАКТОРА Ильин В.А., Морев М.В.
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О важности кадровых решений, которые бу-
дет принимать Президент в мае, можно судить, 
например, по «градусу» публикаций одного из 
экспертов, к мнению которого мы часто обра-
щаемся в наших статьях и который значитель-
ное внимание уделяет анализу деятельности 
Правительства и сам является частью системы 
государственного управления – экономиста, 
депутата Государственной Думы РФ от партии 
«Справедливая Россия – За правду» М.Г. Де-
лягина.

С 15 марта 2024 г. (то есть буквально нака-
нуне выборов Президента РФ) в его работах 
стала очень четко звучать линия жесткой кри-
тики «фиктивных менеджеров» и «молодых тех-
нокрадов» отечественной сборки, являющихся 
плодами ещё не завершившихся 37 лет нацио-
нального предательства»58, а также призывы к 
«решительному завершению 37-летней эпохи на-
ционального предательства»59, «очищению госу-
правления от рабов Запада… и как главная за-
дача – изменение колониального хозяйственного 
механизма, созданного в конце 80 – начале 90-х 
годов»60. 

Однако даже несмотря на значительное 
внимание и надежды, которые эксперты уде-
ляют вопросу о формировании нового кабинета 
министров, многие из них настроены весьма 
скептически по этому поводу. Они не видят 
«никаких намеков на смену либеральной па-
радигмы», не ожидают серьезных изменений в 
Правительстве и, наоборот, прогнозируют стра-
тегию «заметания проблем под ковер».

И это, к сожалению, создает риски для того, 
чтобы в полной мере проявил себя потенциал 
механизма смены элит, создание которого  

58 Делягин М. Хватит считать импотенцию внешней политикой! // Завтра. 11.04.2024. URL: https://zavtra.ru/blogs/
povestka_dnya_22_hvatit_schitat_impotentciyu_vneshnej_politikoj?ysclid=lvc14ttlfx733325148

59 Делягин М. Чудо премьера Мишустина: инвестиции растут быстрее, чем после Примакова. Что впереди? //  
Завтра. 29.03.2024. URL: https://zavtra.ru/blogs/chudo_prem_era_mishustina_investitcii_rastut_bistree_chem_posle_
primakova_chto_vperedi?ysclid=lvc15py1o9147800141

60 Делягин М. Что делать с банками и заводами, которые контролирует враг? // Завтра. 12.04.2024. URL: 
https://zavtra.ru/blogs/povestka_dnya_23_chto_delat_s_vragami_naroda_i_s_bankami_i_zavodami_kotorie_kontroliruet_
vrag?ysclid=lvc16mgqm6758130589

61 Центр исследований политической культуры России (ЦИПКР) провел экспертное обсуждение итогов 
завершившихся выборов президента // Сайт КПРФ. 26.03.2024. URL: https://kprf.ru/activity/elections/225253.
html?ysclid=lugn8iew3a892753371

В.В. Путин инициировал в Послании Феде-
ральному Собранию 29 февраля 2024 г., –  
образовательной программы «Время героев». 

Д.А. Буланов (электоральный аналитик, депу-
тат Саратовской областной думы, главный 
редактор газеты «Коммунист – Век XX–XXI»): 
«Сейчас Кремль способен сохранять баланс, 
но никто не знает, что будет в будущем – гори-
зонт планирования в стране на критически 
низких значениях... не стоит ждать «оттепели» 
и реформ, а напротив – будет продолжение 
«закручивания гаек» и заметания проблем под 
ковёр».

Н.И. Попов (публицист, электоральный ана-
литик): «Что касается изменений в стране после 
выборов Президента – тактически изменения 
будут, стратегически – нет».

А.М. Сафронов (специалист по электораль-
ным процессам, депутат Краснодарской город-
ской Думы): «До тех пор, пока нет экономических 
оснований для правящей элиты что-то менять, 
до тех пор и не будет перемен. Любые перемены 
в сфере политики – это результат осознания оши-
бок и желание повысить эффективность системы 
управления. Пока такого желания в высших 
эшелонах власти явно не наблюдается… Нет 
никаких намеков на смену либеральной пара-
дигмы, основной вектор развития экономики 
России остается неизменным. А раз не будет 
экономических изменений, то и в политике они 
вряд ли будут»61.
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Программа была разработана Высшей шко-
лой государственного управления Российской 
академии народного хозяйства и государствен-
ной службы (РАНХиГС). Её целью является 
«подготовка высококвалифицированных, ком-
петентных руководителей из числа участников 
СВО для последующей работы в органах госу-
дарственной и муниципальной власти, а также 
государственных компаниях»62. И на это, по 
словам ректора РАНХиГС А. Комиссарова, по-
требуется «около двух лет»63.

Однако, по оценкам некоторых экспертов, 
для реальных изменений в управленческом зве-
не потребуется гораздо больше времени: «Кто 
знает, может, лет через 10–15 эти бойцы и офи-
церы будут мэрами, губернаторами»65. Более 
того, есть опасения, что сложившаяся за деся-

тилетия либеральная часть системы государ-
ственного управления вообще не даст новым, 
патриотически настроенным управленцам воз-
можности проявить себя: система либо ассими-
лирует их, либо отторгнет.

Таким образом, сегодня, в начале нового 
политического цикла и V президентского срока 
В.В. Путина мы вынуждены констатировать 
противоречивость ситуации: надежду, но и не-
определенность перспектив внутреннего развития. 

Президент, «ответственный в стране за всё»67, 
пока что так и не дал ответ на главный вопрос – 
«Какое государство мы строим?»: либеральное, с 
сохранением «капитализма для своих», ориен-
тированное на встраивание в западный «циви-
лизационный» мир, или национально ориенти-
рованное, суверенное социальное государство, 
опирающееся на традиционные ценности и мнение 
большинства населения?

62 Официальный сайт программы «Время героев». URL: https://xn--b1aachba0csne6n.xn--p1ai/news
63 Срок обучения по программе «Время героев» составит около двух лет. URL: https://объясняем.рф/articles/news/

srok-obucheniya-po-programme-vremya-geroev-sostavit-okolo-dvukh-let/?ysclid=lv5agepkf0193119432
64 Почти половина заявок на участие в отборе на Программу «Время героев» приходится на людей в возрасте от 

30 до 40 лет / Официальный сайт программы «Время героев». 09.04.2024. URL: https://xn--b1aachba0csne6n.xn--p1ai/
news/tpost/br0x3u4z81-pochti-polovina-zayavok-na-uchastie-v-ot

65 Время Героев. Как будет отныне формироваться российская элита // Регнум. 29.04.2024. URL: https://regnum.
ru/opinion/3870717?ysclid=lv5axk4yqm719888159 (мнение политолога, доцента Финансового Университета при Прави-
тельстве РФ Г. Мирзаяна).

66 Кассин О. О «политической онкологии» современной «элиты» и мерах её лечения. URL: https://zavtra.ru/blogs/o_
politicheskoj_onkologii_sovremennoj_eliti_i_merah_eyo_lecheniya?ysclid=lumf3jtu5x135750817

67 Обращение В. Путина к россиянам во время инаугурации 1 мая 2000 г. // Московские новости. 07.05.2012. URL: 
https://www.mn.ru/blogs/blog_reference/80928

Информация с официального сайта образо-
вательной программы «Время героев»:

«Регистрация участников отбора для обра-
зовательной программы «Время героев» завер-
шилась 8 апреля 2024 г. В отборе примут участие 
более 44 тысяч бойцов и ветеранов специальной 
военной операции.

Заявки поступили от представителей всех 
возрастных групп. Самая большая доля прихо-
дится на группу участников в возрасте от 35 до 
40 лет – 23,14%. От участников в возрасте от 30 до 
35 лет поступило 20,17% заявок. Эти возрастные 
группы составляют почти половину участников 
отбора»64.

«…при всем уважении к участникам СВО, они 
являются лишь частью общего патриотически 
настроенного российского социума, усиленно 
подавляемого последние десятилетия либера-
лами во власти, весьма поднаторевшими в этом 
процессе. Надёжного же зонтика «прикрытия» 
для патриотов, идущих во власть, до сих пор не 
создано. Поэтому существующая система оттор-
гает большинство таких людей либо перестраи-
вает их поведение под свою порочную старую 
идеологическую матрицу…»66

ОТ  ГЛАВНОГО  РЕДАКТОРА Ильин В.А., Морев М.В.
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«Социальное государство – как его опреде-
лял автор данного термина немецкий историк, 
философ и экономист XIX века Лоренц фон 
Штейн, – обязано способствовать экономиче-
скому и общественному прогрессу всех своих 
граждан, ибо в конечном счете развитие одного 
выступает условием развития другого… Функ-
цией государства является поддержание абсо-
лютного равенства в правах для всех различных 
общественных классов, для отдельной частной 
самоопределяющейся личности посредством 
своей власти»70.

Однако на сегодняшний день Россия по-
прежнему отличается «аномально высоким 
уровнем неравенства доходов» и «сверхконцен-
трацией богатства». За период проведения СВО 
число долларовых миллиардеров в стране уве-
личилось на 40%, а их состояние – на 63%. 

И, как показывают результаты социологи-
ческих исследований, противоречие между бед-
ными и богатыми является «самым острым» для 
большинства граждан, что соотносится с таким 
же высоким уровнем потребности в социаль-
ной справедливости в обществе: практически 
во всех основных слоях населения (особенно 
среди низкодоходных групп и людей со сред-
ним образованием) более 50% людей говорят 
о том, что «современное российское общество 
устроено несправедливо» и что противоречие 
«между бедными и богатыми» является сегодня 
самым острым для страны (табл. 3).

68 125 миллиардеров России. Рейтинг Forbes – 2024. URL: https://www.forbes.ru/milliardery/510650-125-milliarderov-
rossii-rejting-forbes-2024

69 Сверхбогатые россияне страдают от неравенства так же, как и население в целом // Независимая газета. 11.04.2024. 
URL: https://www.ng.ru/economics/2024-04-11/4_8992_inequality.html?ysclid=lv3n2iw56i350395280

70 Роик В.Д. Концептуальные основы формирования социального государства в России: вопросы доходов насе-
ления и социального бюджетирования // Сетевое издание «Информационно аналитический портал «VIPERSON» 
(Виперсон). 20.10.2010. URL: http://viperson.ru/

«Число миллиардеров из России в рейтинге 
Forbes увеличилось в 2024 году до рекордных 
125 человек, что на 15 человек больше, чем в 2023 
году. Совокупное состояние миллиардеров-
россиян повысилось с $505 млрд в 2023 году до 
$577 млрд68».

«Российская экономика отличается ано-
мально высоким неравенством доходов и сверх-
концентрацией богатства. Больше половины 
всех активов страны принадлежит нескольким 
сотням семейств… Число российских долларо-
вых миллиардеров за время проведения специ-
альной военной операции (СВО) выросло почти 
на 40%. А их состояние увеличилось за период 
СВО на 63%, сообщают составители рейтинга 
Forbes. Число миллиардеров в РФ могло бы быть 
еще больше, но 10 из них отказались от россий-
ского гражданства.

Несмотря на прирост численности, группа 
сверхбогатых россиян остается чрезвычайно 
малочисленной. Лишь менее 0,0001% взрослого 
населения РФ – или около 500 сверхбогатых 
семей владеют сегодня 40% всех финансовых 
активов нашей страны…

После начала специальной военной операции 
общественное восприятие главных противоре-
чий кардинально изменилось. В частности, нега-
тивные отношения населения к тем, кого назы-
вают олигархами, достигли максимума. Более 
трети (36%) россиян заявили в 2023 году, что 
олигархи мешают развитию страны»69.
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71 Можегов В. Россия – воинская империя, и ей нужна воинская элита // Завтра. 05.03.2024. URL: https://zavtra.
ru/blogs/rossiya_–_voinskaya_imperiya_i_ej_nuzhna_voinskaya_elita?ysclid=lumebkg22o16212706

В то же время нельзя не отметить, что наи-
более важные шаги, которые Президент сделал 
за последние почти 25 лет (статья 1999 г. «Россия 
на рубеже тысячелетий», «мюнхенская речь»  
2007 г., присоединение Крыма и Севастополя в 
2014 г., поправки к Конституции в 2020 г. и за-
щита Донбасса, начало СВО в 2022 г.), говорят 
все-таки о том, что он нацелен идти по пути со-
зидания России как суверенного национального 
социального государства.

Так или иначе, констатировать можно лишь 
то, что пока не достигнуты цели СВО и пока в 
существующих российских элитах наблюдается 
перевес старого (либерального) поколения по 
сравнению с новым (патриотическим), риски  
недостижения целей и задач на ближайшие 6 лет, 
так же как и ориентиров на более дальнюю пер-
спективу, сохраняются. 

Таблица 3. Оценка наиболее острых социальных противоречий и степени справедливости устройства 
современного российского общества (данные ВолНЦ РАН на декабрь 2023 г.), % от числа опрошенных

Категория населения
Доля людей, считающих, что наиболее 

острые противоречия сегодня существуют 
между богатыми и бедными*

Доля людей, считающих, что современное 
российское общество устроено 

несправедливо**
Пол

Мужской 52,4 56,9
Женский 54,7 52,5

Возраст
до 30 лет 56,1 54,7
30–55 лет 50,1 54,9
старше 55 лет 57,2 53,9

Образование
Среднее и н/среднее 59,5 60,2
Среднее специальное 56,2 53,1
Высшее и н/высшее 44,7 51,4

Доходные группы
20% наименее обеспеченных 61,4 55,6
60% среднеобеспеченных 51,1 54,6
20% наиболее обеспеченных 52,9 49,3

Территории
Вологда 51,0 54,8
Череповец 48,1 59,5
Районы 58,4 51,4
Область 53,7 54,5
* Формулировка вопроса: «Между какими группами российского общества, по Вашему мнению, сегодня существуют наиболее 
острые противоречия?».
** Формулировка вопроса: «Как Вы считаете, современное российское общество в целом устроено справедливо или несправед-
ливо?».

«Деградация современного мира более 
всего заметна по деградации его элит… Мир 
духовный, мир иерархический, мир культур-
ный, мир, в котором понятия чести, достоин-
ства, долга ещё не утратили смысл. И конечно 
для построения такого мира нам жизненно 
необходима новая элита. Элита культурная, 
интеллектуальная, творческая, но еще более –  
элита воинская,  воинская аристократия, 
которая и становится белой костью воинской 
империи. Нормальной аристократической 
элитой традиционного общества. Ибо всякая 
настоящая империя начинается с военной  
элиты»71.

ОТ  ГЛАВНОГО  РЕДАКТОРА Ильин В.А., Морев М.В.
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Без этих двух условий путь к достижению 
полного национального суверенитета, который 
Россия начала с момента первого президент-
ского срока В.В. Путина, не будет пройден до 
конца, а значит Президент не может передать 
страну своему преемнику. При этом с учетом 
сегодняшней геополитической ситуации и ци-
вилизационного конфликта России с «коллек-
тивным Западом» вопрос нужно ставить более 
жестко: без достижения целей СВО и национа-
лизации элит у России нет будущего, потому что 
только при этих условиях можно достичь полно-
го национального суверенитета, а возвращение в 
«лоно» Запада (пообещавшего «разорвать эконо-
мику России в клочья», а саму страну расчленить, 
чтобы нанести ей «стратегическое поражение», от 
которого она уже не сможет оправиться) просто 
невозможно.

В заключение отметим еще один тезис-на-
дежду, кажущийся нам очень важным и наце-
ленным на будущее, которое наступит уже по-
сле окончания специальной военной операции: 
на выборах 17 марта 2024 г. В.В. Путин получил 
действительно очень высокий, можно сказать, 
максимальный уровень поддержки со сторо-
ны российского общества. Этот уровень будет 

крайне сложно, а может даже и невозможно, 
удержать, что, в принципе, вполне естественно, 
поскольку рано или поздно цели СВО будут 
достигнуты, уровень международной напря-
женности (прежде всего вокруг нашей страны) 
будет спадать, а фактор «сплочения вокруг фла-
га» будет уступать место самым обыденным, 
повседневным потребностям граждан в реше-
нии социальных проблем, повышении качества 
жизни и т. д…. 

Хотелось бы, чтобы этот период не стал «кам-
нем преткновения» в отношениях между обще-
ством и государством, чтобы доверие россиян 
власти и курсу национального развития, реали-
зуемого В.В. Путиным, было продиктовано не 
только беспрецедентным характером угроз на-
циональной безопасности, но в первую очередь 
реальной удовлетворенностью большинства граж-
дан страны деятельностью всей системы государ-
ственного управления: всех её представителей на 
всех уровнях публичной власти – федеральном, 
региональном, муниципальном… Это, конечно, 
идеальная и, скорее всего, недостижимая форму-
ла, но, как говорит Президент, «если не ставить 
амбициозных целей, не будет достигнуто вообще 
никаких»72.

72 Большая пресс-конференция В.В. Путина 20 декабря 2018 г. // Официальный сайт Президента РФ. URL: http://
www.kremlin.ru/events/president/news/59455/videos
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Убедительный «мандат доверия»: за V президентский срок В.В. Путина проголосовали 76 миллионов...
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Ilyin V.A., Morev M.V.

A Solid “Mandate of Trust”:  
76 Million People Voted for Vladimir Putin’s Fifth Presidential Term

Abstract. According to the results of the presidential election held in Russia on March 17, 2024, more 
than 76 million people voted for the current head of state Vladimir Putin (87% of those who took part in 
the vote); this is almost twofold greater than in his first presidential election (on March 26, 2000, 40 
million, or 53% of the voters who participated in the election, voted for Vladimir Putin). The article 
analyzes reasons for such a solid “mandate of trust” that the President obtained; they include not only 
the support of the majority of Russians for the general course of national development implemented by 
Vladimir Putin, but also the specifics of the historical period during which the 2024 presidential election 
was held, as well as the results of voting on the territory of the new RF constituent entities that joined Russia 
after the 2014 coup in Ukraine. In the context of the ongoing special military operation and lingering 
threats to national security, the internal situation in Russia, which determines popular support for the 
President, is of particular importance. In this regard, we draw attention to the importance of effective 
(full-fledged and timely) implementation of the election promises of the head of state, which Vladimir 
Putin announced in his Address to the Federal Assembly of the Russian Federation on February 29, 2024. 
The fulfillment of the tasks set by the President for the period up to 2030 largely depends on the elites 
in the system of public administration; therefore, at the beginning of a new political cycle and Vladimir 
Putin’s fifth presidential term (2024–2030) a lot will depend on the new Government of the Russian 
Federation, whose composition will be announced in May 2024, after the presidential inauguration. With 
the help of expert assessments, statistical data and the results of sociological surveys we analyze reasons 
for the incomplete fulfillment of instructions and tasks that Vladimir Putin outlined in his previous 
election speeches, and in relation to the current situation we conclude that the key conditions for further 
implementation of the national development course are the achievement of all the goals of the special 
military operation and the continuation of the process of nationalization of the elites. The article presents 
calculations based on official data of the Central Election Commission of the Russian Federation on the 
results of the presidential elections of 2024 and 2018 in all constituent entities and federal districts of the 
Russian Federation. We analyze the all-Russian dynamics of turnout and voting results in all presidential 
elections in Russia for the period from 2000 to 2024. We make an overview of expert assessments regarding 
the work of the RF Government headed by M.V. Mishustin. The facts showing the presence of acute 
unresolved problems in the system of public administration are collected and systematized in key areas of 
national development.

Key words: RF presidential election, national development course, elites, RF Government, “Time of 
heroes”.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ  УПРАВЛЕНИЕ

Аннотация. В статье предлагается новая версия теории элит, основанная на использовании 
макро экономической производственной функции, зависящей от численности элит и масс.  
Одновременно с этим производственная функция элит дополняется рассмотрением распреде-
лительной функции, задающей структуру доходов социальных групп и уровень неравенства. 
Объединение двух сторон деятельности элит позволяет построить простую типологию полити-
ческих ситуаций в стране с выделением режима революционной ситуации. Формальный анализ 
модели производственной деятельности элит показал, что феномен перенакопления правящего 
класса оказывает заметное деструктивное влияние на экономический рост только после силь-
ного падения эффективности его работы. Именно ухудшение качества политической элиты по-
зволяет проявиться неправомерному увеличению ее размера. Рассмотрены обобщения модели 
элит на случай среднего класса и показана инвариантность ранее полученных выводов. Дана 
интерпретация макротеории элит для мегауровня, когда исследуется мирохозяйственная систе-
ма, сегментированная на центр, периферию и полупериферию. Рассмотрены четыре измерения 
элиты, среди которых в качестве нового элемента выступают системные установки. Раскрыто 
влияние внешних исторических событий на мировоззрение элит и их действия на примерах  
перерождения Римской республики в Римскую империю, распада СССР и начавшегося падения 
гегемонии США. Для системы центр – периферия апробирована производственная модель элит 
с использованием статистических данных Всемирного банка; построены эконометрические  
зависимости, показывающие снижение эффективности США по управлению глобальным про-
изводством.
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Введение
В XXI веке активизировались попытки по-

строения глобальных социальных теорий, ко-
торые смогли бы объяснить не только подъем, 
но и крушение цивилизаций. Современная 
история накопила огромный материал о том, 
как отдельные государства и целые империи 
возникали, развивались и разрушались, при-
чем при непохожести их географии, масштабов, 
технологического уровня и социальных моде-
лей существования само чередование подъема 
и спада оставалось неизменным. В эпоху ка-
питализма этот процесс стал еще более явным, 
когда главенство одного центра мирового ка-
питала сменялось гегемонией другого, но сама 
эстафета передачи роли глобального лидера не 
претерпевала изменений. Неудивительно, что 
такая организационная инвариантность геопо-
литического пространства настоятельно требует 
системного объяснения и тем самым порождает 
разные теории социального развития. Однако в 
последнее время подобные теоретические кон-
цепции начали дрейфовать в сторону некоей 
основополагающей теории элит, которая могла 
бы объяснить весь комплекс многообразных яв-
лений на основе взаимодействия двух больших 
групп населения – элит и масс.

Следует сказать, что смещение интереса в 
сторону государственного управления – знако-
вое явление. В этом смысле фундаментальная 
проблема подъема и крушения государств и ци-
вилизаций становится все более междисципли-
нарной или, выражаясь точнее, многодисци-
плинарной. Кроме того, теория элит позволяет 
сделать важный шаг в исследовании социаль-
ных процессов – объединить объективные и 
субъективные детерминанты геополитических 
удач и провалов в истории человечества.

Дополнительную актуальность роли элит  
в современном мире придает факт противо-
стояния Запад/Не-Запад, сопровождающийся  

активной геополитической турбулентностью. 
Сегодня есть несколько государств, судьба ко-
торых оказывается буквально под вопросом. 
Это Армения, Украина, Гайана, Косово, Пале-
стина. Под большим вопросом оказалось буду-
щее США и почти всех стран Европы. Помимо 
всего прочего, нарастает эскалация военного 
противостояния с его возможным перерастани-
ем в ядерный апокалипсис. В ряде упомянутых 
случаев правящие элиты не только не стремят-
ся урегулировать ситуацию, но и продолжают 
ее подогревать и усугублять.

В статье поставлена цель раскрыть содержа-
ние ключевых элементов общей теории элит и 
дать их частичную формализацию, помогаю-
щую глубже понять логику социальной эволю-
ции. Главный акцент делается на построении 
некоего теоретического синтеза существую-
щих теорий элит, который позволил бы с еди-
ных и понятных позиций препарировать мно-
гие явления жизни и смерти государств и целых 
цивилизаций. Новизна подхода состоит в по-
строении максимально агрегированной про-
изводственной функции, зависящей от элит и 
масс, что дает ключ к описанию экономиче-
ского роста и возникающих в его ходе функци-
ональных сбоев. Методически авторский под-
ход следует стандартным макроэкономическим 
принципам, использующимся при описании 
экономической динамики.

Основополагающие идеи теории элит
Сегодня по проблематике элит и их места 

в государственной системе имеется практиче-
ски необозримая литература, в связи с чем да-
лее будут рассмотрены только наиболее зна-
чимые идеи в этой области, появившиеся в 
последнее время и имеющие непосредствен-
ное отношение к последующим построениям; 
полный обзор теорий элит не входит в наши 
намерения.

Ключевые слова: элиты, государство, политическая стабильность, экономический рост,  
модель центр – периферия.
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Пожалуй, первые наиболее зрелые сужде-
ния в отношении исторической динамики и 
роли элит принадлежат Арнольду Тойнби 
(Arnold Toynbee), который отмечал такое важ-
ное свойство, как асимметричность процессов 
создания и распада государств (цивилизаций).  
В частности, он проницательно писал: «…если 
мы проведем эмпирический сравнительный 
анализ путей, которыми погибшие цивилиза-
ции проходили от стадии надлома до стадии 
распада, то мы действительно найдем опре-
деленную степень единообразия» (Тойнби, 
2011, с. 20). Далее Тойнби поясняет этот тезис:  
«И это, в конце концов, не столь уж удивитель-
но, поскольку надлом предполагает утрату кон-
троля. Это, в свою очередь, означает превраще-
ние свободы в авантюризм, и если свободные 
акты бесконечно разнообразны и абсолютно 
непредсказуемы, то автоматические процессы 
имеют тенденцию к единообразию и повторя-
емости» (Тойнби, 2011, с. 20–21).

Вслед за свойством асимметричности  
Тойнби очень точно раскрывает диалектику 
распада в терминах элит и масс: «Короче го-
воря, нормальная модель социальной де-
зинтеграции представляет собой раскол 
разрушающегося общества на непокорный 
бунтарский субстрат и все менее и менее вли-
ятельное правящее меньшинство. Процесс 
разрушения не проходит ровно: он движется 
прыжками от мятежа к объединению и сно-
ва к мятежу» (Тойнби, 2011, с. 21). Тем са-
мым крушение государства происходит путем 
распада общества на две все менее связан-
ные между собой группы – элиты (правящее 
меньшинство) и массы (непокорное боль-
шинство). И здесь Тойнби справедливо под-
черкивает тот факт, что в стадии крушения 
государства элиты утрачивают былое влия-
ние из-за падения своего авторитета, ко-
торое в свою очередь вызвано резким сни-
жением эффективности государственного 
управления, следовательно, эффективности 
и компетентности самих элит. Сегодня мы  
можем смело обобщить описанный процесс 
на случай создания государства, которое воз-
никает посредством эффективного и взаи-
мовыгодного сопряжения элит и масс бла-
годаря тому, что элиты конструируют новый 

социальный порядок (систему управления), 
устраивающий обе социальные группы и тем 
самым получающий консенсусную легити-
мацию.

Несмотря на кажущуюся простоту и очевид-
ность тезисов Тойнби, без опоры на них прак-
тически невозможно построить адекватную те-
орию государства.

Следующим этапом в понимании рассма-
триваемой проблемы является разграничение 
элит и масс. Здесь следует выделить политиче-
ский подход Гаэтано Моски (Gaetano Mosca), 
согласно которому к элите относятся лица, об-
ладающие реальной властью или влиянием на 
политические процессы (Mosca, 1939). Такое 
понимание двух социальных групп позволяет 
перейти к кибернетической трактовке государ-
ства, когда правящий класс (элита) отождест-
вляется с подсистемой управления государ-
ством, а население (массы) – с управляемой 
подсистемой. Уже этот методический ход дает 
возможность применить к государству кибер-
нетический закон необходимого разнообразия, 
сформулированный Уильямом Россом Эшби 
(William Ross Ashby), согласно которому для 
нормального функционирования любой систе-
мы сложность (разнообразие) ее управляющей 
подсистемы должна быть не меньше сложно-
сти (разнообразия) управляемой подсистемы 
(Эшби, 2021). Этот тезис автоматически вы-
двигает жесткое требование к элитам и создан-
ной ими системе государственного управления: 
если эта система будет примитивна и однобока, 
а на ключевых позициях в ней будут задейство-
ваны люди, недостаточно интеллектуально и 
морально подготовленные, то и всему государ-
ству грозит крах.

Продолжением и дополнением этой линии 
является меритократический подход к опреде-
лению элит, восходящий к Вильфредо Паре-
то (Vilfredo Pareto), который к данной группе 
относит людей, обладающих более высокими 
интеллектом, талантом, способностями и ком-
петентностью по сравнению со средними пока-
зателями социума (Парето, 2009).

Однако и политический, и меритократиче-
ский подходы к определению элиты с неиз-
бежностью сопрягаются с ее материальным 
положением, ее доходами. С одной стороны, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
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политическое влияние человека образует зам-
кнутый цикл с его богатством, с другой – при-
обретение разнообразных достоинств требует 
огромных затрат и особого образа жизни. Та-
кое понимание элиты приближает ее к поня-
тию праздного класса, введенному и раскры-
тому Торстейном Вебленом (Thorstein Veblen) 
(Веблен, 2021). Детализируя количественный 
аспект индивидуального богатства, которое со-
ответствует человеку, претендующему на роль 
элиты, Тома Пикетти (Thomas Piketty) наме-
тил как пороговый уровень необходимого для 
этого дохода, так и размер соответствующей 
социальной группы (Пикетти, 2016). Прово-
дя детальный анализ французского и британ-
ского общества XIX века на основе литератур-
ных произведений Оноре де Бальзака (Honoré 
de Balzac) и Джейн Остин (Jane Austen), Пи-
кетти констатирует, что порог годового дохода 
для попадания в элиту должен был в 20–30 раз 
превышать средний доход общества, а размер 
такого праздного класса составлял 0,5% всего 
населения; более того, жизнь героев Бальзака 
и Остин ниже указанного порогового уровня 
была трудной и унизительной (Пикетти, 2016, 
с. 410), в связи с чем указанный порог мог под-
ниматься до 50 раз, а размер элиты сокращать-
ся до 0,1% населения (Пикетти, 2016, с. 411). 
Несмотря на некоторую условность таких оце-
нок, их можно взять за точку отсчета, полагая 
максимальный размер элиты в 0,5–1,0% насе-
ления, а их доходы в 20–35 раз выше среднего 
уровня по стране.

Следующей вехой в развитии теории элит 
можно считать две знаковые работы Дарона  
Аджемоглу (Daron Acemoğlu) и Джеймса Ро-
бинсона (James Robinson), в которых вопрос о 
взаимодействии масс и элит поднялся на новый 
уровень. Так, в своем первом бестселлере они 
предложили теорию инклюзивных институтов, 
делающую акцент на необходимости открыто-
сти элит и существовании социальных каналов 
проникновения в нее лучших представителей 
масс (Аджемоглу, Робинсон, 2015). По мнению 
авторов, именно рыночные механизмы отбора 
лучших представителей масс и отбраковыва-
ния худших представителей элиты позволяют 
обновлять и поддерживать в эффективном со-
стоянии управленческую элиту, что в свою оче-

редь является основой создания и поддержания 
успешных политических режимов и государств. 
Иными словами, инклюзивные институты под-
держивают социальные лифты, посредством 
которых элиты и массы осуществляют посто-
янный взаимный кадровый обмен; в против-
ном случае, когда в обществе превалируют экс-
трактивные институты, закрывающие доступ 
массам в высшие эшелоны власти, государство 
оказывается не в состоянии поддерживать дол-
говременный экономический рост и техноло-
гический прогресс. Здесь нельзя не упомянуть, 
что ранее с очень похожей концепцией высту-
пили Дуглас Норт (Douglass North) и его колле-
ги, рассмотрев два институциональных способа 
организации общества – порядок ограниченного 
(привилегированного) доступа к ресурсам и по-
рядок открытого (свободного) доступа (Норт и 
др., 2011; Норт и др., 2012).

В своем втором бестселлере Аджемоглу и 
Робинсон раскрывают анатомию формирова-
ния политического строя под воздействием 
борьбы двух социальных групп – элит и масс 
(Аджемоглу, Робинсон, 2021). На первое ме-
сто выходят сила, организованность и сплочен-
ность каждой социальной группы, образующие 
в соответствующих координатах так называе-
мый узкий коридор, в рамках которого возможно 
возникновение и существование политическо-
го равновесия в форме Обузданного Левиафа-
на, когда государственная машина, управляе-
мая элитами, и общество, образуемое массами, 
равносильны и контролируют друг друга. Тем 
самым авторы поднимают вопрос о зависи-
мости элит (государства) от масс (общества),  
фокусируясь на управляемом формировании 
обеих групп.

В книге Дарона Аджемоглу и Саймона 
Джонсона (Simon Johnson) рассмотрена исто-
рия развития технологий вплоть по последнего 
времени и делается вывод о том, что масштаб-
ная цифровизация и использование систем  
искусственного интеллекта способствуют рас-
ширению класса богатых, маргинализации 
представителей масс и все большему отдалению 
этих групп друг от друга (Acemoglu, Johnson, 
2023). Тем самым авторы фиксируют опасную 
тенденцию к долговременному нарушению раз-
умного сопряжения элит и масс.

https://www.amazon.com/Daron-Acemoglu/e/B001H6IPC6/ref=dp_byline_cont_book_1
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Прорывом в теории элит можно считать 
цикл работ Петра Турчина (Peter Turchin) и его 
коллег. Так, в одной из ранних эмпирических 
работ Петром Турчиным и Сергеем Нефедо-
вым (Sergey Nefedov) выявлены некие уни-
версальные закономерности в динамике элит 
и масс, которые подтверждаются историче-
скими вековыми циклами на примере мно-
гих стран (Turchin, Nefedov, 2009). Важным 
результатом этого исследования стало эмпи-
рическое установление принципа перепроизвод-
ства элиты, в соответствии с которым пере-
население приводит к обнищанию простого 
народа, а перенакопление элиты ведет к отно-
сительному обеднению ее значительной части. 
Причем исторические данные показывают, 
что перепроизводство элиты запаздывает по 
сравнению с общим перенаселением. В более 
поздней работе П. Турчин рассмотрел серию 
моделей, воспроизводящих разные аспекты 
жизни элит. В частности, опираясь на работу 
Ибн Халдуна, он уделил особое внимание яв-
лению асабии, под которым понимается кол-
лективная солидарность социальной группы 
(элиты), дающая ей способность к совместным 
коллективным действиям (Турчин, 2020, с. 93). 
Комплекс моделей Турчина демонстрирует со-
пряжение динамики элит, простолюдинов и 
государства, которое отождествляется с бюд-
жетными доходами/расходами. В такого рода 
моделях эффект перенакопления элит высту-
пает в качестве эндогенной движущей силы, 
что не может не привлекать внимания к по-
добным построениям.

В своей последней книге П. Турчин рассмо-
трел множество ярких стилизованных приме-
ров из истории  разных стран в разное время, а 
также предпринял попытку перейти к прогно-
зированию будущей политической нестабильно-
сти в США (Turchin, 2023). При этом правящий 
класс он расширил до 10% населения с ядром 
в 1%, чтобы дать более широкий охват явле-
ний, порождающих нестабильность. Таким об-
разом, теория перенакопления элит укрепилась 
не только модельным каркасом, но и содержа-
тельными пояснениями внутренних механиз-
мов социальных движений, также была показа-
на возможность практического использования 
модельных расчетов.

Еще одна знаковая работа, относящаяся к 
теории элит, принадлежит Рональду Финдли 
(Ronald Findlay) и Джону Уилсону (John Wilson), 
которые построили изящную двухсекторную 
модель национального производства (Findlay, 
Wilson, 1984). В модели Финдли – Уилсона рас-
сматривается агрегированная производствен-
ная функция как произведение однофакторной 
производственной функции частного сектора, 
создающего товары и услуги, и однофактор-
ной функции правопорядка (управления) об-
щественного сектора, поддерживающего госу-
дарственные институты. Так как труд и капитал 
в данной модели фиксированы, а население 
распределено между двумя секторами, то это 
автоматически приводит к существованию оп-
тимальной доли государственных служащих и, 
следовательно, государственного сектора. В мо-
дели Финдли – Уилсона госслужащие по умол-
чанию играют роль элиты, ответственной за су-
ществующий в стране порядок, однако такое 
понимание элиты является слишком расши-
рительным. Тем не менее, с учетом данной ого-
ворки, упомянутая модель может служить осно-
вой для описания взаимодействия элит и масс.

Рассмотренных идей вполне достаточно для 
того, чтобы попытаться построить непротиво-
речивую обобщенную теорию элит. Это и будет 
сделано ниже.

Базовая модель общей теории элит
Для понимания роли элит рассмотрим две 

стороны жизни общества – создание и распре-
деление макропродукта. Процесс производства 
может быть описан в предельно общем виде 
производственной функцией следующего вида:

           𝑌𝑌𝑌𝑌 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴(𝐸𝐸𝐸𝐸)𝑋𝑋𝑋𝑋(𝑃𝑃𝑃𝑃) = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐸𝐸𝐸𝐸𝛼𝛼𝛼𝛼𝑃𝑃𝑃𝑃𝛽𝛽𝛽𝛽  ,            (1)

где E – численность элиты; P – численность 
масс; U(E) – функция управления; X(P) –  
потенциальные производственные возможно-
сти национальной экономики; A, � и � – пара-
метры функций.

В (1) предполагается, что население (массы) 
участвует в создании ВВП в соответствии с име-
ющимися технологическими возможностями 
X(P), а элиты обеспечивают управление го-
сударством и, в частности, экономикой в со-
ответствии с функцией U(E). Для простоты 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%91%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA)
https://www.amazon.com/Peter-Turchin/e/B001IU2M2K/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Ronald+Findlay%22
https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22John+D.+Wilson%22
https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Ronald+Findlay%22
https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22John+D.+Wilson%22
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используются степенные функции, мультипли-
цирование которых дает итоговую активность 
экономической системы, т. е. фактический 
ВВП Y, в виде стандартной функции Кобба – 
Дугласа. Функция (1) дополняется балансовым 
ограничением на распределение населения:

                              𝑁𝑁𝑁𝑁 = 𝐸𝐸𝐸𝐸 + 𝑃𝑃𝑃𝑃 ,                             (2)

где N – общая численность населения  
страны1.

Тогда из модели (1)–(2) вытекает простое 
уравнение динамики:

    
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑌𝑌𝑌𝑌
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 = �

𝛼𝛼𝛼𝛼
𝜁𝜁𝜁𝜁 −

𝛽𝛽𝛽𝛽
1 − 𝜁𝜁𝜁𝜁�

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 +

𝛽𝛽𝛽𝛽
1 − 𝜁𝜁𝜁𝜁

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑  ,    (3)

где � – доля сословия элиты в численности 
населения: 𝜁 = E/N.

Несложно видеть, что модель (1)–(2) в фор-
мальном отношении полностью совпадает с  
моделью Финдли – Уилсона (Findlay, Wilson, 
1984). В данном случае предполагается, что 
управление государством определяется малой 
группой – властной элитой, которая задает пра-
вила игры (институты) и тем самым формирует 
определенный социальный порядок и вектор 
развития. Для дальнейшего анализа особый ин-
терес представляет уравнение (3), которое свя-
зывает динамику национального производства 
с разрастанием привилегированной социаль-
ной группы – элиты. Если исходить из есте-
ственного предположения, что 𝛼 > 0 и 𝛽 > 0, то 
из уравнения (3) вытекает условие плодотвор-
ного роста элиты, т. е. когда рост численности 
этой группы стимулирует экономический рост: 
𝜁 < 𝜁*, где

                                 𝜁𝜁𝜁𝜁∗ =
𝛼𝛼𝛼𝛼

𝛼𝛼𝛼𝛼 + 𝛽𝛽𝛽𝛽  .                           (4)

1 Построенная модель (1)–(2) откровенно акценти-
рует внимание на созидательной управленческой функ-
ции элит сугубо для экономики. Здесь не учтены идео-
логические, культурные ориентации и достижения элит, 
не рассмотрены взаимодействия с другими странами и 
их элитами, равно как и игнорируется сама возможность 
развязывания войны. Однако это вполне естественное 
упрощение, которое в принципе может быть снято путем 
усложнения управляющей функции U(E).

Следовательно, предельный размер класса 
элиты ограничен только эффективностью, т. е. 
способностью к управлению. Если элита под-
держивает достаточно высокое качество управ-
ления экономикой, то размер ее группы, 
строго говоря, не лимитирован; в противном 
случае ограничение (4) становится активным, 
а превышение критической отметки размера 
элиты приводит к сдерживанию экономиче-
ского роста. Этот вывод автоматически следу-
ет из того обстоятельства, что величина 𝜁 край-
не мала (порядка 1%). Следовательно, если 
функция Кобба–Дугласа (1) является линей-
но однородной (𝛼 + 𝛽 = 1), то размер группы 
элиты ограничен только ее собственной эф-
фективностью: 𝜁 < 𝛼. Это в свою очередь оз-
начает, что такое ограничение для расшире-
ния группы элиты предполагает крайне малое 
значение эластичности элит по сравнению с 
эластичностью масс: 𝛼 << 𝛽. Иными словами, 
деструктивный рост элиты возникает только 
тогда, когда ее эффективность почти нулли-
фицируется: 𝛼 → 0.

Данный факт представляется чрезвычайно 
важным. Он убедительно говорит о том, что 
перемещение кадров в состав элиты само по 
себе не способно затормозить экономический 
рост; это оказывается возможным только в том 
случае, когда элиты не просто начинают ме-
нее эффективно управлять обществом, а еще 
и переходят некое пороговое значение неэф-
фективности и тем самым вообще перестают 
справляться с управленческими функциями. 
В этот период элиты перерождаются в класс 
социальных паразитов, получающих неправо-
мерно большие блага и при этом не выполня-
ющих никаких конструктивных обязанностей. 
Кроме того, из уравнения (3) вытекает, что при 
растущем населении даже такой управленче-
ский провал элит не способен нарушить ре-
жим экономического роста и вызвать произ-
водственную рецессию – позитивный эффект 
от прироста масс поглотит негативный эффект 
от роста элит. Этот анализ подводит нас к по-
ниманию двух необходимых условий для кру-
шения государства как такового: приостанов-
ка роста численности населения (dN / dt ≈ 0) 
и, как следствие, роста рабочей силы и занято-
сти, что приведет к исчерпанию экстенсивного  

https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Ronald+Findlay%22
https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22John+D.+Wilson%22
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фактора экономического роста2; катастрофи-
ческое падение эффективности элит (𝛼 → 0 
или 𝛼 < 0), которое ведет к нарушению сло-
жившегося социального порядка и нарастанию 
социального хаоса.

Сказанное позволяет утверждать, что с фор-
мальной точки зрения наступление периода не-
стабильности требует коренной перестройки 
режима управления с катастрофическим умень-
шением эластичности элит. В этом случае про-
исходит своеобразный «разрыв» производ-
ственной функции (1), который может быть 
выражен следующим образом:

                                𝑌𝑌𝑌𝑌 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐸𝐸𝐸𝐸𝛼𝛼𝛼𝛼−𝛥𝛥𝛥𝛥𝛼𝛼𝛼𝛼𝑃𝑃𝑃𝑃𝛽𝛽𝛽𝛽  ,                           (5)

где �𝛼 > 0 – некий экзогенный негативный 
сдвиг в величине эластичности элит.

В этом случае мы получаем пороговое зна-
чение на падение эффективности элит при их 
заданном размере 𝜁: дальнейший рост элит на-
чинает сдерживать экономический рост при 
превышении критической величины падения 
их эффективности 𝛥𝛼* (𝛥𝛼 > 𝛥𝛼*):

                      𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥∗ = 𝛥𝛥𝛥𝛥 − 𝛽𝛽𝛽𝛽 �
𝜁𝜁𝜁𝜁

1 − 𝜁𝜁𝜁𝜁�
 .                  (6)

В модели (1)–(2) такого рода сдвиги в эф-
фективности являются экзогенными, тогда как 
в реальности они носят эндогенный характер и 
определяются своими собственными закона-
ми и механизмами. Ниже этот вопрос будет ос-
вещен более подробно, однако сейчас важно 
зафиксировать сам факт того, что размер (ко-
личество) и эффективность (качество) элиты 
неразрывно связаны и только при их активном 
сопряжении и мультиплицировании происхо-
дят радикальная перестройка режима развития 
государства и рост политической нестабиль-
ности.

2 В данных построениях не проводится различие 
между населением и занятым населением, что в ряде слу-
чаев может быть принципиальным. При необходимости 
это обстоятельство может быть аккуратно учтено, однако 
для сохранения простоты схемы воздержимся от этого.  
В реальности демографический рост населения может 
сопровождаться сжатием занятости, что по своим по-
следствиям оказывается еще более болезненным.

Если модель (1)–(2) раскрывает линию про-
изводства макропродукта, то для полноты кар-
тины необходимо отразить и линию его распре-
деления, которое осуществляется постфактум 
между элитами и массами:

                             𝑌𝑌𝑌𝑌 = 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 + 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊  ,                         (7)

где D – средний доход элит; W – средний 
доход масс.

Если ввести показатель неравенства в дохо-
дах элит и масс G = D/W и учесть балансовое со-
отношение (2), то уравнение (7) преобразуется 
к следующему виду:

                   𝑌𝑌𝑌𝑌 = 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊[1 + 𝜁𝜁𝜁𝜁(𝐺𝐺𝐺𝐺 − 1)]  .                (8)

Если для удобства ввести показатели ниж-
ней границы бедности W*, параметра биологи-
ческой терпимости масс q = W/W*, верхней гра-
ницы неравенства G* и социальной нетерпимо-
сти масс к неравенству g = G/G*, то уравнение 
(8) перепишется в виде:

                𝑌𝑌𝑌𝑌 = 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑊𝑊𝑊𝑊∗[1 + 𝜁𝜁𝜁𝜁(𝑔𝑔𝑔𝑔𝐺𝐺𝐺𝐺∗ − 1)] .           (9)

Уравнение (9) показывает в максимально 
простой и ясной форме распределительные эф-
фекты в теории элит. Например, если ВВП (Y ) 
падает под воздействием ухудшившейся работы 
элит, то это падение при прочих равных усло-
виях будет приводить к падению биологической 
толерантности и росту социальной нетерпимо-
сти масс (q → 1 и g → 1 соответственно при нор-
мальных значениях q > 1 и g < 1). Такие процес-
сы способствуют нарастанию революционных 
настроений и вероятности масштабных вну-
тренних конфликтов в стране. Тем самым ком-
бинация параметров масштаба и эффективно-
сти элит (𝜁 и 𝛼) и биологической и социальной 
терпимости масс (q и g) образуют пространство 
возможных конфликтных (революционных) 
движений в обществе. Таким образом, два ис-
ходных импульса, необходимых для крушения 
государства (приостановка роста населения 
и катастрофическое падение эффективности 
элит), дополняются достаточными условиями 
в виде недовольства масс своим материальным 
благосостоянием и проявлениями откровенной 
социальной несправедливости.
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Типология социальных порядков и теория  
революции

Предложенная аналитическая схема позво-
ляет дать довольно простую и элегантную типо-
логию социальных порядков, возникающих 
внутри государства в результате комбинации 
функциональных параметров двух классов – 
масс и элит. Без потери степени общности эту 
типологию можно представить в таблице 1.

Первый тип режима – управленческий кри-
зис – связан с утратой элитами своего управ-
ленческого мастерства. Этот случай является 
частым и соответствует всем известным эко-
номическим кризисам, когда ошибки в госу-
дарственном регулировании приводят к сбо-
ям в экономике. При этом никаких системных 
проблем на уровне государства не возникает, а 
возникшие проблемы так или иначе решаются. 
Как правило, такие периоды сопровождаются 
сменой правительства и кабинета министров. 
Если же потеря управляемости экономики 
идет параллельно с перенакоплением элиты, 
то ситуация переходит в разряд политическо-
го кризиса, когда встает вопрос о правомерно-
сти сохранения правящего класса. В этот мо-
мент возникают признаки того, что правящая 
социальная группа превратилась в паразити-
ческий класс. В подобных случаях происходит 
смена политической власти – верховного ли-
дера (президента) и его администрации. Если 
же такая ситуация вовремя не разрешается, а 
еще и дополняется избыточным вознагражде-
нием несостоятельной части общества – пра-
вящей элиты, тем самым вызывая публичное 
недовольство населения, то сформировавший-
ся режим говорит о социально-политическом 
кризисе. Фактически население (массы) уже 
воспринимает правящий класс в качестве со-
циального паразита, который неправомер-
но присваивает чрезмерно много благ. Такие  

ситуации сопровождаются отставкой прави-
тельства и верховного лидера на фоне массовых 
народных манифестаций и протестов. Наконец, 
если подобная ситуация не разрешается, а еще 
и дополняется абсолютным обнищанием масс, 
то возникает режим революционной ситуации, 
который может иметь любые последствия – от 
насильственного свержения власти до граждан-
ской войны и полного крушения государства.

Последний режим не только соответствует 
учению Владимира Ленина о революционной 
ситуации, но и обобщает его. Так, в своей ра-
боте 1920 года Ленин дал знаменитую харак-
теристику революционной ситуации, когда 
«низы» (массы) не хотят жить по-старому, а 
«верхи» (элиты) не могут управлять по-старому 
(Ленин, 2022). В таблице 1 ленинский тезис 
раскрывается посредством четырех параметров. 
Вторая часть ленинской формулы конкретизи-
руется падением эффективности элит с одно-
временным расширением их размера, а первая 
часть – ростом недовольства масс чрезмерным 
доходным неравенством и их категорическим 
нежеланием влачить дальнейшее жалкое мате-
риальное существование.

Все четыре параметра имеют ясную интер-
претацию и могут быть с той или иной точ-
ностью верифицированы и оцифрованы. На-
пример, параметры 𝛼 и 𝜁 требуют построения 
соответствующей производственной функ - 
ции (1) для заданного исторического периода 
времени. Критический уровень бедности может 
быть достаточно точно определен для каждой 
страны, что позволяет определить и уровень 
текущей биологической толерантности масс.  
В отношении социальной нетерпимости мож-
но воспользоваться грубой оценкой Пикетти 
для доходов элит G* = 50. Таким образом, тео-
ретическая рамка построенной схемы подлежит  
разумной верификации.

Таблица 1. Типология политической ситуации в государстве

Тип политической ситуации
Модельные характеристики

Параметры элит Параметры масс
𝛼 𝜁 g q

Управленческий кризис 𝛼 → 0, 𝛼 < 0 𝜁 < 𝛼 g << 1 q >> 1
Политический кризис 𝛼 → 0, 𝛼 < 0 𝜁 > 𝛼 g << 1 q >> 1
Социально-политический кризис 𝛼 → 0, 𝛼 < 0 𝜁 > 𝛼 g → 1, g ≤ 1 q >> 1
Революционная ситуация 𝛼 → 0, 𝛼 < 0 𝜁 > 𝛼 g → 1, g ≤ 1 q → 1, q ≥ 1
Источник: составлено автором.
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Специально подчеркнем, что систематиза-
ция политических режимов в таблице 1 позво-
ляет не только осуществить своеобразный тео-
ретический синтез теорий элит, но и опера-
ционализировать формальные построения с 
помощью понятных категорий и экономиче-
ских показателей. В этом и состоит главное зна-
чение предложенной аналитической схемы.

Обобщения и модификации базовой модели
Выполненные построения являются самы-

ми простыми из всех возможных. В связи с 
этим к ним можно предъявить несколько пре-
тензий. Наиболее очевидными из них являются 
следующие две.

Первая состоит в возможности рассмотре-
ния не двух, а нескольких классов или социаль-
ных групп. Например, естественным обобще-
нием модели (1) могла бы стать трехфакторная 
модель, включающая еще и средний класс. Тог-
да возникает логичный вопрос о том, не изме-
нятся ли выводы модели для такой более раз-
ветвленной схемы.

Вторая претензия заключается в изначально 
нелинейном характере модели (1). В связи с 
этим правомерно задаться вопросом о том, со-
хранятся ли выявленные свойства модели с пе-
реходом к линейным зависимостям.

Ответим последовательно на поставленные 
два вопроса.

Сначала обобщим базовую модель на случай 
включения третьей социальной группы – сред-
него класса. Тогда функция (1) примет вид:

                              𝑌𝑌𝑌𝑌 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐸𝐸𝐸𝐸𝛼𝛼𝛼𝛼𝑀𝑀𝑀𝑀𝛾𝛾𝛾𝛾𝑃𝑃𝑃𝑃𝛽𝛽𝛽𝛽 ,                     (10)

где M – численность среднего класса; � – 
эластичность среднего класса; остальные обо-
значения прежние.

Балансовое соотношение (2) для населения 
обобщается соответствующим образом:

                           𝑁𝑁𝑁𝑁 = 𝐸𝐸𝐸𝐸 + 𝑀𝑀𝑀𝑀 + 𝑃𝑃𝑃𝑃 .                      (11)

Если ввести параметр � как долю среднего 
класса в общей численности населения, т. е.  
𝜆 = M/N, то динамизация уравнения (10) дает 
соотношение:

        

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑌𝑌𝑌𝑌
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 = �

𝛼𝛼𝛼𝛼
𝜁𝜁𝜁𝜁 −

𝛽𝛽𝛽𝛽
1 − 𝜁𝜁𝜁𝜁 − 𝜆𝜆𝜆𝜆�

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 + �

𝛾𝛾𝛾𝛾
𝜆𝜆𝜆𝜆 −

𝛽𝛽𝛽𝛽
1 − 𝜁𝜁𝜁𝜁 − 𝜆𝜆𝜆𝜆�

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 +

𝛽𝛽𝛽𝛽
1 − 𝜁𝜁𝜁𝜁 − 𝜆𝜆𝜆𝜆

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑  

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑌𝑌𝑌𝑌
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 = �

𝛼𝛼𝛼𝛼
𝜁𝜁𝜁𝜁 −

𝛽𝛽𝛽𝛽
1 − 𝜁𝜁𝜁𝜁 − 𝜆𝜆𝜆𝜆�

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 + �

𝛾𝛾𝛾𝛾
𝜆𝜆𝜆𝜆
−

𝛽𝛽𝛽𝛽
1 − 𝜁𝜁𝜁𝜁 − 𝜆𝜆𝜆𝜆�

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 +

𝛽𝛽𝛽𝛽
1 − 𝜁𝜁𝜁𝜁 − 𝜆𝜆𝜆𝜆

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑  

 

.

  

(12)

Простейший анализ показывает, что влия-
ние расширения элит на экономический рост 
оказывается таким же, как и в модели (1), но 
ограничение (4) на размер элиты заменяется 
на два одновременных ограничения: 𝜁 < 𝜁* и  
𝜁 < 𝜁**, где

                             𝜁𝜁𝜁𝜁∗ =
𝛼𝛼𝛼𝛼(1 − 𝜆𝜆𝜆𝜆)
𝛼𝛼𝛼𝛼 + 𝛽𝛽𝛽𝛽   ,                      (13)

                     𝜁𝜁𝜁𝜁∗∗ = 1 − 𝜆𝜆𝜆𝜆(1 + 𝛽𝛽𝛽𝛽/𝛾𝛾𝛾𝛾) .                (14)

Формула (13) является уточнением форму-
лы (4), а формула (14) может восприниматься 
как дополнительное ограничение при фикси-
рованной доле среднего класса 𝜆. Несложно  
видеть, что активным ограничением почти 
всегда будет выступать пороговое значение (13),  
а барьер (14) будет, как правило, избыточным 
для анализа размера элиты.

Таким образом, рассмотрение нескольких 
групп населения не приводит к качественным 
изменениям прежних выводов.

Нельзя не отметить, что модели (1)–(2) и 
(10)–(11) могут использоваться применитель-
но к мировой системе. Например, согласно 
концепции Иммануила Валлерстайна (Imma-
nuel Wallerstein), в мировой системе имеется 
три группы стран – ядро, периферия и полу-
периферия (Валлерстайн, 2006). Тогда страны 
ядра могут интерпретироваться как своеобраз-
ная элита мирохозяйственной системы, полу-
периферия – как средний класс, а периферия –  
как массы. Разумеется, здесь имеет значение 
исходная позиция по поводу того, какие стра-
ны должны входить в ту или иную системную 
группу. Можно предположить, что ядро в ка-
честве управляющей элиты может быть пред-
ставлено только одной страной, выступающей 
в качестве центра текущего цикла накопления 
капитала. Сегодня эту роль выполняют США. 
Можно рассматривать мирохозяйственную си-
стему и в упрощенном виде – в рамках двух-
факторной модели элиты – массы или центр –  
периферия; ниже будет дано эмпирическое  
наполнение данной схемы.

Вторая претензия относительно нелиней-
ного вида исходных зависимостей может быть 
снята путем рассмотрения линейных функ- 
ций управления и производства в исходной  
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зависимости (1). Тогда модель (1) примет  
следующий вид:

              𝑌𝑌𝑌𝑌 = 𝐴𝐴𝐴𝐴(𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼 + 𝑎𝑎𝑎𝑎)(𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽 + 𝑏𝑏𝑏𝑏) ,           (15)

где A, 𝛼, 𝛽, a и b – параметры введенных  
линейных зависимостей.

Соединив уравнение (15) с формулой (2) и 
сделав простейшие выкладки, получим квадра-
тичную зависимость ВВП от численности эли-
ты, которая имеет точку максимума при зна-
чении:

            𝐸𝐸𝐸𝐸∗ = (𝑁𝑁𝑁𝑁 + 𝑏𝑏𝑏𝑏/𝛽𝛽𝛽𝛽 − 𝑎𝑎𝑎𝑎/𝛼𝛼𝛼𝛼)/2 ,          (16)

которой соответствует пороговое значение 
доли элит:

             𝜁𝜁𝜁𝜁∗ =
1
2 �1 +

𝑏𝑏𝑏𝑏/𝛽𝛽𝛽𝛽 − 𝑎𝑎𝑎𝑎/𝛼𝛼𝛼𝛼
𝑁𝑁𝑁𝑁 � .            (17)

Таким образом, даже линейные зависимости 
в функции (15) при предположении о сопряже-
нии производительного и управленческого тру-
да дают те же содержательные выводы, которые 
были сделаны ранее.

Можно рассмотреть и еще более простой 
случай, когда выпуск описывается линейной 
функцией с учетом ее двух составляющих:

                     𝑌𝑌𝑌𝑌 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼 + 𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽 ,                 (18)

где A, 𝛼 и 𝛽 – параметры линейной зависи-
мости.

Тогда динамизация уравнения (18) даст  
соотношение:

                 �̇�𝑌𝑌𝑌 = (𝛼𝛼𝛼𝛼 − 𝛽𝛽𝛽𝛽)�̇�𝐸𝐸𝐸 + 𝛽𝛽𝛽𝛽�̇�𝑁𝑁𝑁 .                (19)

Несложно увидеть, что уравнение (19) явля-
ется частным случаем уравнения (3) без учета 
структуры населения двух социальных групп. 
Иными словами, эффективность элиты по-
прежнему играет основную роль в динами-
ке экономического роста, но граница на 
масштаб этой группы исчезает. Таким обра-
зом, для нелинейного случая значение име-
ют эффективность и накопленный размер 
элиты, а для линейного режима – только ее  
эффективность.

Выполненные выше обобщения и модифи-
кации модели (1)–(2) демонстрируют инвари-
антность основных выводов, полученных на ее 
основе. Это придает необходимую общность 
выполненным теоретическим построениям.

Обсуждение результатов и новые трактовки
Построенные формальные схемы нуждают-

ся в переложении на реальность и пояснении 
тех процессов, которые заложены в представ-
ленных моделях. Для этого обратимся к рабо-
там Турчина как наиболее содержательным от-
носительно роли элит в сохранении и распаде 
государств. При этом картина, рисуемая в ра-
ботах Турчина, будет немного исправлена и до-
полнена в соответствии с выполненными выше 
построениями.

В соответствии с теорией Турчина в основе 
механизма мощных политических конфлик- 
тов и краха государственности лежит процесс  
перенакопления элит (Turchin, Nefedov, 2009;  
Турчин, 2020; Turchin, 2023). По мере разраста-
ния этой социальной группы с огромными ин-
дивидуальными доходами возникает не толь-
ко переток людей в соответствующую группу,  
но и переток национального богатства. Это оз-
начает, что доля богатства, приходящегося на 
массы, уменьшается, что при прочих равных 
условиях приводит к их обнищанию. Этот ре-
зультат служит основой политической актив-
ности масс, их вовлечения в борьбу элит и 
следующих за этим социальных волнений. Одно-
временно с этим происходит эрозия самого слоя  
элиты – разрушается так называемая асаби ́я,  
т. е. внутригрупповая солидарность. Расшире-
ние элиты приводит к нехватке перераспреде-
ляемых в ее пользу средств для обеспечения 
«нормы» богатства каждого ее члена. Этот про-
цесс со временем способствует локализации 
внутри нее отдельных групп (кланов) с посте-
пенным нарастанием конкуренции между ними 
за власть и богатство. Именно эти богатые и 
могущественные группировки, испытывающие 
нехватку богатства и могущества, выступают в 
качестве главного драйвера политической борь-
бы. Указанные группы начинают борьбу за под-
держку своих планов обездоленными массами 
и осуществляют либо политический переворот, 
либо революцию с изменением принципов по-
литического правления; в случае длительного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%91%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA)
https://www.amazon.com/Peter-Turchin/e/B001IU2M2K/ref=dp_byline_cont_book_1
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отсутствия явного победителя в политическом 
конфликте возникает вероятность полного раз-
рушения прежнего социального порядка без 
построения нового с последующим крушением 
государства в той или иной форме.

Хотя описанный механизм в целом пра-
вильно отражает процесс развития политиче-
ских конфликтов, он все-таки нуждается в не-
которых уточнениях. Дело в том, что в моделях 
Турчина сами элиты играют очень ограничен-
ную роль. Так, в них предполагается, что про-
столюдины выступают производителями благ, 
а элиты являются обычными эксплуататорами, 
присваивающими себе часть произведенного 
богатства (Турчин, 2020, с. 297). Даже включая в 
свою схему государство в виде государственного 
бюджета, Турчин исходит из того, что элиты вы-
полняют роль своеобразного посредника между 
массами и государством, осуществляя передачу 
части благ, собранных в виде налогов, в бюджет. 
Если элиты начинают беднеть, то они препят-
ствуют росту налогов и пополнению казны; воз-
можны и случаи, когда элита использует бюд-
жетные средства на свои нужды (Турчин, 2020, 
с. 300). Тем самым ухудшение положения элит 
почти автоматически порождает ухудшение со-
стояния бюджета, что эквивалентно ослабле-
нию государства и выполняемых им функций 
по поддержанию социального порядка. Одна-
ко такая схема является явным упрощением.

Дело в том, что элиты – отнюдь не простые 
посредники между абстрактной государствен-
ной машиной и производительным населением 
(массами). Помимо этого, они выполняют со-
зидательную миссию по организации об-
щественного производства, регулированию 
экономической активности, налаживанию 
международных связей, поддержанию уста-
новленных норм в бизнесе и бытовой жизни 
и т. п. Именно этот аспект их деятельности от-
ражен в управленческой функции U(E) в фор-
муле (1). Иными словами, элиты обеспечивают 
свой вполне определенный вклад в создание 
коллективного макропродукта страны, что от-
ражается эластичностью 𝛼 в модели (1). В та-
кой трактовке элиты также являются производя-
щим классом, хотя сама их деятельность носит 
преимущественно организационный характер. 
Но тогда совершенно очевидно, что именно 
невыполнение или неадекватное выполнение 

элитами своей организационно-управленче-
ской миссии ведет к нарушению эффективного 
функционирования экономики, сбоям в про-
изводстве и системной рецессии. При этом со-
стояние бюджета само по себе может быть не 
связано с их перераспределительной функци-
ей. Например, пополнение бюджета будет по-
прежнему происходить в соответствии с устано-
вившимся в экономике налоговым бременем, 
однако уменьшающаяся экономическая актив-
ность системы не позволит воспроизводить го-
сударственные расходы в прежнем объеме, что 
приведет к бюджетному дефициту со всеми вы-
текающими негативными последствиями. Вме-
сте с тем даже урегулирование этой проблемы 
во многом зависит от управленческой компе-
тентности элит, т. е. от их производительной 
функции.

Дополнительным аргументом о невозмож-
ности самостийного крушения эффективности 
государственного управления из-за разрастания 
класса элит может служить следующее. Если 
в стране имеется два класса (элита и массы), 
каждый из которых обладает своим уровнем 
эффективности, то переток кадров из одного 
в другой будет негативно сказываться на си-
стеме только в том случае, когда этот переток 
осуществляется из высокопродуктивной груп-
пы в низкопродуктивную. Следовательно, само 
разрастание элиты будет негативно сказывать-
ся на всей общественной жизни только по-
сле того, как она уже утратит свою прежнюю 
управленческую эффективность по сравнению 
с эффективностью масс. Более того, формулы 
(5) и (6) показывают, что групповая эффектив-
ность элиты должна не просто уменьшиться, а 
уменьшиться достаточно сильно, для того что-
бы нарушить воспроизводственные процессы в 
стране. Только после этого процесс разрастания 
элиты станет деструктивным и будет сдержи-
вать экономическое развитие, что в свою оче-
редь и является главным триггером развития 
политических конфликтов. В противном слу-
чае, когда элиты успешно справляются с мисси-
ей по управлению государством, их рост может 
вызывать некоторое социальное напряжение 
из-за перелива в их пользу общественного бо-
гатства, но вряд ли это приведет к масштабным 
политическим столкновениям, способным вы-
звать крах политической власти.
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Таким образом, важное уточнение, вытека-
ющее из предыдущих рассуждений, состоит в 
том, что исходным импульсом эрозии политиче-
ской власти служит утрата этой властью спо-
собности эффективно управлять обществом 
и решать насущные проблемы. Естественным 
следствием этого процесса становится осла-
бление способности элит к самоуправлению 
и самоограничению. Именно в такие периоды 
времени начинается их неконтролируемый рост 
за счет сомнительного обогащения простолю-
динов и прихода на важные государственные 
посты людей «со стороны». Заметный спад в 
способности элит к управлению, накладываю-
щийся на рост их абсолютного и относительно-
го размера, запускает последующий механизм 
ослабления экономического потенциала об-
щества с ухудшением положения обоих клас-
сов – масс и элит. Следствием этого процесса 
является разрушение асабии правящего класса, 
его дробление на конкурирующие политиче-
ские группировки. Длительный экономический 
кризис запускает логику распределения созда-
ваемого макропродукта путем его стихийного 
«раздергивания» на социальные группы в соот-
ветствии с формулой (9); рано или поздно по-
роговые значения социальной и биологической 
толерантности населения оказываются достиг-
нуты, после чего начинается активное разруше-
ние старого социального порядка.

Тем самым крайне привлекательная модель 
Турчина сохраняется с некоторыми дополнени-
ями и уточнениями. Вместе с тем нарисованная 
общая картина эрозии элит и развития полити-
ческих конфликтов обладает более значитель-
ным объяснительным потенциалом.

Нарисованная картина выводит на первое 
место новые вопросы. Дело в том, что в нашей 
схеме исходный импульс общественной дина-
мики – заметное падение эффективности элит –  
оказывается экзогенным фактором, не находя-
щим объяснения в предложенной схеме. Тогда 
возникает вполне логичный вопрос о том, что 
же порождает такой спад в дееспособности по-
литической элиты. Ответ на этот вопрос попы-
таемся дать ниже.

Типология политических групп, элиты и 
управление

Выше уже был проведен обзор атрибутов 
элиты, позволяющих отделить ее от масс. Од-
нако помимо наличия власти, богатства и лич-

ных качеств, представители элиты должны об-
ладать еще одним атрибутом, который будем 
назвать системной установкой. Под таковой 
понимается мировоззренческая установка че-
ловека относительно значимости социальной 
системы в его жизни и деятельности. В связи 
с этим можно говорить о двух разновидностях 
системной установки. Согласно первой, кото-
рую будем называть холистической, для чело-
века общее (социум в целом) важнее частного 
(его личных дел и интересов); согласно второй 
установке, которую будем называть индивидуа-
листической, для человека частное важнее об-
щего.

Строго говоря, глубинный смысл элиты со-
стоит именно в том, что ее представители, бу-
дучи ответственными за состояние и развитие 
социума, в своих решениях руководствуются 
общими интересами и нуждами государства – 
даже вопреки собственным желаниям и инте-
ресам. Такая позиция соответствует доктрине 
служения чему-то великому – государству, на-
ции, Богу и т. п. В отличие от элиты представи-
тели масс могут позволить себе ставить частные 
(личные, семейные, карьерные и т. п.) интересы 
выше общих (государственных). В этой точке и 
возникает бифуркация населения на две прин-
ципиально неодинаковые социальные группы. 
Именно отношение к государству как к некоей 
общественной целостности разделяет элиты и 
массы на качественно несопоставимые классы.

Напомним, еще Аристотель полагал, что  
«…человек по природе своей есть существо по-
литическое, а тот, кто в силу своей природы, а 
не вследствие случайных обстоятельств живет 
вне государства, – либо недоразвитое в нрав-
ственном смысле существо, либо сверхчеловек» 
(Аристотель, 1984, с. 378). Иными словами, по 
мнению Аристотеля, каждый нормальный че-
ловек должен обладать развитым политическим 
сознанием, однако даже Аристотель не требо-
вал от всех граждан жертвенности в отноше-
нии государства. Такое качество, несомненно, 
является уделом избранных – элиты. Именно 
способность приносить в жертву личные ин-
тересы общегосударственным и отличает эли-
ту от масс. Можно сказать, что холистическая 
системная установка представителя элиты есть 
не что иное, как рафинированная, откристал-
лизованная и отчасти гипертрофированная от-
ветственность за то, что происходит в стране.
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Сказанное позволяет расширить традици-
онное понимание элит на еще одно измерение 
(рисунок). При этом следует сразу оговориться, 
что системные установки, строго говоря, не 
дуб лируют традиционные требования к лич-
ным качествам, равно как они не имеют пря-
мого отношения и к этическим нормам. Напри-
мер, представитель масс имеет право ставить 
свои дела выше государственных, ибо он несет 
ответственность перед своими близкими (се-
мьей, друзьями, коллегами и т. п.), но не влияет 
на положение дел в государстве, а потому и не 
несет ответственности за это. Следовательно, 
его индивидуалистическая системная установка 
не наносит никому вреда и не имеет отношения 
к этике и морали. Однако если данная установ-
ка не вменяется массам и не несет в себе амо-
рального потенциала, то и в отношении элит 
она не может напрямую применяться. И наобо-
рот, если представитель элиты обладает всеми  

положительными личными качествами (про-
фессионализмом, компетентностью, чест-
ностью, скромностью и т. п.), но не разделя-
ет холистической системной установки, то его 
действия по управлению государством будут, 
скорее всего, неэффективными или сомнитель-
ными. Соответственно, для того чтобы элиты 
были но-настоящему эффективными, ключе-
вое значение имеют факторы наличия власти 
и холистической системной установки; в про-
тивном случае велик риск разрушения государ-
ственности как таковой. Наличие богатства и 
высоких личных качеств является дополнитель-
ным условием продуктивности элит.

Сказанное позволяет дать качественную  
типологию политических групп, так или иначе 
встроенных в политический процесс (табл. 2). 
В основе данной классификации лежит прин-
цип наличия определяющих признаков. В за-
висимости от их комбинации можно выделять 

Четыре измерения элиты

Элита

Внешние
атрибуты

Внутренние
атрибуты

Положение
в обществе

Индивидуальные
свойства

БогатствоВласть Системные
установки

Личные
качества

Обязательные
(необходимые)

атрибуты

Дополнительные
(достаточные)
атрибуты

Источник: составлено автором.
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разные политические подгруппы, в том числе 
те, которые не в полной мере относятся к кате-
гории элиты. В данном контексте крайне ин-
тересно то, как утрата того или иного признака 
приводит к перерождению классической элиты 
в ее модификации и антиподы. Например, если 
элита теряет позитивные личные качества и хо-
листическую системную установку, то она пре-
вращается в олигархию, преследующую свои 
сугубо узкие интересы. Если из полного набо-
ра признаков выпадает фактор богатства, то по-
литическая элита превращается в узкий слой 
интеллектуальной элиты, способной влиять на 
политические процессы, но не получившей ма-
териального подкрепления своей привилегиро-
ванной позиции.

Главный итог предыдущих построений со-
стоит в понимании того факта, что самая острая 
проблема, возникающая для государства, за-
ключается в перерождении элит, т. е. в уподо-
блении элит массам, когда элиты отбрасывают 
холистическую системную установку и начи-
нают преследовать в первую очередь свои ко-
рыстные личные интересы. В таких случаях 
система государственного управления теряет 
эффективность, а страна начинает движение 
к гибели. Если такой процесс приобретает до-
статочный масштаб и длится довольно долго, то 
вероятность негативного исхода возрастает до 
критического значения и вполне может реали-
зоваться. Напомним, что традиция рассмотре-
ния процесса вырождения и деградации элитных 
групп и их отдельных представителей восходит 
к биологическим трактовкам динамики попу-
ляций (Ашин, 2010, с. 125). Однако в нашем 

случае имеет смысл говорить о более широком 
рассмотрении данных процессов, в том числе 
под воздействием различных социальных дви-
жений и обстоятельств.

В связи со сказанным заострим вопрос об 
инверсии системной установки элит. Дело в том, 
что помимо вполне понятных процессов вы-
рождения и деградации представителей элит 
имеется широкий пласт социальных явлений, 
объективно приводящих к указанной инверсии 
установок. В качестве стилизованного примера 
такого рода событий рассмотрим период пере-
хода от Римской республики к Римской импе-
рии.

Напомним, что исторический переход от ре-
спубликанской формы правления к имперской 
представляет собой содержание так называемо-
го парадокса Цицерона. Согласно современ-
ной трактовке, республика представляет собой  
смешанный институт, обеспечивающий равно-
весие между тремя такими чистыми институ-
тами власти, как монархия, аристократия и де-
мократия; несмотря на это, столь совершенный 
институт утратил свои преимущества и к началу 
нашей эры переродился в довольно примитив-
ную имперскую форму правления с признаками 
тирании (Балацкий, 2023). По всей видимости, 
объяснение указанной трансформации состоит 
в постепенном перерождении римской элиты, 
в основе которой лежала утрата холистической 
системной установки.

Действительно, рассматриваемый истори-
ческий период ознаменовался масштабными 
гражданскими войнами, когда ведущие полко-
водцы страны начали систематическую борьбу 

Таблица 2. Качественная типология политических групп

Наличие признака
Политические группы

Власть Богатство
Личные 
качества

Холистическая системная 
установка

+ + + + Классическая элита
+ + + – Правящий класс
+ + – – Олигархия
+ – – + Классическая бюрократия

+ – + +
Интеллектуальная (бюрократическая) 

элита
– + + + Бизнес-элита
– – + + Интеллигенция
– + – – Праздный класс

Источник: составлено автором.
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за абсолютную власть вопреки интересам го-
сударства. При этом было бы крайне опромет-
чиво утверждать, что эти полководцы демон- 
стрировали ничтожные личные качества. На-
оборот, такие имена, как Гай Марий (Gaius 
Marius), Луций Корнелий Цинна (Lucius 
Cornelius Cinna), Луций Корнелий Сулла 
(Lucius Cornelius Sulla), Луций Лициний Лу-
кулл (Lucius Licinius Lucullus), Гней Помпей 
Магнус (Gnaeus Pompeius Magnus), Марк Ли-
циний Красс (Marcus Licinius Crassus) и Гай 
Юлий Цезарь (Gaius Iulius Caesar) говорят сами 
за себя. Это были на редкость одаренные, ум-
ные, образованные, талантливые и отнюдь не 
безнравственные люди. Тем не менее их по-
пытки захватить единоличную власть в Риме в 
конечном счете привели к свержению респуб-
лики. Можно с полным основанием предпо-
ложить, что в рассматриваемый период имела 
место массовая инверсия системной установки 
элит. Ключ к пониманию причин этого явления 
дает нам Адриенна Мэйор (Adrienne Mayor): 
масштабные завоевательные кампании Рима 
привели к формированию огромных войск и 
усилению влияния их военачальников; огром-
ная добыча в успешных войнах мгновенно обо-
гащала полководцев, давала им известность и 
народную популярность; удаленность от цен-
тра принятия решений вела к наделению воен-
ных лидеров дополнительными политическими 
полномочиями, в том числе по установлению 
налогов и контрибуций с последующим допол-
нительным обогащением за их счет; ведение пе-
реговоров с иностранными правителями повы-
шало их дипломатический статус и позволяло 
формировать международные альянсы и союзы; 
и т. п. (Mayor, 2010). Такое расширение полно-
мочий римских полководцев способствовало 
сначала отождествлению их интересов с инте-
ресами Римской республики, а впоследствии и 
примату их частных интересов над интересами 
государства.

Однако следует оговорить еще один важный 
момент в рассмотренном примере. Само по 
себе перерождение элит Римской республики 
в сторону преобладания эгоистических мотивов 
и стремления к единоличной власти могло и не 
привести к падению старой формы правления. 

Например, последние исследования говорят о 
том, что убийство Цезаря на заседании сена-
та было неизбежным: во-первых, это была уже 
не первая попытка, во-вторых, это был заговор 
малого радиуса действия, тогда как существовал 
параллельный заговор большего радиуса, а воз-
можно, и третий еще более обширный круг за-
говорщиков (Бобровникова, 2006). Тем самым 
Цезарь был обречен, что само по себе говорило 
о психологической неготовности элит к монар-
хическому правлению. Тем не менее последу-
ющее воцарение Гая Октавиана Августа (Gaius 
Octavianus Augustus) уже не вызвало подобного 
протеста. С чем это связано?

Ответ состоит в следующем. Беспрецедент-
ное расширение границ Римской республики 
привело к утрате прежней властью былой эф-
фективности: выборная процедура консулов 
«поставляла» все новых и новых действующих 
лиц на политическую арену; возвращение в го-
род обогатившихся триумфаторов вело к росту 
числа представителей элиты, способных приво-
дить в действие большие массы населения; не-
обходимость согласования полководцами своих 
действий с консервативным сенатом снижала 
оперативность политических решений; боль-
шое число восстаний рабов, италийских и иных 
племен требовало предельно жестких и даже 
жестоких волюнтарных решений; завоеватель-
ные походы в разных направлениях требова-
ли долгосрочной политики, согласованности 
действий и единоначалия. В таких условиях ре-
спубликанская форма правления давала систе-
матические сбои, что снижало эффективность 
государственного управления. Выборные кон-
сулы превратились в политических временщи-
ков, а сенат – в бюрократическое собрание, что 
не давало быстро и продуктивно решать воз-
никающие проблемы. Проявлением неспособ-
ности демократической власти решать острые 
проблемы государства стало возведение в 82 г. 
до н. э. в должность диктатора Рима Луция Кор-
нелия Суллы, что послужило своеобразной ре-
петицией к будущему имперскому правлению. 
Тем самым падению Римской республики пред-
шествовало резкое снижение эффективности 
государственной власти, что и породило после-
дующие события.

https://press.princeton.edu/taxonomy/term/1545
https://press.princeton.edu/taxonomy/term/1545
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В приведенном примере мы показали, что 
распад Римской республики шел в несколько 
этапов: военно-экономическая экспансия с ее 
новыми вызовами и проблемами; падение эф-
фективности правления старой элиты; рас-
ширение слоя элиты, исчезновение группо-
вой асабии, дробление элиты и нарастающая 
конкуренция политических группировок; ото-
ждествление элитами частных и государствен-
ных интересов с последующим главенством 
частных задач; череда политических кризисов, 
усугубляющих управленческие проблемы вла-
сти; победа новой политической группы (Окта-
виан Август и его сторонники), формирование 
новой элиты и становление нового полити-
ческого порядка (империи). Важная особен-
ность данного примера состоит в том, что ин-
версия системных установок элит произошла 
не путем банальной деградации ее отдельных 
субъектов, а из-за возникновения объектив-
ных несоответствий в самой системе власти и 
вызовов со стороны системы государственного  
управления.

Другой, во многом более показательный и 
простой пример метаморфозы элиты в части 
потери холистической системной установки 
дает крах Советского Союза. В литературе уже 
был подробно рассмотрен механизм деграда-
ции советской элиты из-за возникновения во-
енно-стратегического паритета и свертывания 
в стране инклюзивных институтов (Балацкий, 
Плискевич, 2017). Результатом такой полити-
ки в условиях отсутствия явных внешних вы-
зовов стала консервация элиты с постепенным 
ухудшением ее продуктивности – как личных 
качеств руководителей, так и их системных 
установок. Период, предшествовавший краху 
прежней государственности, ознаменовался 
беспрецедентной неэффективностью управлен-
ческих решений и дезорганизацией всей хозяй-
ственной жизни страны. Однако и в данном 
случае следует подчеркнуть, что имевшая ме-
сто деградация советской элиты произошла не 
самостийно и не стихийно, а под воздействи-
ем определенных обстоятельств. Главный же  
тезис, вытекающий из приведенных примеров, 
состоит в том, что в каждом случае необходимо 
искать свои причины и факторы ухудшения ка-
чества элит. Это правило существенно допол-
няет и углубляет современные представления 

об эрозии институтов из-за качественного из-
менения их «начинки» – социальной системы 
(Balatsky, 2023).

Эмпирические приложения теории элит
Всё предыдущее изложение основывалось 

на качественном анализе, однако без эмпири-
ческого материала теория не получает достаточ-
ной убедительности. В связи с этим рассмо-
трим специфический, но достаточно наглядный 
пример, связанный с существованием мировой 
элиты в лице США.

Для этого воспользуемся данными Всемир-
ного банка для построения функции (1) за вре-
менной период 1960–2022 гг.3 Тогда модель (1) 
будет строиться в логарифмической форме для 
трех исторических отрезков: 1960–1975, 1976–
2000 и 2001–2022 гг. соответственно:

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 = −36,50
(−6,84)

+ 2,20
(2,84)

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 + 1,13
(2,59)

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 ,       (20)

R2 = 0,996; n = 16; F = 1819,1.

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 = −13,28
(−5,75)

+ 0,93
(2,24)

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 + 1,18
(4,47)

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 ,       (21)

R2 = 0,995; n = 25; F = 2028,3.

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 = −24,43
(−4,22)

+ 0,63
(0,58)

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 + 1,94
(2,78)

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 ,       (22)

R2 = 0,992; n = 22; F = 1256,3,

где Y – объем мирового ВВП; E – числен-
ность населения США; P – численность насе-
ления мира без учета населения США; n –  
число наблюдений; F – значение F-статистики;  
R2 – коэффициент детерминации.

Построенные модели (20)–(22) являются 
удовлетворительными для качественного ана-
лиза изучаемых явлений.

Модели (20)–(22) предполагают, что миро-
хозяйственная система разделена на две нерав-
ные части – элита в лице мирового гегемона 
(США) и периферия (прочие страны). Тогда 
весь создаваемый мировой ВВП является ре-
зультатом управленческих усилий элиты (аме-
риканского населения) и масс (прочего населе-
ния мира). Каждый участник вносит свой вклад 
в соответствии с эластичностями 𝛼 и 𝛽. Для 

3 См.: Data from database of The World Bank: World 
Development Indicators. URL: https://databank.worldbank.
org/source/world-development-indicators

https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators
https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators
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удобства результаты эконометрических расче-
тов можно представить в таблице 3. Ее анализ 
позволяет сделать некоторые важные выводы.

Во-первых, в ретроспективе прослеживает-
ся явный дрейф параметра 𝛼 в сторону умень-
шения. Следовательно, эффективность миро-
вой правящей элиты в лице США постепенно 
снижалась, тогда как отдача периферии (𝛽) 
имела столь же явную обратную тенденцию – 
к росту. Тем самым почти визуально просма-
тривается процесс постепенной рокировки 
значимости центра и периферии в мирохозяй-
ственной системе.

Во-вторых, начало XXI века ознаменовалось 
снижением эффективности мирового гегемона 
и потерей устойчивой связи в сопряжении с пе-
риферией. Так как параметр эластичности 
США в этот период стал незначимым, то мож-
но утверждать, что глобальный лидер уже утра-
тил свое системное организационное начало. 
С формальной точки зрения в этот период ис-
ходная модель центр – периферия начала раз-
рушаться.

Разумеется, сделанные выводы нельзя абсо-
лютизировать, однако модельные расчеты сви-
детельствуют именно о таком ходе событий и 
заставляют, по крайней мере, обратить внима-
ние на характер пресловутого взаимодействия 
центр – периферия.

Учитывая, что на временном участке 2001–
2022 гг. параметр 𝛼 оказывается незначимым, то 
с формальной точки зрения это означает отсут-
ствие влияния центра (т. е. 𝛼 = 0), что ставит 
под сомнение плодотворность мирового поряд-
ка, поддерживаемого США. Следовательно, к 
началу XXI века США исчерпали свой управ-
ленческий потенциал. Последовавшие затем 
негативные геополитические события под-
тверждают это.

Сделанный вывод подтверждается имею-
щимися эмпирическими данными (табл. 4).  
Например, на протяжении рассмотренного пе-
риода относительные показатели масштаба 
США уменьшались (µ = Y*/Y, где Y* – ВВП 
США; Y – мировой ВВП), тогда как показатель 
мирового неравенства (G = (Y*/E)/[(Y–Y*)/P]) 
вел себя неоднозначно. Так, в 1998 году пока-
затель G впервые за многие годы превысил от-
метку в 8 раз, а в 1999 году он установил исто-
рический максимум – 8,27. Тем самым именно 
в эти годы США достигли высшей отметки в 
перераспределении мирового ВВП в свою поль-
зу. Анализ ретроспективных данных за 1960–
1975 гг., когда эффективность управления ми-
рохозяйственной системой со стороны США 
была максимальной, показывает, что верхней 
границей неравенства можно считать отмет-
ку G = 7,45. Следовательно, в 1999 году индекс  

Таблица 3. Эффективность американской элиты на разных исторических отрезках

Временной интервал
Параметры модели (1) Условие эффективности элит
𝛼 𝛽 Наличие Форма

1960–1975 2,201 1,133 + 𝛼 > 𝛽; 𝛽 > 0
1976–2005 0,939 1,177 + 𝛼 < 𝛽; 𝛽 > 0

2006–2022 0,633 1,938 –
𝛼 < 𝛽; 𝛽 > 0;
𝛼 не значимо

Таблица 4. Относительные параметры США в мировой экономике

Год
Относительный масштаб Относительное неравенство

Население (𝜁), % ВВП (µ), % Душевой ВВП (G), число раз
1960 6,0 31,6 7,28
1970 5,6 28,6 6,80
1980 5,1 26,8 6,79
1990 4,7 27,2 7,56
2000 4,6 28,4 8,23
2010 4,4 25,2 7,26
2022 4,2 23,3 6,93
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социальной нетерпимости масс к неравенству 
составил g = 1,11, т. е. превысил критическую от-
метку. Такое положение дел говорит о том, что к 
началу XXI века в мировой системе наметилось 
антагонистическое противостояние центра и 
периферии и актуализировался вопрос о право-
мерности сложившегося социального порядка.

Помимо всего сказанного, приведенные 
цифры позволяют еще раз взглянуть на кон-
цепцию переполнения элит. Например, на 
историческом интервале 1960–2022 гг. отно-
сительный размер населения государства- 
гегемона сокращался, в связи с чем говорить 
о переполнении элиты в мировой экономике 
нельзя; даже относительное обогащение пра-
вящего класса в целом уменьшалось, несмо-
тря на происходившие локальные всплески его 
роста. Однако главное заключается в том, что 
на этом фоне падала сама эффективность дей-
ствий элит, особенно в начале нового столетия. 
Следовательно, кризис прежней модели геопо-
литического лидерства вызван не столько ро-
стом размера элиты и даже не ее «жадностью», 
сколько утратой ее управленческой эффектив-
ности в деле организации мирового производ-
ства. Именно эта идея и является центральной 
в предлагаемой теории элит.

Что касается причин, обусловивших паде-
ние эффективности американской элиты, то 
они связаны с постепенной эрозией институ-
циональной системы США (Balatsky, 2023). 
Старая доктрина примата конкуренции, в ко-
торой раньше всегда побеждали США, по-
степенно перестала работать. Китай в старой 
институциональной парадигме конкуренции 
оказался в более выгодном положении. Старые 
силовые методы решения международных про-
блем также начали давать сбои в России, Иране 
и Северной Корее. Именно в начале XXI века 
наметилось разрушение асабии внутри амери-
канского государства – возникло антагонисти-
ческое противостояние двух политических пар-
тий и стоящих за ними бизнес-элит. Наиболее 
ярким внешним проявлением утраты стратеги-
ческого единства США может служить эмигра-
ционная политика, когда президент Дональд 
Трамп (Donald Trump) возводил стену на грани-
це с Мексикой, а региональные власти мешали 
ему в этом начинании; после же прихода к вла-
сти Джозефа Байдена (Joseph Biden) построен-

ную стену начали разрушать, а местные власти, 
наоборот, стали возводить ограждения из колю-
чей проволоки, войдя тем самым в конфликт с 
федеральными властями. Подобное отсутствие 
единства в условиях правления «политических 
временщиков» привело к избыточному про-
никновению на территорию страны мигрантов 
и невозможности эффективной работы «пла-
вильного культурного котла», который с мень-
шим объемом переселенцев раньше прекрас-
но справлялся. Аналогичные процессы выхода 
ситуации из-под контроля охватили множество 
сфер общественной, деловой и политической 
жизни страны. Тем самым мирохозяйственная 
система переросла старую институциональную 
и политическую парадигму американской эли-
ты, в результате чего она начала распадаться на 
отдельные кланы со своими интересами, по-
степенно ставшие выше общегосударственных. 
Иными словами, в умах американской элиты 
состоялся процесс перехода от холистической 
к индивидуалистической системной установке 
со всеми вытекающими отсюда последствиями. 
Разумеется, технологический прогресс усилива-
ет все указанные явления, а нарушение закона 
Эшби провоцирует распад прежнего социаль-
ного порядка и крушения государства, основан-
ного на устаревших управленческих принципах.

Продолжая эмпирическую линию данного 
раздела, можно предположить, что в миро-
хозяйственной системе в начале этого века по-
явился новый лидер – Китай, который уже 
заместил или замещает старого лидера. Для те-
стирования этой гипотезы была построена эко-
нометрическая зависимость для отрезка 2001–
2022 гг.:

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 = −27,74
(−1,53)

+ 1,02
(0,68)

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 + 1,70
(2,84)

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 ,       (23)

R2 = 0,992; n = 22; F = 1267,9,

где Y – объем мирового ВВП; E – числен-
ность населения Китая; P – численность насе-
ления мира без учета населения Китая; осталь-
ные обозначения прежние.

Однако параметры модели (23) не позволя-
ют подтвердить нашу гипотезу. Модель взаи-
модействия Китая с остальным миром крайне 
неустойчива – два регрессора в уравнении  
незначимы. Это означает, что в настоящий мо-
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мент сложилась ситуация отсутствия в мире яв-
ного государства-лидера, которое осуществля-
ло бы эффективное управление глобальными 
геополитическими процессами. Возможно, в 
течение ближайших нескольких лет ситуация 
прояснится, однако пока имеет место геополи-
тическая неопределенность.

Таким образом, приложение общей теории 
элит к мирохозяйственной системе дает вполне 
разумные результаты, что позволяет говорить о 
возможности расширения сферы прикладных 
исследований с ее использованием.

Заключение
Проведенное исследование позволяет за-

полнить некоторые пустоты современных воз-
зрений на элиты и их роль в государственном 
управлении. Главный акцент в предлагаемой 
теории делается на факте утраты элитами эф-
фективности управления государством. При 
этом новый взгляд на проблему не приходит в 
конфликт с уже существующими концепция-
ми, а вполне органично дополняет их. В част-
ности, в отличие от теории перенакопления 
элит П. Турчина авторская версия рассматри-
вает количественные и качественные измене-
ния правящего класса в едином комплексе, что 
позволяет устранить некоторые неточности в 
интерпретации исторических событий. Обра-
щает на себя внимание возможность перенесе-
ния авторской теории элит на мегауровень, ког-
да рассматривается мирохозяйственная система 
центр – периферия. Верификация теоретиче-
ских построений на основе статистических дан-
ных позволяет утверждать не только ее принци-

пиальную возможность, но и плодотворность 
дальнейших исследований в этом направлении.

Полученные результаты дают основания по-
лагать, что в будущем сбор необходимых стати-
стических данных может позволить перейти к 
упреждающей диагностике кризисных пери-
одов в деятельности национальных элит с по-
следующей корректировкой стратегии госу-
дарственного управления. При этом, по всей 
видимости, может потребоваться более тща-
тельная калибровка теории с точки зрения ис-
пользуемых системных переменных. В данном 
случае могут быть лучше учтены группы заня-
тых, безработных, пенсионеров, молодежи и  
т. п. Это приведет к более разветвленной дихо-
томии политических режимов с одновремен-
ным повышением ее реалистичности.

Нельзя не упомянуть и вопрос о тиражиро-
вании прикладных расчетов по представленной 
модели в рамках отдельной страны. Этот вопрос 
является нетривиальным и на него нет просто-
го ответа. Однако можно предложить следу-
ющий гипотетический базовый вариант: для 
разных регионов России построить функции 
типа (1), где в качестве элиты фигурируют ра-
ботники региональной системы управления, а 
в качестве масс – остальное население; выход-
ной переменной может выступать ВРП. Такой 
тотальный мониторинг мог бы позволить оце-
нить обоснованность имеющейся численно-
сти управленческого состава регионов страны. 
Разу меется, возможны разные вариации базо-
вой схемы, для которых необходима специаль-
ная калибровка используемых переменных.
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within these dimensions. The influence of external historical events on the worldview of the elites and 
their actions is revealed using the examples of the transformation of the Roman Republic into the Roman 
Empire, the collapse of the USSR and the beginning of the fall of the U.S. hegemony. For the center – 
periphery system, we test the production model of the elites with the help of statistical data from the World 
Bank; we build econometric dependencies that show a decrease in the effectiveness of the United States 
in managing global production.
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению влияния элит на эволюционный процесс и проис-
ходящие в настоящее время глобальные потрясения, которые приобрели масштаб конфронта-
ции двух мегацивилизаций (Запада и Не-Запада), грозящей человечеству исчезновением. Целью 
исследования является попытка ответить на вопросы, насколько закономерны происходящие 
процессы; соответствуют ли они общим принципам общественного развития или являются слу-
чайным стечением обстоятельств. Изучение элит в рамках цивилизационного подхода и совме-
щение его с концепцией демократии Д. Дзоло позволило построить элитарную модель разви-
тия цивилизации, увязывающую три составляющих: этапы развития цивилизации, тип элиты 
и форму правления. Установлено, что по мере развития цивилизации (от её зарождения до ги-
бели) происходит движение элиты от властных сил к её наднациональной форме, сопровожда-
емое трансформацией форм правления от анархии к тирании. Показано, что период расцвета 
цивилизации совпадает с периодом правления национальных элит; как только элита утрачивает 
качество национальной силы, становясь наднациональной, начинается этап упадка цивилизации. 
Источником эволюционного развития цивилизации является творческий потенциал элиты, 
жизненной энергией которого выступает пассионарность этноса, «запускаемая» действием ме-
ханизма гиперкомпенсации, основанного на принципе А. Тойнби «Вызов-и-Ответ», который 
может не сработать в случае правления наднациональной элиты. Оценка современного состоя-
ния элиты Запада показала её наднациональный характер и усугубляющийся процесс деграда-
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Введение
Начавшаяся в 2022 году специальная воен-

ная операция России на Украине вскрыла глу-
бинные процессы, происходящие в мире. Де-
градация наднациональной элиты, олицетво-
ряющей группу людей, обладающих большой 
властью, влиянием и привилегиями, превосхо-
дящими границы национальных государств, – 
один из таких процессов. Вчерашние «лучшие 
из лучших» превратились в политических ма-
рионеток, воспитываемых транснациональной 
системой власти (так называемым «глубинным 
государством», или Deep State) и ориентирован-
ных не на национальные интересы, а на инте-
ресы глобалистов и разрушение культурных ко-
дов своих стран путём ведения ментальной во-
йны против собственного народа. Параллельно 
с этим развязана глобальная прокси-война с 
традиционными национальными государства-
ми, в первую очередь с Россией, которая, по 
словам В.В. Путина, в ходе спецоперации на  
Украине сражается «за свободу не только России, 
но и всего мира»1. 

Причиной деградации наднациональной 
элиты послужило совокупное влияние целого 
ряда факторов. В их числе можно выделить па-
дение уровня знаний и качества кадров этой 
элиты, вызванное  глобализацией и всеобщей 
доступностью информации; потерю доверия 

1 Пленарное заседание Всемирного русского народ-
ного собора. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/
transcripts/72863

со стороны населения вследствие отсутствия 
адекватных каналов коммуникаций и обратной 
связи между элитой и народом; снижение соци-
альной ответственности элиты из-за превали-
рования личного обогащения над интересами 
общества; неспособность элиты адаптироваться 
к новым вызовам и требованиям общества, бы-
стро реагировать на происходящие изменения.

Последствия происходящей трансформации 
правящей элиты являются катастрофичными 
для всего мира и уже приобрели масштаб гло-
бальной конфронтации двух мегацивилизаций 
(Запада и Не-Запада), ставящей под угрозу 
дальнейшее существование всего человечества. 
Трагизм этому столкновению придаёт тот факт, 
что для каждой из мегацивилизаций борьба яв-
ляется экзистенциальной. Для коалиции США 
и их сателлитов (западная мегацивилизация) 
поражение означает утрату гегемонии, интере-
сы которой и отстаивает западный истеблиш-
мент; для незападной части мира – потерю 
суверенитета и национальной идентичности, 
формирование неоколониального мира, «осно-
ванного на правилах». 

На этом фоне возникают вопросы: является 
ли всё происходящее некоей закономерностью, 
соответствующей принципам общественного 
развития, или представляет собой некое стече-
ние обстоятельств, возникающее под влиянием 
определённых факторов в конкретный исто-
рический момент времени; какова роль элит в 
происходящих глобальных событиях? Целью 

ции, сопровождающий упадок западной цивилизации. Это соответствует парадоксу отставания, 
согласно которому более передовая с точки зрения технологического развития цивилизация 
раньше оказывается в состоянии духовного кризиса и распада. С этой точки зрения развернув-
шаяся конфронтация является столкновением наднациональной элиты с её национальными оп-
понентами, отстаивающими традиционные ценности и интересы собственных стран. Новизна 
исследования состоит в построении элитарной модели развития цивилизации, а также в рас-
смотрении структурной модели эволюционного скачка для случая правления наднациональных 
элит.

Ключевые слова: национальная элита, наднациональная элита, цивилизации, деградация элит, 
демократия, пассионарность.
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исследования является попытка найти на них 
ответ, для чего предлагается изучить роль элит 
в историческом процессе в контексте имею-
щихся теоретических знаний, совмещённых со 
сложившейся реальностью. Новизна авторско-
го подхода состоит в построении элитарной мо-
дели развития цивилизации, а также в рассмо-
трении структурной модели эволюционного 
скачка для случая правления наднациональ-
ных элит.  

Обзор литературы
Современная литература содержит немало 

исследований, посвящённых раскрытию исто-
рических, методологических и теоретических 
аспектов элитологии. Существенная часть этих 
работ посвящена дискуссии вокруг определе-
ния понятия «элита», разночтения в отноше-
нии которого вызваны разными подходами к 
изучению элит. Часть исследователей, изуча-
ющих элиты с точки зрения ценностного под-
хода, делает акцент на их персональные ха-
рактеристики, определяя элиту как носителей 
определённых личностных качеств, таких как 
интеллектуальное и нравственное превосход-
ство над большинством, лидерство, богатство, 
уникальные социально-психологические каче-
ства, творческая составляющая и др. (Г. Моска, 
Ж. Боден, Л. Фройнд, Р. Уильямс, Л. Василье-
ва, А. Наронская и др.), тогда как сторонники 
структурно-функционального подхода ориен-
тируются на функциональные характеристи-
ки лидеров: способность профессионально 
заниматься государственным управлением, 
принимать стратегические решения и кон-
тролировать стратегические ресурсы власти  
(В. Парето, Р. Михельс, А. Этциони, Л. Санисте-
бан, Г. Лассуэлл, Г. Ашин, О. Крыштановская, 
О. Гаман-Голутвина и др.). Наиболее полный 
анализ понятия «элита», этапов его становле-
ния и современных интерпретаций содержится 
в работах (Ашин, 2010; Гаман-Голутвина, 2000;  
Гаман-Голутвина, 2016; Криворученко и др., 
2012; Ледяев, 2008; Мохов, 2008; Фазулов,  
Кирилов, 2019). Объектом нашего исследова-
ния выступает правящая (политическая) элита, 
для определения которой воспользуемся фор-
мулировкой О. Крыштановской: «элита – это 
правящая группа общества, являющаяся верхней 
стратой политического класса. Элита стоит 
на вершине государственной пирамиды, контро-

лируя основные, стратегические ресурсы власти, 
принимая решения общегосударственного уровня» 
(Крыштановская, 2005).

Другая группа работ ориентирована на ис-
следование различных подходов к теории элит. 
Так, целая серия публикаций российского  
профессора В. Ледяева посвящена изучению 
классических и современных концепций вла-
сти (Ледяев, 2009; Ледяев, 2010; Ледяев, 2012). 
Сравнительный анализ функциональной и 
функционалистской концепций элит проведён 
в работе (Ryabchenko, 2021). Первая определяет 
элиту как индивидов, оказывающих стратеги-
ческое влияние на социальные процессы, тогда 
как с точки зрения второй элита рассматрива-
ется сквозь призму её вклада в сохранение со-
циальной системы. 

Существенный вклад в изучение процессов 
элитогенеза был внесён такими исследовате-
лями, как О. Гаман-Голутвина, А. Чирикова,  
А. Дука, В. Мохов, Г. Ашин. Они не только про-
анализировали феномен элит в зарубежной и 
отечественной науке и провели «инвентари-
зацию» сделанного в этиологии за несколько 
последних десятилетий, но и способствовали 
развитию российской науки об элитах в мето-
дическом и прикладном аспектах.

В рамках циклических концепций историче-
ского развития элитная динамика изучается с 
позиции «циркуляции элит», основные поло-
жения которой были изложены в трудах В. Па-
рето и Г. Моски, рассматривавших развитие 
элит как циклический процесс: возникшие в 
низших слоях общества элиты поднимаются 
до высших слоёв, расцветают и постепенно от-
мирают, а им на смену приходят новые элиты, 
проходящие те же фазы развития и упадка, что 
и их предшественники2 (Zartman, 2019; Мохов, 
2012). 

Сторонники цивилизационного подхода  
исследуют становление элит в неразрывной 
взаимосвязи с развитием цивилизаций и счи-
тают духовно-культурные факторы основой их 
циклического воспроизводства (Мохов, 2014;  
Бадова, 2017). 

Системный подход исследует в качестве ос-
новы социальной структуры любого общества 
дихотомию «элита – массы», разрушение взаи-

2 См.: https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/50323



67Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз       Том 17, № 2, 2024

Екимова Н.А.ГОСУДАРСТВЕННОЕ  УПРАВЛЕНИЕ

мосвязей в которой способствует дестабилиза-
ции общества и может привести к его распа-
ду (Наронская, 2019; Dekker, Willemse, 1996). 
При этом наибольшую опасность для обще-
ства представляет внутриэлитный распад на 
противоборствующие группы, преследующие 
свои особые цели. Отсутствие консенсуса меж-
ду конкурирующими субэлитными группами 
относительно места и роли каждой из них во 
властной иерархии может привести к выхо-
ду за рамки внутриэлитного конфликта и рас-
пространиться на массы, способствуя тем са-
мым нарастанию нестабильности в обществе. 
Особое внимание уделяется влиянию элит на 
политическое устройство страны, когда демо-
кратический режим представляет собой некий 
оптимум взаимоотношений масс и элит, рабо-
тающих в интересах общества и повышающих 
тем самым активность населения (Кочетков, 
2009; Попов, 2010; Gaxie, 2017). При этом отме-
чается, что «в современном мире господство пе-
реходит к глобальной транснациональной элите» 
(Кочетков, 2009, с. 152). Роль транснациональ-
ных элит в глобальном конфликте и их влияние 
на мировой политический процесс рассмотрено 
в работах (Иванова, 2015; Кочетков, 2017; Лэйн, 
2023). Авторы отмечают, что разворот транс-
национальных элит от неолиберальной стра-
тегии к неоконсервативной, сопровождаемый 
усилением военных расходов и ростом доходов 
американского ВПК на фоне сокращения со-
циальных расходов и изменения принципов ра-
боты мировой финансовой системы за счёт уте-
ри гегемонии финансового капитала, встречает  
серьёзное сопротивление со стороны привер-
женцев старого подхода и вызывает масштаб-
ные волнения всей современной мирохозяй-
ственной системы.   

Демократические основы общества сквозь 
призму взаимодействия элит и масс были рас-
смотрены в концепции экономических истоков 
диктатуры и демократии Д. Асемоглу и Дж. Ро-
бинсона, где стабильность социально-эконо-
мической системы определяется долгосроч-
ной «работоспособностью» её политических и 
экономических институтов (Acemoglu, Robin-
son, 2006). Экономическая теория элит нашла 
развитие в работах (Лавров и др., 2018; Ilukhin, 
Ilukhina, 2018). Авторы показали, что возраста-

ние роли элит в хозяйственных процессах эко-
номики России приводит к появлению новых 
социально-экономических институтов (напри-
мер, институт лидерства), которые в силу своего 
влияния на хозяйственные процессы и тенден-
ции могут усиливать дифференциацию населе-
ния по уровню жизни.

К числу последних направлений относится 
изучение элит в рамках институционального и 
синергетического подходов. Первый связан со 
способностью властной элиты устанавливать 
«правила игры», утрата которых способствует 
ослаблению элиты и её попаданию под «пресс» 
установок, формируемых новыми властными 
структурами (Дука, 2001). Процессы трансфор-
мации элит в рамках синергетического подхода 
рассматриваются сквозь призму нарастания ха-
оса в замкнутой системе, требующего от элиты 
таких действий, которые позволили бы умень-
шить энтропию системы и достичь максималь-
ного результата для общества. Если элита ока-
зывается неспособной решать эти задачи, то 
к власти приходят новые команды, наиболее 
соответствующие установившемуся порядку  
(Васильева, 2011). 

В методологическом отношении данная ра-
бота является продолжением серии работ, по-
свящённых изучению теории элит в контексте 
цивилизационного подхода. Рассмотрим его 
подробнее. 

Цивилизационный подход к теории элит
В рамках цивилизационного подхода исто-

рический процесс рассматривается сквозь 
призму локальных цивилизаций во всем их 
многообразии и уникальности. «Человеческая 
история – это история цивилизаций. Невоз-
можно вообразить себе развитие человечества 
в отрыве от цивилизаций» (Хантингтон, 2003, 
с. 46). Каждая цивилизация развивается ци-
клично, переживая фазы зарождения, роста, 
расцвета, упадка, распада. При этом движу-
щей силой развития и основополагающими 
элементами любой цивилизации, по мнению 
сторонников цивилизационного подхода, яв-
ляются духовный и культурный факторы, а 
причины её распада связываются преимуще-
ственно с внутренними процессами, основным 
среди которых выступает вырождение этноса 
(Сколота, 2008). 
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Первые представители цивилизационного 
подхода3, говоря о причинах гибели цивилиза-
ций, рассматривали понятие «этнос» в широ-
ком значении слова, подразумевая народ в це-
лом. Так, Н. Данилевский, сформулировавший 
теорию культурно-исторических типов, сравни-
вал развитие цивилизации с развитием любого 
организма на земле, в процессе которого про-
исходит постепенное истощение его сил, при-
водящее в итоге к разложению и гибели этого 
организма. «Гниение» цивилизации Н. Данилев-
ский связывал с исчерпанием творческого ак-
тивного начала в народах, когда «они или успо-
каиваются на достигнутом ими … и дряхлеют в 
апатии самодовольства (как, например, Китай); 
или достигают неразрешимых, с их точки зрения, 
антиномий, противоречий, доказывающих, что 
их идеал … был неполон, односторонен, ошибочен 
… – в этом случае наступает разочарование и 
народы впадают в апатию отчаяния. Так было в 
Римском мире, во время распространения христи-
анства» (Данилевский, 2008, с. 131). 

Со старением любого организма на земле, 
включая и народы, связывал гибель цивилиза-
ций немецкий историк и философ О. Шпен-
глер. По его мнению, жизнь народа тесно вза-
имосвязана с жизнью культуры, поскольку 
культура – это внешнее проявление души, ко-
торая, исчерпав свои творческие силы, вступает 
в заключительный этап своего бытия – стадию 
цивилизации, когда происходит трансформа-
ция «являющего многообразие форм, сросшего-
ся с землею народа» в «кочевника, паразита, 
обитателя большого города», оторванного от  
традиций, бесплодного и иррелигиозного; в 
этот момент наступают «самые крайние и самые  
искусственные состояния, на которые способен 
более высокий тип людей. Они – завершение …  
Они – конец, без права обжалования…» (Шпен-
глер, 1993, с. 163). 

3 В научной среде до сих пор не существует единого 
мнения, кого следует считать основоположником циви-
лизационного подхода. Несмотря на то, что большинство 
исследователей отдают пальму первенства русскому учё-
ному Николаю Яковлевичу Данилевскому, существуют и 
другие точки зрения, относящие появление основ циви-
лизационной теории к более ранним периодам (Гранин, 
2020). В данной работе будем придерживаться мнения 
большинства, признающего Н.Я. Данилевского осново-
положником цивилизационного подхода. 

Несмотря на то, что в концепциях Н. Дани-
левского и О. Шпенглера нет прямого отсыла к 
элите как источнику творческого вдохновения 
и развития цивилизации, а идёт речь о наро-
де в целом, идея элитаризма прослеживается в 
их учениях, поскольку развитие цивилизации 
оба мыслителя связывают с творческим потен-
циалом народа, который концентрировался в 
отдельных личностях, наделённых «превосход-
ными качествами», а её гибель – с массовиза-
цией и варваризацией общества, замещением 
«сплошь людьми незначительными». Наиболее 
ярко идея элитаризма представлена в концеп-
циях П. Сорокина, Н. Гумилева и А. Тойнби.

П. Сорокин, автор трудов по социальной 
стратификации, представляющей собой диф-
ференциацию «некой данной совокупности лю-
дей (населения) на классы в иерархическом ран-
ге» и выраженную «в существовании высших и 
низших слоев», возлагал всю ответственность 
за происходящие в обществе трансформации 
на высший слой (элиту). Сильная и талант-
ливая аристократия является оплотом обще-
ства и двигателем её развития, однако «вы-
рождение власти правящих классов», которое 
«рано или поздно становится неизбежным», 
оказывается причиной потрясений и револю-
ций. Одним из признаков такого вырождения 
автор считает разрушение «механизма соци-
ального распределения», когда бесталанная и 
слабая элита всевозможными методами пре-
пятствует «проникновению в их среду «голова-
стиков» из низов», перекрывая тем самым при-
ток талантливых «самородков», аккумулируя 
на вершине общества «бездарных правителей» 
и нарушая общественный баланс. «История 
«терпит» хищнические, жестокие, циничные 
правительства, но до поры до времени, пока они 
сильны… Но бессильные и «добрые», бессмыслен-
ные и паразитические, высокомерные и беста-
ланные правительства история долго не выно-
сит» (Сорокин, 1992, с. 291). Таким образом,  
П. Сорокин, равно как и его предшественники, 
видит источник развития общества в талантли-
вом творческом меньшинстве, деградация ко-
торого является главной причиной социальных 
потрясений, приводящих как к переформа-
тированию общества, так и к его полному  
разрушению.
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Автор приводит множество примеров из 
истории человечества, подтверждающих его те-
орию. Это и вырождение власти в Древнем 
Риме во II веке до н. э., приведшее к появле-
нию движения братьев Гракхов; и правление 
во Франции «крайне бездарного, бесталанного 
вояки» Иоанна II накануне революции конца 
XIV века; и последовательное разложение ари-
стократии при правительствах Людовига XIV, 
Людовига XV и Людовига XVI, закончившееся 
революцией 1789 года; и «превращение в соци-
ального паразита» российской аристократии в 
конце XIX века, которое в итоге привело к кон-
цу «нароста на теле России» (Сорокин, 1992). 

Ответ на то, что является источником, по-
зволяющим творческому меньшинству реали-
зовать свой потенциал, даёт теория пассионар-
ности Л. Гумилёва, полагавшего, что подъём 
пассионарности – жизненной энергии этноса –  
обеспечивает активность и творческий взлёт 
талантливых людей, которые в своей совокуп-
ности представляют элиту общества. В периоды 
снижения пассионарности деградирует и элита, 
поскольку начинает формироваться из «злоб-
ных ничтожеств» со сниженными качествами.  
В основе пассионарности лежат некие энерге-
тические вибрации, называемые этническим по-
лем, колебания которых вызваны планетарно-
космическими процессами (излучение Солнца, 
электромагнитные бури, сейсмическая актив-
ность и т. п.) (Гумилев, 2016). 

Расширяет концепцию Л. Гумилёва теория 
А. Тойнби, который полагал, что любое истори-
ческое событие – это внутренняя реакция об-
щества на экзистенциальный вызов, брошен-
ный извне. Основным принципом, постулиру-
ющим развитие цивилизации, по его мнению, 
является «Вызов-и-Ответ», суть которого за-
ключается в способности общества реагировать 
на стоящие перед ним вызовы. Именно этот 
принцип определяет движение цивилизации на 
всех этапах её существования: от генезиса до ги-
бели. Если общество принимает вызов и адек-
ватно отвечает на него, то оно развивается; иг-
норирование вызова или неспособность на него 
ответить грозит обществу деградацией вплоть 
до полного его разрушения (Тойнби, 2011). 

Достойно отреагировать на вызов, свершить 
акт творения и обеспечить рост общества спо-
собны «редкие сверхлюди», охарактеризовать  

которых «можно только одним словом: Лич-
ность». Именно такие Личности способ-
ны «преодолеть инертность или открытую 
враждебность социального окружения», на-
рушить установившееся общественное рав-
новесие и установить новый порядок. «Сам 
факт, что рост цивилизаций – дело рук твор-
ческих личностей или творческих мень-
шинств, предполагает, что нетворческое 
большинство будет находиться позади, пока пер-
вооткрыватели не подтянут арьергарды до сво-
его собственного уровня» (Тойнби, 2010, с. 268).  
В то же время именно эти Личности, утратив-
шие способность к творчеству, способствуют 
распаду общества. «Ибо … одним из симптомов 
социального распада и причиной социального рас-
кола является вырождение меньшинства, ранее 
способного руководить благодаря своим творче-
ским потенциям, но теперь сохраняющего власть 
лишь благодаря грубой силе» (Тойнби, 2010,  
с. 464). 

Помимо снижения пассионарности этноса, 
влияющего на вырождение элиты, современ-
ные учёные считают серьёзным фактором де-
градации высших слоёв утрату ими качества 
национальной силы, которая должна мобили-
зовать и общество, и власть на достижение на-
циональных целей. Главным критерием «на-
циональной элиты» является её способность 
реализовывать политику в интересах обще-
ства, направленную на укрепление суверени-
тета страны. При этом существуют ситуации, 
когда элита либо ещё не стала национальной, 
являясь некими властными силами, представля-
ющими интересы отдельных территориальных 
социумов; либо уже не является таковой, ин-
корпорировавшись в «мировую элиту» или став 
компрадорской элитой (Мохов, 2014).

Элитарная модель развития цивилизации
Рассмотренные выше концептуальные под-

ходы к роли элиты в историческом процессе 
позволяют синтезировать имеющиеся знания 
и оценить текущую геополитическую ситуацию 
с позиции теории элит. Прежде чем это сде-
лать, обратимся ещё к одной современной кон-
цепции, которая рассматривает эволюционные 
процессы с точки зрения растущей сложности 
общества и вызванной этим трансформации его 
демократических основ. Речь идёт о концепции 
демократии Д. Дзоло, согласно которой поли-
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тика является селективным регулированием со-
циальных рисков, а демократия представляет 
собой некий компромисс между безопасностью 
и свободой (Zolo, 2010). 

Синтез концепции Д. Дзоло с концептуаль-
ными подходами к теории элит, рассмотренны-
ми выше, позволяет оценить роль элит не толь-
ко в разрезе этапов развития цивилизации, но 
и в соответствии с формами правления. Геоме-
трическая интерпретация концепции Д. Дзоло 
представляет демократию как механизм поиска 
равновесия между свободой и безопасностью, 
аналогичный универсальному механизму уста-
новления экономического равновесия. Откло-
нение от равновесия в сторону повышения без-
опасности характеризует движение к тирании, 
в сторону роста свобод – к анархии (Балацкий, 
2013). Наложение на эту конструкцию постула-
тов цивилизационного подхода к теории элит 
позволяет построить элитарную модель разви-
тия цивилизации (рис. 1) и сделать следующие 
выводы. 

Во-первых, развитие цивилизаций в общем 
случае коррелирует с развитием политической 
элиты, когда на разных этапах цивилизацион-

ной эволюции доминируют конкретные виды 
правящих элит. Так, на стадии зарождения и 
роста цивилизаций, которая характеризуется 
переходом от патриархальных семейных общин 
к протогосударственным объединениям со сво-
ими административными центрами, органами 
управлениями (советы старейшин, собрания), 
религиозными центрами и воинскими форми-
рованиями и их дальнейшим преобразованием 
в государства, власть принадлежит властным 
силам, которые осуществляют управление свои-
ми территориальными образованиями, облада-
ют правами собственности на общинные земли 
и сохраняют независимость несмотря на усили-
вавшуюся власть царей (Борисов, 2021). Этап 
расцвета цивилизации, как правило, совпадает 
с периодом правления национальных элит, ко-
торые осуществляют политику, направленную 
на укрепление суверенитета и создание условий 
для развития государства и общества, интересы 
которых они представляют. Как только элита 
утрачивает качество национальной силы, ста-
новясь наднациональной, начинается этап упад-
ка цивилизации, завершающей точкой которо-
го является её гибель. 

Рис. 1. Элитарная модель развития цивилизации
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Во-вторых, по мере развития цивилизаций 
происходит движение не только политической 
элиты по направлению от властных сил к над-
национальной элите, но и форм правления – 
от анархии к тирании, которые хотя и выступа-
ют в качестве крайних форм государственного 
устройства, сопряжённых с генезисом и гибе-
лью цивилизаций, но необязательно подразу-
мевают их непременную реализацию. Скорее, 
они указывают некий вектор движения от од-
ной крайности к другой. Так, если на заре лю-
бой цивилизации ей присуще наличие боль-
шого числа разрозненных общин (аналог анар-
хии), то к своему закату любая цивилизация 
смещается в сторону жёсткой диктатуры, свой-
ственной правлению наднациональной элиты, 
вопреки общепринятой риторике о демокра-
тичности её правления.

В-третьих, в соответствии с законами 
У. Эшби и Е. Седова, в процессе эволюции про-
исходит усложнение социума, которое в свою 
очередь приводит к росту социальных рисков и 
понижению уровня общественной безопасно-
сти. На рисунке 1 это отображено в виде сдвига 
кривой безопасности вниз (S

1 
> S

2 
> S

3
), сопро-

вождающегося снижением уровня демократии 
и движением в сторону авторитарных режимов 
(Балацкий, 2013). Наложение на эту конструк-
цию цивилизационного подхода к теории элит 
показывает, что установление равновесия меж-
ду свободами и безопасностью является необ-
ходимым условием достижения демократии, но 
явно не достаточным. Дрейф вокруг условной 
точки равновесия D, означающий преоблада-
ние в общественном устройстве демократиче-
ских основ, возможен только при нахождении 
у власти национальной элиты, ориентирован-
ной на интересы государства и своего народа, 
что, как было установлено выше, в глобальном 
масштабе совпадает с периодом расцвета ци-
вилизации.

Чтобы подтвердить сделанные выводы, об-
ратимся к историческим фактам. Так, напри-
мер, в истории римской цивилизации принято 
выделять следующие периоды: царский, респу-
бликанский, имперский. Царский период, свя-
занный с зарождением римской цивилизации и 
формированием её государственности, харак-
теризуется постепенным переходом от разроз-
ненных племён (латинян, сабинян, этрусков), в 

которых не было чётко оформленной власти, 
а господствующее положение занимала воен-
но-жреческая знать, к римской «гражданской 
общине», состоящей из 30 курий по 10 родов 
в каждой, властно-общественные отношения 
в которой строились на принципах «военной 
демократии». В республиканский период, на 
который пришёлся расцвет римской цивили-
зации, в законодательных правах народных со-
браний был закреплён принцип верховенства 
римского народа. Несмотря на то, что наро-
довластие носило опосредованный характер, 
политическое устройство Римской республи-
ки было достаточно демократичным: плебеи 
были уравнены с патрициями в гражданских 
правах, должность трибуна была выборной, су-
ществовала развитая система институтов вла-
сти. Период Римской империи характеризуется 
крушением республиканских институтов и на-
ступлением времени диктатур, который закон-
чился прекращением в V веке н. э. существова-
ния римской цивилизации4.

Ещё одним примером может служить шу-
мерская цивилизация. На этапе её становления 
происходило объединение разрозненных селе-
ний южного Междуречья в города-государства 
(номы), в каждом из которых была собствен-
ная элита, царская власть, армия и культура. 
К началу третьего тысячелетия до н. э. насчи-
тывалось более полутора десятков номов. Раз-
вернувшаяся между ними борьба за гегемонию 
способствовала установлению своеобразной 
конфедерации городов-государств с единым 
верховным правителем. Для решения военных 
вопросов был даже создан двухпалатный пар-
ламент. Верхняя палата (сенат) состояла из ста-
рейшин, в работе нижней палаты мог прини-
мать участие любой способный носить оружие 
гражданин мужского пола. Таким образом, в 
эпоху расцвета в шумерском государстве су-
ществовало некое подобие демократического 
правительства, ограничивающего власть царя 
и признававшего права народного собрания. 
Завоевание Шумера аккадской армией и уста-
новление единовластия Саргона I, провозгла-
сившего себя «царём Шумера и Аккада», ознаме-
новало начало упадка шумерской цивилизации. 

4 См.: https://pnu.edu.ru/ru/faculties_old/full_time/
isptic/iogip/study/studentsbooks/lectures3/igpzlecture1/ 
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Примечательно, что, утратив свою самостий-
ность и находясь под гнётом аккадских царей, 
первоначально шумерское государство даже пе-
режило период подъёма, связанный с возве-
дением ирригациорнной системы, строитель-
ством дорог и портов. Однако постепенное 
истребление шумерского населения, исчез-
новение шумерского языка, распространение 
рабства – все это в конечном счёте привело к 
распаду шумерского государства и полному ис-
чезновению шумерского этноса (Крамер, 1965). 

Приведённая на рисунке 1 элитарная мо-
дель имеет ряд ограничений и допущений, ко-
торые в дальнейшем требуют дополнительного 
исследования и осмысления. Во-первых, жизнь 
цивилизаций гораздо длиннее жизни любой 
элиты и на протяжении жизни цивилизации 
много раз происходит смена элит под влияни-
ем как внутренних, так и внешних факторов. В 
результате этого представленный в модели цикл 
смены элит в реальности может неоднократно 
происходить за время существования цивилиза-
ций, вызывая на каждом этапе развития циви-
лизации внутренние колебания, связанные со 
становлением (взлётом) и деградацией (падени-
ем) элит. В связи с этим представленная модель 
является динамической, поскольку демонстри-
рует глобальный вектор движения политической 
элиты (от властных сил к наднациональной 
элите) и задаваемых ею форм политического 
устройства общества (от анархии к тирании) в 
процессе жизненного цикла цивилизации (от 
её зарождения до гибели). Однако в реальности 
эволюционный процесс представляет собой не-
равномерное движение, на каждом этапе кото-
рого элита может трансформироваться в любой 
из рассматриваемых типов, вызывая тем самым 
колебания, направление которых определяется 
не только способностью правящих элит проти-
востоять возникшему вызову, но и уровнем их 
пассионарности. 

Во-вторых, существуют ситуации, когда 
создаётся впечатление, что связка националь-
ная элита – расцвет цивилизации / наднацио-
нальная элита – упадок цивилизации даёт сбой. 
Например, идея построения социалистического 
общества в прошлом столетии распространя-
лась советским правительством далеко за пре-
делы СССР, в результате чего можно говорить, 
что советская элита вышла за рамки националь-

ных интересов и представляла собой элиту над-
национальную. На этот же период приходит-
ся и пик активности советского общества. Т. е. 
можно констатировать, что период расцвета со-
впадает с периодом правления наднациональ-
ной элиты, что противоречит представленной 
выше логике. Однако это не совсем так, по-
скольку ранее было отмечено, что главным кри-
терием идентификации наднациональной эли-
ты является утрата ею качества национальной 
силы. Советская элита, даже распространяя своё 
влияние за пределы страны, оставалась нацио-
нально ориентированной и выступала в каче-
стве национальной силы, мобилизирующей и 
общество, и власть на достижение внутренних 
интересов. Более того, утрата советской элитой 
качества национальной силы обернулась для 
великой державы распадом. 

Структурная модель эволюционного скачка: 
случай наднациональных элит

Механизм рождения пассионарности этноса 
раскрывает структурная модель эволюционного 
скачка, разработанная в результате интеграции 
концепции А. Тойнби «Вызов-и-Ответ» и те-
ории пассионарности Л. Гумилёва (Balatsky, 
2022). Согласно этой модели весь процесс мож-
но разбить на несколько стадий. На первом эта-
пе, названном периодом разогрева, происходит 
последовательное возникновение неких внеш-
них вызовов (стрессов), которые до определён-
ного момента времени общество безболезненно 
игнорирует. Однако каскад внешних вызовов, 
растянутый во времени, в конечном счёте  
«переполняет чашу» и приводит ко второй ста-
дии – периоду рефлексии. На этом этапе возни-
кает эффект инвентаризации, когда происхо-
дит оценка потенциала системы и формируется 
вектор её возможных дальнейших преобразова-
ний для устранения возникших проблем. Тре-
тья стадия – период обучения – характеризует-
ся концентрацией всех ресурсов общества на 
жизненно важных направлениях (эффект мо-
билизации) и формированием новой элиты, 
способной произвести преобразования и осу-
ществить переход к стадии инноваций, обеспе-
чивающей перестройку всей системы на осно-
ве новых управленческих и организационных 
структур. Совокупность этих стадий, которые 
по своей сути являются механизмом действия 
принципа А. Тойнби «Вызов-и-Ответ», обеспе-
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чивает эффект гиперкомпенсации Н. Талеба, 
запускающий «взрыв» пассионарности этноса 
Л. Гумилёва. 

Данная модель представляет собой общую 
схему рождения пассионарности этноса, кото-
рая может трансформироваться в зависимости 
от типа правящих элит, принявших на себя ка-
скад внешних вызовов. Рассмотрим наиболее 
содержательный и показательный случай, ког-
да в период разогрева у власти находится над-
национальная элита, не способная принимать 
решения, ориентированные на интересы соб-
ственного государства (рис. 2).

Череда вызовов, брошенных извне в период 
разогрева (Т

0
–Т

1
), нарушает сложившиеся 

устои и создаёт ситуацию, когда на фоне про-
должающегося правления наднациональной 
элиты, интересы которой распространяют-

ся за пределы управляемой ими страны, фор-
мируются новые, патриотично настроенные 
властные силы, например некие политические 
партии, ориентированные на укрепление наци-
онального суверенитета и внутреннее развитие 
(Т

1
–Т

2
). Следующий за этим этапом период об-

учения (Т
2
–Т

3
) является решающим, поскольку 

завершается столкновением между слабеющей 
наднациональной элитой и укрепляющими-
ся властными силами (Т

3
–Т

3
’). Итог данно-

го противостояния определяет дальнейшую 
траекторию общественного развития (Т

3
–Т

4
). 

Согласно классической модели эволюционно-
го скачка совокупное действие эффектов мо-
билизации (на этапе Т

2
–Т

3
) и перестройки (на 

этапе Т
3
–Т

4
) вызывает эффект гиперкомпен-

сации, запускающий «взрыв» пассионарно-
сти и обеспечивающий эволюционный рывок.  

Рис. 2. Структурная модель эволюционного скачка для случая наднациональных элит
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Источник: составлено автором.
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Роль элит в эволюционном процессе...

Однако такая траектория движения реализуе-
ма в том случае, когда в результате противосто-
яния наднациональная элита/властные силы 
последние одерживают верх и происходит фор-
мирование национальной элиты. Когда побеж-
дает наднациональная элита, наступает либо 
период стагнации (в лучшем случае), либо ста-
дия упадка. 

Представленную логику достаточно нагляд-
но демонстрирует современная Германия, кото-
рая после поражения во Второй мировой войне 
лишилась суверенитета и попала под англосак-
сонское (американское) влияние. Несмотря на 
то, что стране было разрешено вполне успеш-
но развиваться экономически, политическая 
зависимость Германии не позволила сформи-
ровать национальную элиту, ориентированную 
на внутренние интересы. Глобальные события, 
запущенные в 2022 году, послужили для Герма-
нии той самой «шоковой встряской», которая 
должна была запустить механизм гиперкомпен-
сации в соответствии с рассматриваемой мо-
делью. Однако нахождение у власти наднаци-
ональной элиты привело к тому, что внешние 
интересы оказались преобладающими по срав-
нению с национальными. Это очень нагляд-
но выразила глава МИД ФРГ Анналена Бер-
бок: «Если я пообещала народу Украины, что «мы  
будем с вами столько, сколько вам будет нужно», 
я хочу сдержать это обещание. Неважно, что  
думают мои немецкие избиратели, я хочу сдер-
жать обещание народу Украины»5. 

Отсутствие самостийности у правящей эли-
ты Германии и невозможность в силу этого реа-
лизовывать какую-либо самостоятельную поли-
тику оборачивается катастрофическими по- 
следствиями для страны, противостоять кото-
рым находящаяся у власти элита абсолютно 
не способна. Так, отказ от российских энер-
горесурсов, являющихся основой конкуренто-
способности германской экономики; подрыв 
газопровода «Северный поток» и нежелание 
стран-союзников Германии проводить рассле-
дование; бесчисленное количество антироссий-
ских санкций, вредящих экономическим аген-
там страны, – все это способствовало тому, что 
экономика ФРГ перестала быть крупнейшей, 
начала погружаться в рецессию, а падение ВВП 

5 См.: https://business-swiss.ch/2022/09/berbok-
nevazhno-chto-dumajut-moi-nemeckie-izbirateli/

по итогам 2023 года составило 0,3%6. Промыш-
ленное производство Германии за 2023 год со-
кратилось на 1,5%. При этом наиболее сильно 
пострадали энергоёмкие отрасли страны и хи-
мическая промышленность, производствен-
ный индекс которых с февраля 2022 по декабрь 
2023 года снизался, согласно данным немец-
кой службы статистики Destatis, на 20 и 24%  
соответственно7. На этом фоне немецкие ком-
пании сокращают производство и переносят 
его в другие страны, как, например, автокон-
церны Volkswagen AG и Mercedes-Benz, крупней-
ший производитель промышленного газа Linde, 
упаковочные заводы Delkeskamp, завод кро-
вельной черепицы Nelskamp и др.; а иностран-
ные гиганты, такие как  французский и амери-
канский производители шин Michelin и Good-
year, французский производитель бесшовных 
труб Vallourec, южноафриканская целлюлозно- 
бумажная группа Sappi, голландский цинковый 
завод Bludel, уходят из страны8. 

Несмотря на то, что падение экономики  
наносит удар по благосостоянию немцев, пра-
вящая элита Германии продолжает антина-
циональную политику, утверждая, что нель-
зя «противопоставлять друг другу страдания 
Украины и социальные гарантии в Германии», 
поскольку «это стало бы насмешкой для жите-
лей Украины»9, и населению страны необходи-
мо терпеть, так как, по словам канцлера ФРГ 
О. Шольца, «я дал клятву [поддерживать Укра-
ину], и ради этой клятвы я буду работать день 
и ночь»10.

Результатом проводимой политики является 
катастрофичное падение доверия населения 
правящей элите. Так, по результатам опроса не-
мецкого Института новых социальных решений 
(Institute for New Social Answers, INSA), проведен-
ного в январе 2024 года, работой канцлера ФРГ 
и федерального правительства оказались недо-

6 См.: https://russian.rt.com/business/article/1208792-
germaniya-ekonomika-oslablenie

7 См.: https://expert.ru/news/promyshlennoe-proizvod 
stvo-germanii-upalo-nizhe-prognozov/; https://www.pravda.
ru/news/economics/1947172-germanija_perekhodit_na_
import_plastika_khimproizvodstvo/

8 См.:   https://www.fondsk.ru/news/2023/12/04/germa 
niya-teryaet-svoyu-promyshlennost.html

9 См.:  https://tass.ru/ekonomika/18281805
10 См.:  https://ren.tv/news/v-mire/1119944-sholts-

odobril-umenshenie-vyplat-maloimushchim-radi-biudzheta-
na-oboronu



75Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз       Том 17, № 2, 2024

Екимова Н.А.ГОСУДАРСТВЕННОЕ  УПРАВЛЕНИЕ

вольны 72 и 76% опрошенных соответственно.  
При этом рейтинг социал-демократической 
партии Германии (SPD) снизился до рекорд-
ных 13%, а совокупный показатель поддерж-
ки правящей «светофорной» коалиции – SPD, 
партии «Зелёные» и «Свободной демократи-
ческой партии Германии» (FDP) – составляет 
только 30%. Это происходит на фоне роста по-
пулярности крайне правых партий «Альтерна-
тива для Германии» (AfD; 22%) и «Союза Сары 
Вагенкнехт – за разум и справедливость» (BSW; 
7%), выступающих за политику в интересах гер-
манского государства11. Так, слова главы МИД 
ФРГ А. Бербок о поддержке Украины вопреки 
интересам собственных избирателей проком-
ментировали сопредседатель AfD А. Вайдель: 
«Тому, кто явно плюет на интересы избирате-
лей Германии, не место на министерском посту. 
Нам нужен дипломатичный министр иностран-
ных дел, который будет отстаивать интересы 
граждан Германии и выступать за переговоры 
и мир между Россией и Украиной», и лидер BSF 
С. Вагенкнехт: «Министр иностранных дел, ко-
торая заявляет, что представляет интересы не 
немецких избирателей, а избирателей Украины, 
и которая отвергает переговоры о прекращении 
войны в интересах правительства США, являет-
ся не только вопиющей ошибкой, но и угрозой для 
нашей страны»12.

Возвращаясь к структурной модели эво-
люционного скачка, можно сказать, что в Гер-
мании сейчас отчётливо наблюдается период 
обучения, который на предстоящих федераль-
ных выборах 2025 года выльется в столкнове-
ние элитных групп. Итог этого столкновения и 
определит дальнейшую судьбу страны.

Деструктивную роль наднациональной эли-
ты можно проследить на примере СССР, когда 
западная элита, которая вела холодную войну с 
Советским Союзом, смогла запустить програм-
му разрушения страны через правление М. Гор-
бачёва и Б. Ельцина, предавших интересы сво-
его народа. Результатом политики, нацеленной 
против национальных интересов, стал развал 
великой державы, осуществлённый властями, 

11 См.: https://iz.ru/1634059/2024-01-14/opros-vyiavil-
nedovolstvo-rabotoi-kantclera-sholtca-u-bolee-70-nemtcev

12  См.:  https://business-swiss.ch/2022/09/berbok-
nevazhno-chto-dumajut-moi-nemeckie-izbirateli/

проигнорировавшими результаты референдума 
о выходе из СССР, в котором около 80% насе-
ления страны проголосовали за её сохранение13. 
Почти десятилетие, во время которого у вла-
сти находился Б. Ельцин, который фактиче-
ски принёс присягу своему заокеанскому хо-
зяину в Конгрессе США в 1992 г., объявив о 
падении «коммунистического идола», который 
«сеял социальную рознь, вражду и беспримерную 
жестокость» и «наводил страх на человеческое 
сообщество», и призвав Господа благословить 
Америку14, продолжался упадок страны и фор-
мирование наднациональной элиты. Приход 
к власти В. Путина «спутал» планы западных 
элит, которые, по словам экс-президента США 
Дж. Буша-младшего, ожидали, что «Россия бу-
дет более сговорчивой. Но затем Путин резко 
изменился»15. Страна вступила в период реф-
лексии, когда наряду с действующей олигар-
хией начала формироваться новая сила, всту-
пившая в борьбу за национальные интересы и 
которой понадобилось почти два десятка лет, 
чтобы стать той самой национальной силой, 
запустившей «взрыв» пассионарности россий-
ского народа, наблюдаемый сегодня в России.  

Современная элита в контексте эволюционной 
модели развития цивилизаций

Развернувшаяся в настоящее время в мире 
глобальная конфронтация, катализатором ко-
торой послужило начало специальной военной 
операции России на Украине в 2022 году, явля-
ется результатом эволюционного развития двух 
мегацивилизаций (Запада и Не-Запада) и ро-
ста их цивилизационного самосознания, про-
исходивших в течение длительного времени, 
существенно превышающего двухлетний пе-
риод. Основные характеристики двух мегаци-
вилизаций и факторы, которые привели к их 
противостоянию, подробно раскрыты в (Ba-
latsky, 2022). Сформулированная выше эволю-
ционная модель развития цивилизаций позво-
ляет дополнить и уточнить эти характеристикис 
учётом оценки текущего состояния современ-
ной элиты.

13 См.:  https://tvzvezda.ru/news/201612080822-kdk8.
htm

14 См.:  https://mediamera.ru/post/25615
15 См.:  https://ren.tv/news/v-rossii/977084-vovan-i-

leksus-pokazali-prank-s-bushem-na-forume-novye-gorizonty
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К западной цивилизации, в соответствии с 
предложенным в работе (Balatsky, 2022) делени-
ем мира на две мегацивилизации по ценностно-
му критерию, относятся США и страны, кото-
рые находятся в орбите их интересов (Канада, 
Австралия, страны Европы, Сингапур, Южная 
Корея, Япония и т. д.). Фактически речь идёт 
о коалиции недружественных стран, развязав-
ших гибридную войну против России, ставшей 
олицетворением Не-Запада. В соответствии с 
эволюционной моделью развития цивилиза-
ций нетрудно заметить, что страны Запада объ-
единяет и другой признак: практически все они 
представляют собой государства, власть в кото-
рых находится в руках наднациональной эли-
ты. А, как ранее было отмечено, утрата элитой 
качества национальной силы является важным 
признаком её деградации, которая в рамках 
цивилизационного подхода рассматривается 
как составная часть распада цивилизации. Т. е. 
можно констатировать, что это страны, управ-
ляемые элитой на стадии её деградации.

Катастрофичные последствия процесса  
деградации наднациональной элиты сегодня 
очевидны как никогда. Пропагандируемая над-
национальной элитой идея «европейско-
го единства» на самом деле разрушает нацио-
нальные государства, подрывая их экономику, 
энергетическую безопасность и суверенитет. 
Сегодня многие европейские страны пережи-
вают экономический кризис, сопровождае-
мый ростом безработицы и снижением каче-
ства жизни, в то время как элита продолжает 
равнодушно наращивать свою власть и богат-
ство и строить своё «светлое будущее» на руи-
нах национальных государств и принципов де-
мократии. На этом фоне «трещит по швам» и 
сама идея европейского единства. 

Следствием деградации правящей элиты в 
США является стремительный отказ от демо-
кратических принципов в пользу жёстких ав-
торитарных мер, построенных на принципах 
геронтократии. Происходящие сегодня в США 
события казались невозможными ещё несколь-
ко лет назад: разрушение сакральности инсти-
тута президенства ради устранения конкурента 
на предвыборной гонке; снос памятников от-
цам-основателям страны под эгидой борьбы 
с расизмом; провальная миграционная поли-
тика, превращающая страну в «убежище» для 
криминала; ограничение свободы слова и пре-

следование журналистов за желание взять ин-
тервью у лидеров других стран; полное игно-
рирование смерти американского гражданина 
Гонсало Лира в украинской тюрьме; легализа-
ция различных психических отклонений, ставя-
щих на грань сумасшествия людей со здоровой 
психикой, и т. п. Однако самым поразительным 
сегодня является стремительное старение пра-
вящей элиты, граничащее с утратой всяких раз-
умных пределов. Сегодня президентом США 
является «пожилой человек с плохой памятью»16, 
поведение которого вызывает откровенное не-
доумение всего мира; в 2023 году на своём по-
сту скончалась 90-летняя сенатор Диана Файн-
штейн, проработавшая в Сенате США с 1992 
года17; лидер республиканцев в американском 
сенате 81-летний Митч Макконнелл впадает 
в прострацию на своих пресс-конференциях18; 
83-летняя Нэнси Пелоси, объявившая о наме-
рении переизбираться в конгресс в 2024 году, 
провоцирует конфликт США и Китая своими 
полётами на Тайвань, заявляя одновременно 
о приверженности принципу «единого Китая» 
и поддержке свободы Тайваня19; посетил Ки-
тай и 100-летний Генри Киссинджер, пытаясь 
выступить посредником в диалоге двух стран20. 
Перечень можно продолжать бесконечно, од-
нако даже этот далеко не полный список на-
глядно демонстрирует процесс деградации за-
падной элиты.

При этом сегодняшняя американская элита, 
несмотря на все бравурные речи о своей откры-
тости и демократичности, является примером 
строго иерархического закрытого общества, 
пробиться в которое практически невозможно. 
Не в последнюю очередь это связано с выстро-
енной системой образования. Так, путь на по-
литический олимп как американской, так и ми-
ровой элиты начинается с объединения самых 

16 См.:   https://www.1tv.ru/news/2024-02-09/470533-
amerikanskiy_spetsprokuror_nazval_dzho_baydena_
pozhilym_chelovekom_s_plohoy_pamyatyu

17 См.:   https://topwar.ru/227089-prestarelaja-imperija-
v-ssha-skonchalas-senator-rekordsmen-kotoraja-i-v-90-let-
ne-sobiralas-pokidat-dolzhnost.html

18  См.: https://ria.ru/20230830/makkonnell-1893276227.
html#:~:text=Макконнелл%2C%20которому%2081%20
год%2C%20замолчал,разгар%20пресс-конференции%20
на%2019%20секунд

19 См.: https://ria.ru/20230908/nensi-1895098320.html
20 См.: https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2023/ 

07/20/986103-genri-kissindzher-priehal-v-kitai
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престижных университетов, которое принято 
называть «Лига плюща». Первенство в ней при-
надлежит Гарвардскому (Harvard University) и 
Йельскому университету (Yale University), из ко-
торых вышло тринадцать американских прези-
дентов. Извечный спор между демократами и 
республиканцами зачастую сравнивают с про-
тивостоянием Гарварда и Йеля21. 

Несмотря на существующую систему гран-
тов на обучение для одарённых, но небогатых 
талантов, университеты «Лиги плюща» остают-
ся обителью неприлично богатой молодёжи из 
самых элитных семей, объединённых в тайные 
университетские братства, такие как, напри-
мер, «Череп и кости» (Skull & Bones), «Свиток и 
Ключ» (Scroll and Key) и «Волчья голова» (Wolfs 
Head) Йельского университета (Yale University). 
Приверженность институту братства, который 
по своей сути уже давно превратился в некую 
транснациональную корпорацию, опекающую 
своих членов, сохраняется на протяжении всей 
жизни и является гарантией успешной карьеры 
после окончания университета. Поэтому почти 
половина президентов США, 42% всех сена-
торов США, 30% всех верховных судей и 85% 
глав крупных компаний состояли в различных 
братствах22. При этом ни вхождение в различ-
ные братства, ни окончание престижных уни-
верситетов не гарантируют высокого уровня об-
разованности и компетентности современной 
элиты (Балацкий, Екимова, 2022). 

Приведённые факты являются ярким дока-
зательством того, что западная цивилизация, 
преодолев период своего расцвета, уверенно 
вошла в стадию упадка с сопутствующими ей 
формой правления (олигархия) и наднацио-
нальной элитой (см. рис. 1), тогда как Не-Запад 
в соответствии с парадоксом отставания, со-
гласно которому более передовая с точки зре-
ния технологического развития цивилизация 
раньше оказывается в состоянии духовного 
кризиса и распада, выступает в роли защит-
ника традиционных ценностей и духовности  
(Balatsky, 2022). Трудно предсказать, чем закон-
чится это противостояние, поскольку череда 
принимаемых сегодня западной элитой реше-

21 См.: https://www.mk.ru/politics/2017/09/08/cherep-
i-kosti-liga-plyushha-kak-v-universitetakh-mira-gotovyat-
mirovuyu-elitu.html

22 См.: https://russian7.ru/post/studencheskie-bratstva-
ssha-kak-kuetsya/

ний, по словам В. Путина, «…реально грозит 
конфликтом с использованием ядерного оружия, 
а значит уничтожением цивилизации»23.

Заключение
Рассмотрение роли элит в рамках цивили-

зационного подхода тесным образом взаимоу-
вязывает развитие цивилизации с развитием 
элит, которые на разных этапах цивилизацион-
ного развития могут существовать в виде власт-
ной силы, национальной или наднациональной 
элиты. Совмещение данного подхода с концеп-
цией демократии Д. Дзоло позволило постро-
ить элитарную модель развития цивилизации, 
объединив между собой три фактора: тип эли-
ты, форму правления и этап развития цивили-
зации, и показав, что по мере развития цивили-
зации (от её зарождения до гибели) происходит 
движение элиты от властных сил к её наднаци-
ональной форме, сопровождаемое изменением 
форм правления от анархии к тирании. Пред-
ставленная модель является теоретической кон-
струкцией, которая в дальнейшем может быть 
использована для эмпирических расчётов по 
отдельным странам и цивилизациям.

Источником эволюции на любом этапе раз-
вития цивилизации является творческое мень-
шинство (элита), реализация потенциала кото-
рого обусловлена действием механизма эволю-
ционного скачка, основанного на принципе 
«Вызов-и-Ответ» и свойстве пассионарности 
этноса. Нахождение власти в руках наднаци-
ональной элиты в момент запуска механизма 
гиперкомпенсации, рождающего пассионар-
ность этноса, может не сработать и привести к 
обратному эффекту. Это связано с тем, что вы-
рождение элиты, важным признаком которого 
является утрата ею национальной идентично-
сти, ведёт к упадку общества. Крайней точкой 
может стать полное разрушение и исчезновение 
цивилизации. 

Развернувшаяся в мире глобальная конфрон-
тация Запада и Не-Запада фактически является 
противостоянием между наднациональной и на-
циональной элитами, деградацией и развитием, 
порядком, «основанным на правилах», и миром, 
основанным на международном праве, злом и 
добром. Итог этого противостояния ещё пред-
стоит узнать, но вектор движения цивилизации 
в глобальном масштабе это не изменит. 

23 См.: https://ria.ru/20240229/zapad-1930211871.html
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of government. It has been established that as civilization develops (from its inception to its demise), 
the elite moves from power forces to its supranational form, and this movement is accompanied by the 
transformation of forms of government from anarchy to tyranny. It is shown that the period of the heyday 
of a civilization coincides with the period of the rule of national elites; as soon as the elite loses the 
quality of national power and becomes supranational, the civilization starts declining. The source of the 
evolutionary development of a civilization is the creative potential of the elite, the vital energy of which 
is found in the passionarity of the ethnic group, “triggered” by the action of the hypercompensation 
mechanism based on A. Toynbee’s “Challenge-and-Response” principle, which may not work in the 
case of the rule of the supranational elite. An assessment of the current state of the Western elite has 
shown its supranational nature and the worsening process of degradation accompanying the decline of 
Western civilization. This corresponds to the paradox of lagging behind, according to which a civilization 
that is more advanced in terms of technological development finds itself in a state of spiritual crisis 
and disintegration earlier. From this point of view, the unfolding confrontation is a clash between the 
supranational elite and its national opponents, who defend the traditional values and interests of their 
own countries. The novelty of the research lies in the construction of an elite model of the development of 
civilization, and in the consideration of a structural model of an evolutionary leap in the case of the rule 
of supranational elites.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ  ЭКОНОМИКА

Особенности экспортной специализации регионов СЗФО  
в рамках концепции экономической сложности

Аннотация. Вопрос достижения развития экономики, особенно остро встающий в условиях гео-
политической турбулентности, интересует представителей органов власти и учёных, как отече-
ственных, так и зарубежных. Один из способов его разрешения состоит в усложнении экономи-
ки, выявлении наиболее и наименее развитых сегментов. Последнее осуществимо в рамках кон-
цепции экономической сложности. Цель исследования заключается в изучении особенностей 
экспортной специализации регионов Северо-Западного федерального округа. Для достижения 
поставленной цели были решены такие задачи, как определение товаров экспортной специали-
зации регионов Северо-Запада России, выявление товарной структуры полученных специали-
заций, а также определение микроспециализаций регионов округа. На основе статистических 
данных федеральных таможенных управлений о внешней торговле субъектов страны произведён 
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Введение
Вопрос достижения роста экономики не  

теряет своей актуальности. Особенно он обо-
стрился в условиях геополитической турбулент-
ности, подкрепляемой усиленными с февраля 
2022 года санкциями, вызвавшими замедление 
темпов развития хозяйства страны. Исследова-
ния, направленные на поиск возможностей его 
обеспечения, имеют высокую значимость с раз-
ных позиций – не только теоретической эко-
номики, но и в контексте повышения качества 
управленческих решений (Баранов, Скуфьина, 
2018; Лукин, Ускова, 2018). Однако это требует 
изучения множества различных аспектов, сре-
ди которых исследование специфики экономик 
стран или отдельных регионов, их отраслевой 
специализации, выявление наиболее и наиме-
нее развитых сегментов (Любимов и др., 2017).

Одним из направлений обеспечения эконо-
мического роста была и остаётся экспортная де-
ятельность, влияющая на внешнеэкономиче-
скую конъюнктуру рынка страны и способству-
ющая экономическому развитию территорий. 
При этом большое значение имеет несырье-
вой экспорт. При низкой доле продукции вы-
сокотехнологичных отраслей промышлен-
ности в общем объёме поставляемых за ру-
беж товаров и услуг полноценная интеграция  

в мировое экономическое пространство, а 
вместе с тем и эффективное развитие страны 
значительно затруднены (Гулин и др., 2018; 
Koptseva, Salimonenko, 2020).

Потребность наращивания экспорта несы-
рьевой продукции встаёт и перед регионами  
Северо-Западного федерального округа (СЗФО; 
рисунок). По данным 2021 года в структуре това-
ров, поставляемых округом за границу, на долю 
изделий низкого передела, к которым здесь 
относятся нефть и нефтепродукты, удобре-
ния, драгоценные и полудрагоценные камни, 
руды, никель, злаки, часть изделий из чёрных  
металлов1, приходилось более 50% от общего 
объёма экспорта. 

Данные опроса руководителей промышлен-
ных предприятий на Северо-Западе России, про- 
ведённого сотрудниками Вологодского научно-
го центра РАН в 2023 году (Широкова, Лукин, 
2023), показывают, что 20% респондентов на-
мерены нарастить глубину переработки выпу-
скаемой продукции, а максимальной глубины  

1 Классификация экспортных товаров. Россий-
ский экспортный центр. URL: https://www.exportcenter.
ru/international_markets/classification/ (дата обращения 
02.04.2024).

расчёт индекса выявленных сравнительных преимуществ. Через оценку значений индекса и 
вклада товаров в общий объём экспорта регионов определены товары экспортной специализа-
ции регионов, выявлена основная специализация округа. Среди товаров, характеризующихся 
малым вкладом в общий объём экспорта регионов, двумя способами произведён поиск перспек-
тивных микроспециализаций. В рамках первого способа среди экспортируемых регионами то-
варов выделены те, в поставках которых Россия занимает лидирующие позиции в мире. Второй 
способ состоит в оценке рынков развивающихся стран. Новизна проведённого исследования 
состоит в определении товаров экспортной специализации регионов Северо-Западного фе-
дерального округа с использованием инструментария концепции экономической сложности. 
Информационную базу составили данные федеральных таможенных управлений, финансовой 
компании MSCI, базы данных Trade Map и The Observatory of Economic Complexity, а также оте-
чественные и зарубежные исследования в области отраслевых специализаций. Результаты могут 
быть учтены региональными органами власти при разработке стратегических документов, для 
обоснования экономической политики в области поиска перспективных экономических специ-
ализаций и рыночных ниш.

Ключевые слова: экспортная специализация, отрасли специализации, экономическая слож-
ность, микроспециализации, Северо-Западный федеральный округ.
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Товарная структура экспорта СЗФО в 2021 году, % к итогу

переработки достигли только 20% предприятий. 
В связи с ограничениями на торговлю с недру-
жественными странами перед промышленны-
ми компаниями встал ряд проблем, ограничи-
вающих их функционирование. Среди самых 
острых, по мнению 85% респондентов, – труд-
ности с получением импортных комплекту-
ющих и сырья. Часть предприятий (16%) уже 
наладила выпуск импортозамещающей про-
дукции, ещё 13% планируют запуск подобного 
производства. Однако одной из основных мер 
адаптации к новым условиям стал поиск но-
вых рынков сбыта изготавливаемых товаров как 
внутри страны (72%), так и за рубежом (42%). 
Вместе с тем большинство опрошенных (65%) 
намерены продолжить выпуск той же продук-
ции, что и ранее, только с изменением основ-
ного потребителя.

В сложившихся условиях необходимым  
является усложнение экономики, однако для 

этого следует установить сложившиеся специ-
ализации регионов, что осуществимо через 
концепцию экономической сложности, в рам-
ках которой производится оценка экспортных 
корзин стран и отдельных территорий внутри 
них. В связи со всем обозначенным выше цель 
нашего исследования заключается в изучении 
особенностей экспортной специализации ре-
гионов СЗФО. Достижение цели требует вы-
полнения следующих задач: определить то-
вары экспортной специализации регионов 
СЗФО; выявить товарную структуру экспорт-
ной специализации регионов СЗФО; опреде-
лить товары микроспециализации регионов 
СЗФО.

Под регионами в данном исследовании  
подразумеваются единицы административно- 
территориального деления России. Объект  
исследования – экономика СЗФО, предмет – 
экспортная специализация регионов округа.

Источник: составлено авторами на основе данных ФТС.

 

   
  

39,7

11,6 8,4

6,0

5,0

3,4

3,1

2,3

2,1
1,5

1,5
1,4

1,4
1,3

1,1
10,1 Минеральное топливо, нефть и 

нефтепродукты

Удобрения

Чёрные металлы

Древесина и изделия из неё

Рыба и ракообразные, моллюски

Драгоценные и полудрагоценные 
металлы и камни

Бумага и картон

Руды, шлак и зола

Никель и изделия из него

Средства наземного транспорта

Ядерные реакторы, котлы

Электрические машины и оборудование

Средства водного транспорта

Продукция неорганической химии

Злаки

Другая продукция



84 Том 17, № 2, 2024       Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз

Особенности экспортной специализации регионов СЗФО...

Теоретические предпосылки исследования
В международной и российской практике 

существует множество подходов к определению 
экономической специализации отдельных тер-
риторий, основывающихся на расчёте различ-
ных показателей, соответствующих методов. 
Наиболее широкое применение получил ко-
эффициент локализации (Kopczewska et al., 
2017; Fracasso, Marzetti, 2018), называемый по-
другому коэффициентом Гувера – Баласса или 
индексом специализации Гувера (Hoover, 1936). 
С его помощью с опорой на такие показатели, 
как, например, выпуск продукции или числен-
ность занятых, рассчитывается концентрация 
отрасли в регионе, что позволяет оценить её 
значимость для экономики в настоящий мо-
мент, а также изучить её развитие в динамике 
(Куценко и др., 2019). Индикатором специали-
зации выступает значение индекса, при кото-
ром за пороговую величину чаще всего прини-
мается единица, реже – интервал от 0,8 до 1,25 
(Kutsenko, Eferin, 2019).

В ряде исследований применяются такие 
показатели, как коэффициенты душевого про-
изводства, межрайонной товарности (Барсуков 
и др., 2019), индексы Херфиндаля – Хиршма-
на, уровень специализации (Белов, 2012), кон-
центрации Джини (Devereux et al., 1999; Колма-
ков и др., 2019) и ряд других. Они опираются на 
данные об объёмах выпуска или вывоза продук-
ции, уровне потребления, доле региона в стра-
новом или отраслевом производстве и т. д. Как 
и коэффициент локализации, они свидетель-
ствуют о наличии у региона специализации в 
отрасли, если численное значение показате-
ля превышает тот или иной порог – от 0,5 до 1 
(Прокопьев, 2015).

Среди перечисленных показателей на дан-
ные о внешней торговле регионов опирается 
коэффициент межрайонной товарности. Он 
представляет собой отношение объёма вывоза 
товара из региона к объёму его производства. 
Использование обозначенного коэффициен-
та затрудняется из-за несоответствия товарной 
номенклатуры и общего классификатора видов 
экономической деятельности в статистических 
данных об экспорте и отгрузке регионов как ос-
новных источниках для его расчёта. Это требует 
поиска другого индикатора для выявления пер-
спективных экономических специализаций на 
основе данных об экспорте.

Кроме ограничений, связанных с поиском 
необходимой для расчётов информации, обо-
значенные выше показатели имеют другой не-
достаток. Он заключается в том, что получа-
емые итоговые значения могут приводить к 
переоценке отраслевой специализации или на-
оборот, что характерно для регионов с крупны-
ми агломерациями, производящими широкий 
круг товаров. Для избегания неточностей ис-
следователями вводятся дополнительные по-
казатели, корректируются существующие или 
разрабатываются авторские методики опреде-
ления специализации региона. Так, в 2014 году 
Европейской кластерной обсерваторией была 
предложена методология выявления отраслей 
специализации, в которой последние распре-
делялись по уровню их развития в регионе, а 
также разбивались на кластеры (Ketels, Protsiv, 
2014). Эта методика апробировалась россий-
скими исследователями (Куценко и др., 2019; 
Симачёв и др., 2014), подвергалась корректи-
ровкам, которые, в целях минимизации оши-
бок, направлены на ужесточение условий от-
несения отрасли к специализации региона, что 
позволило исключить регионы, характеризую-
щиеся односторонней концентрацией или спе-
циализацией (Kutsenko, Eferin, 2019).

Ряд исследований направлен не только на 
выявление текущих отраслей специализации 
регионов, но и на поиск перспективных. Так, 
примером служит авторская методика А.В. Ко-
това и соавторов, разработанная по заказу Ми-
нистерства экономического развития РФ. В её 
основе лежит матрица компетенций региона, 
построенная на ряде рассчитываемых индика-
торов, характеризующих эффективность теку-
щей специализации, оценивающих инноваци-
онный и научно-технологический потенциал 
территории (Котов и др., 2019). 

Авторская методика для выявления пер-
спективных экономических специализаций  
Вологодской области разработана коллекти-
вом исследователей из Вологодского научного 
центра РАН и Вологодского государственно-
го университета (Румянцев и др., 2022). В ней 
с опорой на упомянутое выше исследование  
А.В. Котова и соавторов отобран ряд компо-
нентов, среди которых эффективность сло-
жившейся в регионе отраслевой специализа-
ции, рыночный потенциал, инновационная 
активность, а также наличие соответствующих 
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видам экономической деятельности публи-
каций. Кроме того, авторами учтены потреб-
ность в технологическом суверенитете эконо-
мики и аспекты, связанные с трансформацией 
существующих цепочек создания стоимости. 
В каждом компоненте выделены индикаторы, 
которым после расчёта в соответствии с опре-
делёнными интервалами присвоена балльная 
оценка. Итоговый балл составляет интеграль-
ную оценку потенциала перспективной спе-
циализации.

Методики выявления перспективных спе-
циализаций, описанные выше, опираются на 
широкий круг показателей и индикаторов, в 
том числе учитывающих инновационную и на-
учную составляющую потенциала регионов, 
однако наше исследование предполагает бо-
лее узкую направленность на внешнюю тор-
говлю регионов, в связи с чем требуется поиск 
других методик и выбор других показателей. 
В контексте выявления отраслей специализа-
ции широкое применение получила концеп-
ция экономической сложности, опирающаяся 
на индекс выявленных сравнительных преиму-
ществ и ряд других показателей, среди которых 
центральное место занимает индекс экономи-
ческой сложности ECI (Economic Complexity 
Index) (Hausmann, Klinger, 2006; Hidalgo, et al., 
2007; Tacchella et al., 2012). Он позволяет оце-
нить структуру, ширину и глубину экономики, 
учесть разнообразие и уникальность её секто-
ров. Индекс также используется для прогноза 
экономического роста, установления направ-
лений диверсификации и развития экономик 
стран (Кудров, 2023).

Материалы и методы исследования
Для выявления отраслей экспортной специ-

ализации регионов СЗФО нами использовался 
индекс выявленных сравнительных преиму-
ществ RCA (Revealed comparative advantage) 
(Balassa, 1965), рассчитываемый следующим 
образом:

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 = �𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 �𝑐𝑐𝑐𝑐𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐� � ��𝑝𝑝𝑝𝑝𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 �𝑝𝑝𝑝𝑝� �𝑐𝑐𝑐𝑐𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐��  ,   , (1)

где 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐  – объём экспорта товара p страной c;

∑𝑐𝑐𝑐𝑐𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐   – сумма всего экспорта страны c;

∑𝑝𝑝𝑝𝑝𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐   – мировой экспорт товара p;

∑𝑝𝑝𝑝𝑝∑𝑐𝑐𝑐𝑐𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐   – суммарный мировой экспорт.

Описанная выше формула применяется для 
расчёта сравнительных преимуществ на уровне 
стран. В нашем исследовании изучается слож-
ность на уровне отдельных регионов, в связи 
с чем выражение (1) требует внесения неко-
торых корректировок. Так, за 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐  взят объ-
ём экспорта конкретного товара p регионом 
c; ∑𝑐𝑐𝑐𝑐𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐   – общий объём экспорта региона c; 
∑𝑝𝑝𝑝𝑝𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐   – объём экспорта товара p всей стра-
ной; ∑𝑝𝑝𝑝𝑝∑𝑐𝑐𝑐𝑐𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐   – суммарный экспорт стра-
ны. В числителе рассчитывается доля товара 
p от общего объёма экспорта региона c, в зна-
менателе – доля того же товара в структуре хо-
зяйственной деятельности всей страны. Таким 
образом, в данном выражении производится 
сравнение долей товара p от общего объёма экс-
порта региона и страны.

Для установления факта наличия выявлен-
ного сравнительного преимущества в экспорте 
товара p рассчитанные индексы проверяются на 
условие типа ограничения снизу: если его вели-
чина больше определённого значения, то реги-
он обладает преимуществами, если меньше – 
таковых не имеется (Афанасьев, Кудров, 2021). 
В рамках изученных нами исследований за по-
роговое значение в большинстве случаев вы-
биралась единица, поэтому нами по аналогии 
была введена такая же величина.

Информационная база исследования вклю-
чает статистические данные таможенных управ-
лений по федеральным округам и Калинин-
градской областной таможни, зарубежные базы 
данных, содержащие информацию об объёмах 
и структуре мирового экспорта, такие как Trade 
Map и The Observatory of Economic Complexity, 
данные финансовой компании MSCI в области 
рынков развивающихся стран. Также использо-
вались отечественные и зарубежные исследова-
ния в области отраслевых специализаций.

Основная часть
В ходе работы нами были собраны данные о 

внешней торговле 85 субъектов страны за 2021 
год, полученные на сайтах таможенных управ-
лений по федеральным округам. На их основе 
произведены расчёты индексов RCA для каж-
дого субъекта. С установленным ограничени-
ем величины индекса на уровне единицы нами 
было получено следующее количество това-
ров, в экспорте которых регионы СЗФО име-
ют выявленные сравнительные преимущества:  
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Республика Карелия – 60, Республика Коми –  
25, Архангельская область (вместе с  Ненец-
ким автономным округом) – 60, Вологодская 
область – 55, Калининградская область – 22, 
Ленинградская область – 200, Мурманская об-
ласть – 26, Новгородская область – 101, Псков-
ская область – 194, Санкт-Петербург – 351. 
Сокращение их количества требует введения 
дополнительного ограничения, за которое был 
взят вклад этих товаров в общий объём экспор-
та каждого региона. Так, к товарам экспортной 
специализации отнесены те позиции, доля ко-
торых в общем объёме составила не менее 1%. 
Итоговое количество товарных позиций пред-
ставлено в таблице 1.

Таким образом, лидирующую позицию по 
числу товаров с выявленными сравнитель ными 
преимуществами в экспорте занимает Псков-
ская область. Также большим количеством  

таких товаров характеризуются Вологодская об-
ласть и Республика Карелия, а наименьшим –  
Калининградская и Новгородская области, 
Санкт-Петербург. Последний отличается боль-
шим количеством товаров с имеющимся срав-
нительным преимуществом из разных отраслей 
производства, однако их доля от общего объёма 
поставок невелика.

В результате расчётов для каждого региона 
получен перечень товаров, в экспорте которых 
имеется выявленное сравнительное преимуще-
ство (табл. 2).

Полученные значения индекса сравнитель-
ных преимуществ варьируют от нескольких 
единиц (например, 1,72 для нефти и нефтепро-
дуктов в Республике Коми или 3,58 для пше-
ницы и меслина в Калининградской области) 
до нескольких сотен и тысяч (1186,97 для су-
довых деррик-кранов в Псковской области). 

Таблица 1. Количество товаров,  в экспорте которых регионы СЗФО 
имеют выявленные сравнительные преимущества, шт.

Субъект СЗФО Количество товаров 
Псковская область 16
Республика Карелия 12
Вологодская область 12
Архангельская область (с Ненецким АО) 11
Ленинградская область 11
Мурманская область 11
Республика Коми 10
Новгородская область 6
Санкт-Петербург 6
Калининградская область 3
Источник: рассчитано авторами на основе данных ФТС.

Таблица 2. Экспортные приоритеты регионов СЗФО в соответствии  
с индексом выявленных сравнительных преимуществ, 2021 год

Специализация RCA Специализация RCA
Республика Карелия

Руды и концентраты железные 33,91 ДСП 24,52
Распилованные лесоматериалы 16,57 Рыба мороженая 5,93
Крафт-бумага и крафт-картон 101,05 Лесоматериалы необработанные 11,12
Газетная бумага 66,99 Филе рыбное и прочее мясо рыбы 16,22
Целлюлоза древесная 19,31 Реакторы ядерные 7,30

Производство топливной древесины 41,26
Пиломатериалы в виде профилированного 
погонажа 

44,36

Республика Коми
Нефть и нефтепродукты 1,72 Бумага газетная 50,50
Фанера клееная 44,34 Целлюлоза древесная 12,36
Распилованные лесоматериалы 10,51 Углерод 366,28
Крафт-бумага и крафт-картон 72,30 Линолеум 279,15

Бумага и картон немелованные 75,99
Пиломатериалы в виде профилированного 
погонажа 

39,94
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Специализация RCA Специализация RCA
Архангельская область (с Ненецким АО)

Распилованные лесоматериалы 26,30 Рыба мороженая 7,38
Алмазы обработанные или необработанные 234,76 Древесина топливная 35,38
Бумага и картон немелованные 84,87 Бумага и картон немелованные 34,14
Крафт-бумага и крафт-картон 55,79 Филе рыбное и прочее мясо рыбы 15,98
Производство целлюлозы 31,49 Фанера клееная 26,30
Ракообразные 7,80

Вологодская область
Горячекатаный прокат из железа и нелегирован-
ной стали 25,26 Полуфабрикаты из железа или нелегированной 

стали 2,25

Сложные химические удобрения 23,40 Передельный и зеркальный чугун 5,15
Азотные удобрения 10,49 Фанера клееная 4,26 
Плакированный прокат из железа и нелегирован-
ной стали 34,31 Холоднокатаный прокат из железа и 

нелегированной стали 8,99

Руды и концентраты железные 7,34 Лесоматериалы необработанные 6,79
Распилованные лесоматериалы 3,43 Трубы из черных металлов 8,76

Калининградская область
Пшеница и меслин 3,58 Автомобили легковые 5,33
Отходы и лом черных металлов 9,12

Ленинградская область
Нефть и нефтепродукты 3,14 Промышленный табак 44,88
Сложные химические удобрения 8,87 Ферросплавы 7,09
Шины и пневматические резиновые покрышки 20,03 Аммиак, безводный или в водном растворе 54,96
Отходы и лом черных металлов 4,94 Бумага и картон немелованные 25,91
Газы нефтяные и углеводороды газообразные 
прочие 17,03 Фосфинаты (гипофосфиты), фосфонаты 

(фосфиты) и фосфаты 29,06

Распилованные лесоматериалы 2,31
Мурманская область

Штейн никелевый 105,03 Филе рыбное и прочее мясо рыбы 32,45

Ракообразные, в панцире или без панциря 35,89 Рыба мороженая, за исключением рыбного 
филе 11,45

Никель необработанный 103,40 Нефть и нефтепродукты 2,40
Руды и концентраты железные 17,10 Штейн кобальтовый 2,89

Руды и концентраты алюминиевые 104,97 Медь рафинированная и сплавы медные 
необработанные 104,59

Фосфаты кальция 93,51
Новгородская область

Азотные удобрения 49,54 Распилованные лесоматериалы 3,19
Сложные химические удобрения 35,65 ДСП 9,41
Фанера клееная 11,40 Древесина топливная 11,63

Псковская область
Отходы и лом черных металлов 61,11 Судовые деррик-краны 1186,97
Распилованные лесоматериалы 13,30 Молочная сыворотка 1727,55
Свинина свежая, охлажденная или замороженная 739,44 Готовая или консервированная рыба, икра 75,89
Бумага папиросная 1643,65 Провода изолированные 14,13
Филе рыбное и прочее мясо рыбы 22,40 Газы нефтяные и газообразные углеводороды 6,25
Древесина топливная 26,35 Проволока медная 3,42
Пищевые субпродукты животного происхож-
дения 910,46 Пиломатериалы в виде профилированного 

погонажа 52,04

Лесоматериалы необработанные 10,38 Мебель и ее части 23,85
Санкт-Петербург

Нефть и нефтепродукты 2,40 Отходы и лом черных металлов 6,59

Нефть сырая и сырые нефтепродукты 1,49 Суда круизные, экскурсионные, паромы, 
грузовые суда 9,37

Золото необработанное или полуобработанное 16,39 Автомобили легковые 4,83
Источник: рассчитано авторами на основе данных ФТС.

Окончание таблицы 2
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Наименьшие значения характерны для товаров, 
которые широко распространены в экспортных 
корзинах регионов не только Северо-Запада 
России, но и страны в целом, то есть торгуются 
многими субъектами РФ. Товары с наибольши-
ми значениями, напротив, в меньшем объёме 
или практически не экспортируются другими 
регионами, что указывает на уникальность и 
высокое значение экспорта данных товаров для 
экономики таких регионов.

Полученный нами список экспортных при-
оритетов имеет сходства и отличия с похожими 
перечнями, представленными в других иссле-
дованиях. Так, в работе (Лукин, 2023) дан спи-
сок рыночных специализаций экономики ре-
гионов СЗФО за 2021 год, сформированный на 
основе размера коэффициента специализации 
различных видов деятельности для каждого ре-
гиона округа. Список в таблице 1 отличается 
от него тем, что в число экспортных специали-
заций входит больше изделий из дерева, рыбы 
и ракообразных, продукции химической и до-
бывающей промышленности, в то же время в 
меньшей степени представлен грузовой и пас-
сажирский транспорт, продукция животновод-
ства. В исследовании (Румянцев, 2023) также 
определены текущие и перспективные рыноч-
ные специализации регионов Северо-Запада. 
В текущих специализациях для большинства 
субъектов округа, в сравнении с полученным 

нами перечнем, представлено меньшее коли-
чество видов экономической деятельности, 
связанных с ловлей и переработкой рыбы, ра-
кообразных и моллюсков, изготовлением про-
дукции химической промышленности, в том 
числе удобрений, однако, как и в предыдущем 
случае, в специализации входит больше от-
раслей по производству транспортных средств 
и различного оборудования. Перспективные 
специализации также больше ориентированы 
на изготовление машин и оборудования, из-
делий из чёрных металлов, из дерева, химиче-
ских продуктов и т. д.

Нами была оценена товарная структура про-
дукции составленного перечня. Товарные груп-
пы определены в соответствии с формой 2-ТС 
статистической отчётности федеральных тамо-
женных управлений (табл. 3).

На основании представленных в таблице 3 
данных можно судить о том, что наиболее ди-
версифицированным экспортом характеризу-
ются Ленинградская и Псковская области, 
товары с выявленным преимуществом кото-
рых объединяются в максимальное количество 
групп, а именно пять. Товары четырёх групп 
представлены в республиках Коми и Карелия, а 
также в Вологодской области. Наименее дивер-
сифицированным экспортом характеризуются 
Архангельская и Новгородская области (по две 
товарные группы в каждой).

Таблица 3. Распределение товаров, в экспорте которых регионы СЗФО имеют 
выявленные сравнительные преимущества, по товарным группам, шт.
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Итого

Продовольственные товары и сельскохозяйствен-
ное сырье (кроме текстильного)

2 - 3 - 1 1 3 - 5 - 15

Минеральные продукты 1 - - 1 - - 3 - - - 5
Топливно-энергетические товары - 1 - - - 2 - - 1 2 6
Продукция химической промышленности, каучук - 1 - 2 - 4 - 2 - - 9
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 8 7 7 3 - 2 - 4 5 - 36
Текстиль, текстильные изделия и обувь - 1 - - - - - - - - 1
Металлы и изделия из них - - - 6 1 2 5 - 2 1 17
Машины, оборудование и транспортные средства 1 - - - 1 - - - 2 2 6
Источник: составлено авторами. 
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Наиболее широко среди товаров экспорт-
ной специализации СЗФО представлены те, 
которые относятся к лесопромышленному ком-
плексу (ЛПК), на их долю приходится 36,7% от 
общего количества товаров. Вторую позицию 
занимает группа изделий из металлов (17,3%), 
третью – продовольственная и сельскохозяй-
ственная продукция (15,3%). Меньше всего ре-
гионы СЗФО экспортируют текстильных из-
делий и минеральной продукции – 1 и 5,1% 
соответственно. Кроме того, полностью отсут-
ствует такая группа, как «кожевенное сырьё, 
пушнина и изделия из них».

Товарные позиции, исключённые из переч-
ня товаров экспортной специализации по при-
чине небольшого объёма их продаж, также 
представляют собой объект исследовательско-
го интереса. Несмотря на малый вклад в общий 
объём экспорта регионов, они играют важную 
роль в экономике, обладают потенциалом раз-
вития. Наиболее значимые из них были опреде-

лены как перспективные микроспециализации. 
Они выявлялись двумя способами: через оцен-
ку общероссийского экспорта товаров, а также 
через оценку рынков развивающихся друже-
ственных России стран. В рамках первого спо-
соба в первую очередь были выделены товары, 
в экспорте которых Россия занимает лидиру-
ющие позиции в мире. С использованием ин-
формации, представленной в базе данных Trade 
Map2, через сопоставление товарной номенкла-
туры были определены позиции, в объёме по-
ставок которых на РФ в 2021 году приходилось 
не менее 1%. Затем полученный перечень был 
соотнесён со списком экспортируемых регио-
нами СЗФО товаров, которые характеризуют-
ся величиной индекса RCA не менее едини-
цы.  При исключении товарных позиций, уже 
включённых в перечень товаров с выявленны-
ми сравнительными преимуществами, был по-
лучен список микроспециализаций регионов 
СЗФО (табл. 4).

Таблица 4. Товары экспортных микроспециализаций регионов СЗФО, 
полученные в результате оценки общероссийского экспорта

Регион Микроспециализации
Республика 
Карелия

Талловое масло; взрывчатые вещества кроме пороха; зерно злаков кроме риса, зародыши зерна злаков; 
бумага и картон немелованные

Республика Коми Талловое масло; бумага и картон немелованные; ДСП с ориентированной стружкой; ДВП, топливная 
древесина

Архангельская 
область

Талловое масло; пиломатериалы в виде профилированного погонажа

Вологодская 
область

Проволока из легированных сталей; спички; проволока из железа; фосфаты кальциевые и алюминиевые; 
плотницкие и столярные изделия; бумага и картон немелованные; ДСП с ориентированной стружкой; 
пиломатериалы в виде профилированного погонажа; прочие прутки; плоский прокат; необработанный 
свинец; хлеб, мучные и кондитерские изделия; бутылки; ДВП

Калининградская 
область

Пушно-меховое сырье; рыболовные суда и плавучие базы; топливная древесина; бобовые овощи

Ленинградская 
область

Древесная масса; экстракты, эссенции и концентраты кофе и чая; вата и изделия из нее; бутылки; обои; 
линолеум; топливная древесина; карбонаты; необработанный свинец; бумага и картон немелованные; 
жгут искусственных нитей; талловое масло; части железнодорожных локомотивов; пиломатериалы в виде 
профилированного погонажа; металлоконструкции из черных металлов и др. 

Мурманская 
область

Никелевые порошки и чешуйки; ниобиевые, танталовые, ванадиевые или циркониевые руды и концентраты; 
алюминиевая проволока

Новгородская 
область

Огнеупорные керамические строительные материалы; пиломатериалы в виде профилированного погонажа; 
линолеум; крупа, мука грубого помола; бумага и картон немелованные

Псковская область Амбра серая, струя бобровая, циветта и мускус; семена рапса или кользы 
Санкт-Петербург Гидравлические турбины, водяные колёса; пушно-меховое сырьё; спички; вата и изделия из нее; чай; бритвы 

и лезвия для них; кузова для моторных транспортных средств; серы; прочий промышленно-изготовленный 
табак; плотницкие и столярные изделия; газетная бумага; средства для бритья, дезодоранты; медная 
проволока; ДСП с ориентированной стружкой; паровые турбины; клееная фанера и др.

Источник: составлено авторами.

2 ITC. Trade Map. URL: https://www.trademap.org/Index.aspx (дата обращения 07.02.2024).
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Представленный список является сокра-
щённым ввиду большого количества товаров. 
Позиции данного перечня также были объеди-
нены в аналогичные обозначенным в табли-
це 2 товарные группы, позволяющие оценить 
структуру полученных микроспециализаций 
(табл. 5).

Самой диверсифицированной структурой  
характеризуется Санкт-Петербург, в котором 
представлены все десять товарных групп. Второе  
место занимает Ленинградская область (семь 
групп), затем следует Вологодская область 
(шесть групп). Минимум характерен для Псков-
ской области – всего одна товарная группа.  
В целом по СЗФО наиболее широко представле-
ны товары, относящиеся к ЛПК (29,2%), а так-
же к группе продовольственных товаров (22,6%), 
меньше всего – топливно-энергетических то-
варов (0,9%) и кожевенного сырья (2,8%).

В рамках второго способа была произведена 
оценка товаров, поставляемых на рынки разви-
вающихся стран3. Выбор данной категории  
торговых партнёров обусловлен высоким по-
тенциалом развития их экономик, а также ра-

3 В выборку попали следующие страны: Ближний 
Восток – Турция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Кувейт; 
Африка – Египет, ЮАР; АТР – Китай, Индия, Индоне-
зия, Малайзия, Филиппины, Тайвань, Тайланд; Латинская 
Америка – Бразилия, Чили, Мексика, Колумбия, Перу.

стущим от года к году объёмом их товарооборо-
та с Россией, в том числе ввиду санкционных 
ограничений. Регионы СЗФО тоже наращива-
ют экономическое сотрудничество с развиваю-
щимися странами, власти высказывают намере-
ния поддерживать и укреплять установившиеся 
связи4. В данном контексте нами была изучена 
торговля с теми странами, которые относятся 
к числу развивающихся исходя из соответству-
ющего индекса MSCI5, а также входят в число 
дружественных государств6. Для каждого ре-
гиона СЗФО нами были определены товары,  
экспортирующиеся в данные страны в наиболь-
шем объёме. Не включенные в предыдущие два 
перечня товарные позиции были занесены в 
список перспективных микроспециализаций 
(табл. 6, 7).

4 За квартал объём торговли Карелии с Индией вы-
рос в восемь раз. URL: https://karel.aif.ru/money/details/
za_kvartal_obyom_torgovli_karelii_s_indiey_vyros_v_
vosem_raz (дата обращения 28.02.2024); Калининград-
ская область установит более тесные экономические и 
культурные связи с Бразилией. URL: https://kaliningrad.
sm.news/news/20230912/448036/ (дата обращения 
28.02.2024); Экспорт вологодской продукции в Китай вы-
рос в 2,5 раза за полугодие 2023 года. URL: https://tass.ru/
ekonomika/18324849 (дата обращения 28.02.2024).

5 MSCI. Emerging Market Indexes. Available at: https://
www.msci.com/our-solutions/indexes/emerging-markets

6 Распоряжение Правительства Российской Федера-
ции от 5 марта 2022 г. № 430-р.

Таблица 5. Количество микроспециализаций регионов СЗФО, полученных  
в результате оценки общероссийского экспорта, по товарным группам, шт.
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Итого

Продовольственные товары и сельскохозяй-
ственное сырье (кроме текстильного)

2 - - 1 1 3 - 1 2 14 24

Минеральные продукты - - - 1 - - 1 - - 1 3
Топливно-энергетические товары - - - - - - - - - 1 1
Продукция химической промышленности, каучук 2 1 1 1 - 3 - - - 7 15
Кожевенное сырьё, пушнина и изделия из них - - - - 1 - - - - 1 2
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 1 4 1 5 1 8 - 2 - 9 31
Текстиль, текстильные изделия и обувь - - - - - 3 - 1 - 2 6
Металлы и изделия из них - - - 5 - 1 2 - - 5 13
Машины, оборудование и транспортные средства - - - - 1 1 - - - 3 5
Другие товары - - - 1 - 3 - 1 - 1 6
Всего товаров 5 5 2 14 4 22 3 5 2 44 106
Источник: составлено авторами.
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Таблица 6. Товары экспортных микроспециализаций регионов СЗФО, 
полученные в результате оценки рынков развивающихся стран

Регион Микроспециализации
Республика Карелия Замороженные фрукты и орехи; машины для дозирования жидкости; шифер обработанный; скипидар; 

шпон; канифоль; продукция из алюминия; оборудование для защиты от низкого напряжения; насосы 
для перекачки воздуха; электрическая нить накаливания; звуковая сигнализация; каучук

Республика Коми Целлюлоза; рентгеновское оборудование
Архангельская 
область

Сырая нефть; профилированная древесина; суда для утилизации металлолома; электрические 
трансформаторы; клапаны; оборудование для защиты от низкого давления; компьютеры; паровые 
турбины; моторы; коробки передач; изолированные провода; компасы; изделия из меди и железа; 
сырые кости

Вологодская область Жидкокристаллические дисплеи; компьютеры; целлюлоза; шпон; рафинированная медь; мука и 
гранулы для животных; мороженое; различные измерительные приборы
фурнитура; овощной пергамент; рыбное масло; автомобили; тракторы

Калининградская 
область

Масло соевое; масло рапсовое; янтарь-сырец; замороженное мясо крупного рогатого скота; 
полимерные ёмкости; семена рапса; сплавы меди; трубы, трубки и профили полые; цепи из чёрных 
металлов; ёмкости для сжатого или сжиженного газа; столовые изделия; соевый шрот; подсолнечный 
шрот; соевый белковый концентрат

Ленинградская 
область

Очищенная медь; плоский стальной прокат; изделия из железа; шпон; сульфатная химическая 
древесная масса; мясо птицы; фурнитура; железные трубы; алюминиевые банки; каолиновый картон; 
насосы для перекачки жидкости; двигатели; угольные брикеты; связующие для литейного производства; 
стиральные и разливочные машины; газовые турбины и др.

Мурманская область Железный лом; чугунный полуфабрикат; фитинги для железных труб; пассажирские и грузовые судна
Новгородская область Стоматологическое оборудование; стеклянные волокна; крафт-бумага; электродвигатели; изделия 

из алюминия; кобальт; профилированная древесина; обработанные ракообразные; мётлы; маргарин; 
необработанная пластиковая плёнка

Псковская область Торф; электрическое паяльное оборудование; оборудование для электроснабжения; полупроводниковые 
устройства; мётлы; пластиковый лом; высоковольтное защитное оборудование; фрезерные камни; 
землеройная техника; железные цепи; резиновые трубы

Санкт-Петербург Рафинированная медь; необработанный алюминий; алюминиевое покрытие; деревянные ящики; 
шпон; деревянная кухонная утварь; бумага без покрытия; гречиха; электрические печи; электрическое 
паяльное оборудование; электродвигатели; отруби; мясо птицы; термостаты; синтетический каучук; 
машины для дозирования жидкости; большие строительные машины; электрические трансформаторы; 
изолированные провода и др.

Источник: составлено авторами.

Таблица 7. Количество микроспециализаций регионов СЗФО, полученных  
в результате оценки рынков развивающихся стран, по товарным группам, шт.

Группа товаров

Ре
сп

уб
ли

ка
 

Ка
ре

ли
я

Ре
сп

уб
ли

ка
 К

ом
и

Ар
ха

нг
ел

ьс
ка

я 
об

ла
ст

ь

Во
ло

го
дс

ка
я 

об
ла

ст
ь

Ка
ли

ни
нг

ра
дс

ка
я 

об
ла

ст
ь

Л
ен

ин
гр

ад
ск

ая
 

об
ла

ст
ь

М
ур

м
ан

ск
ая

 
об

ла
ст

ь

Н
ов

го
ро

дс
ка

я 
об

ла
ст

ь

П
ск

ов
ск

ая
 

об
ла

ст
ь

Са
нк

т-
П

ет
ер

бу
рг

Итого

Продовольственные товары и сельскохо-
зяйственное сырье (кроме текстильного)

1 - 1 4 7 1 - 2 - 5 21

Минеральные продукты - - - - 1 - - - 1 - 2
Топливно-энергетические товары - - 1 - - 1 - 1 - - 3
Продукция химической промышленности, 
каучук

3 - - - 1 3 - 1 2 7 17

Древесина и целлюлозно-бумажные 
изделия

1 1 1 2 - 3 - 2 - 4 14

Металлы и изделия из них 2 - 1 1 3 5 3 1 1 4 21
Машины, оборудование и транспортные 
средства

4 1 10 5 1 8 1 2 5 16 53

Другие товары 1 - - 1 1 1 - 2 2 2 10
Всего товаров 12 2 14 13 14 22 4 11 11 38 141
Источник: составлено авторами.
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Сформированный таким способом перечень 
отличается преобладанием в нём групп товаров, 
характеризующихся большей технической и 
технологической сложностью изготовления, 
высокой степенью передела. Так, значитель-
ную долю в 37,6% занимают товары, относя-
щиеся к категории машин и оборудования, что 
является максимумом среди всех трёх переч-
ней, составленных в ходе исследования. Вто-
рое и третье место с одинаковым количеством 
товаров разделяют изделия из металла и продо-
вольственная продукция (по 14,9%). ЛПК здесь 
теряет лидирующие позиции, занимая лишь 
пятое место (9,9% от общего количества това-
ров). Наименьшие доли по-прежнему прихо-
дятся на минеральную продукцию (1,4%) и то-
пливно-энергетические товары (2,1%). Также 
товарная структура полученного данным спо-
собом перечня характеризуется наибольшим 
количеством товарных групп на каждый реги-
он, то есть экспортные микроспециализации 
наиболее диверсифицированы. Так, на субъект 
в среднем приходится 5,1 товарной группы, в то 
время как в рамках первого метода поиска ми-
кроспециализаций значение составляет 4,1, а в 
экспортных специализациях – 3,8.

Заключение
Таким образом, в рамках концепции эконо-

мической сложности нами были установлены 
товары, составляющие экспортные специали-
зации регионов СЗФО. С использованием ин-
декса выявленных сравнительных преимуществ 
RCA и через оценку вклада товарных позиций 
в общий объём экспорта составлен перечень, в 
состав которого вошли 98 позиций. Наиболь-
шим количеством товаров характеризуются 
Псковская и Вологодская области, Республи-
ка Карелия, наименьшим – Калининградская 
область и Санкт-Петербург. При этом Ленин-
градская и Псковская области характеризуются 
наиболее диверсифицированным экспортом, а 
Архангельская и Новгородская – наименьшим. 
Основными экспортными специализациями 
регионов СЗФО выступают продукция ЛПК, 
изделия из металла, а также продовольственные 
и сельскохозяйственные товары.

В ходе исследования выявлены микроспе-
циализации регионов СЗФО. Посредством 
оценки наиболее значимых в общероссийском 

экспорте товаров и изучения поставляемой на 
рынки развивающихся стран продукции нами 
составлено два перечня. Наибольшее количе-
ство товарных позиций в них приходится на 
Санкт-Петербург и Ленинградскую область, 
меньше всего – на Мурманскую область и Ре-
спублику Коми. В отраслевой структуре поми-
мо обозначенных в основной экспортной спе-
циализации товаров, относящихся к ЛПК и 
продовольственной продукции, большое зна-
чение имеют товарные позиции группы машин 
и оборудования, продукции химической про-
мышленности и изделий из металлов. Товары 
высокого передела главным образом относятся 
к группе машин и оборудования. Примерами 
конкретных товаров являются транспортные 
и грузовые суда, рентгеновское оборудование, 
турбины, моторы, защитное оборудование, на-
сосы для перекачки воздуха, измерительные 
приборы, бытовая техника и т. д. Среди выде-
ленных групп товаров во всех полученных экс-
портных специализациях и микроспециали-
зациях реже всего встречаются минеральные 
продукты, топливно-энергетические товары, 
кожевенное сырьё, пушнина и изделия из них. 
Это свидетельствует о высоком потенциале по-
ставок регионами СЗФО товаров высоких пере-
делов, возможности получения выгод от нара-
щивания объёмов их производства и поставок 
на международный рынок.

Развитие выявленных нами экспортных 
специализаций, как и преодоление эконо-
мического спада в отраслях, пострадавших в  
результате введения санкций, затруднительно 
без надлежащей поддержки со стороны госу-
дарства. Целесообразно принять следующий 
комплекс мер, направленных на увеличение  
объёмов экспорта:

– установка специальных тарифов на вы-
воз обозначенной нами продукции в дружест-
венные страны;

– льготное кредитование организаций, а 
также выдача государственных гарантий для 
региональных экспортёров и иностранных по-
купателей данной продукции;

– выдача лицензий и предоставление ор-
ганизациям специальных прав на экспорт;

– развитие международной транспортно-
логистической инфраструктуры;
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– предоставление специальными органа-
ми, такими как бизнес-инкубаторы, информа-
ционной и консультативной помощи предпри-
нимателям, особенно малому и среднему биз-
несу;

– оказание поддержки в продвижении ре-
гиональных производителей, в том числе за 
счёт участия в международных выставках и яр-
марках;

– содействие встраиванию предприятий в 
межрегиональные и глобальные цепочки по-
ставщиков экспортной продукции;

– формирование системы эффективного 
взаимодействия представителей бизнеса и ор-
ганов государственной власти, защита интере-
сов предпринимательства (Архипова, 2020; 
Ускова и др., 2020).

Руководители промышленных предприя-
тий, согласно данным упомянутого ранее опро-
са (Широкова, Лукин, 2023), наиболее эффек-
тивными мерами государственной поддержки 
называют низкопроцентные инвестиционные 
кредиты и возмещение части затрат. Развитие 

производственного сектора,согласно их мне-
нию, требует упрощения системы налогообло-
жения, общего снижения величины налогов 
на производителей, ограничения роста цен на 
топливо, энергию и услуги транспорта, сниже-
ния уровня бюрократической нагрузки, форми-
рования условий для роста платёжеспособного 
спроса и др.

Новизна исследования заключается в опре-
делении товаров экспортной специализации 
регионов СЗФО с использованием инструмен-
тария концепции экономической сложности.  
Практическая значимость состоит в возмож-
ности использования его результатов реги-
ональными органами власти при разработке 
стратегических документов, для обоснования 
экономической политики в области поиска 
перспективных экономических специализаций 
и рыночных ниш. Перспективы дальнейших 
исследований связаны с расчётом индексов 
экономической сложности регионов СЗФО, 
обоснованием направлений трансформации 
экспортных корзин.
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Cheplinskite I.R., Lukin E.V.

Characterizing Export Specialization of Northwestern Federal District Regions 
within the Framework of the Economic Complexity Concept

Abstract. The issue of achieving economic development, which is especially acute in the context of 
geopolitical turbulence, is of interest to government representatives and scientists, both Russian and 
foreign. One of the ways to resolve it is to make the economy more complex, and identify the most and 
least developed segments. The latter is implemented within the framework of the concept of economic 
complexity. The aim of the work is to study specifics of the export specialization of Northwestern Federal 
District regions. To achieve the goal, we address tasks such as determining the export specialization of the 
regions of the Northwest of Russia, identifying the commodity structure of the received specializations, 
and determining the micro-specializations of the regions within the district. Based on the statistical data 
of the federal customs administrations on foreign trade of the country’s constituent entities, we calculate 
the index of identified comparative advantages. Through the assessment of the index values and the 
contribution of goods to the total volume of exports of the regions, we determine the goods of the export 
specialization of Northwestern Federal District regions and reveal the main specialization of the district. 
Among the goods characterized by a small contribution to the total volume of exports of the regions, the 
search for promising micro-specializations is carried out in two ways. As part of the first method, among 
the goods exported by Northwestern Federal District regions, we highlight those in whose supplies Russia 
occupies a leading position in the world. The second way is to assess the markets of developing countries. 
Scientific novelty of the research lies in the definition of goods of export specialization of Northwestern 
Federal District regions using the tools of the concept of economic complexity. Information base of 
the study includes data from federal customs administrations, the financial company MSCI, foreign 
databases Trade Map and The Observatory of Economic Complexity, as well as Russian and foreign 
research in the field of industry specializations. The results of the study can be used by regional authorities 
in the development of strategic documents, to substantiate economic policy in the search for promising 
economic specializations and market niches.

Key words: export specialization, specialization industries, economic complexity, micro-specializations, 
Northwestern Federal District.
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Экспортная деятельность регионов  
как объект государственной поддержки
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Введение
Внешнеторговая деятельность как важная 

составная часть вовлеченности страны в меж-
дународные экономические отношения ока-
зывает заметное воздействие на ее социально- 
экономическое развитие. При этом особое вни-
мание следует уделить трансформации мер под-
держки экспортной деятельности в кардиналь-
но изменившихся геополитических условиях во 
всех звеньях социально-экономической систе-
мы как неотъемлемой части политики импор-
тозамещения. 

Изучение этапов развития международных 
экономических отношений позволило устано-
вить, что в период до начала проведения спе-
циальной военной операции была сформи-
рована мощная многоуровневая система 
поддержки развития экспортной деятельно-
сти, включающая в себя вхождение России во 
Всемирную торговую организацию, развитие 
крупных индустриальных парков в регионах, 
создание новых интегрированных форм меж-
дународных экономических отношений и мно-
гое другое.

Разрыв многолетних внешнеэкономических 
связей, беспрецедентное санкционное давление 
стали триггером перестройки экономических 
отношений в стране, в том числе экспортной 
деятельности. Существенное изменение конъ-
юнктуры внешнеторгового рынка, постоян-
но растущая важность создания и расширения 

экспортного потенциала потребовали реали-
зации системы мер его поддержки на макро- 
и мезоэкономическом уровнях, в связи с чем 
изучение и систематизация самих мер, их ин-
ституционального и организационного обе-
спечения приобретают особую актуальность. 
Выстроенная адекватная оценка институцио-
нально-функциональной инфраструктуры госу-
дарственной поддержки экспортной деятельно-
сти, ее состояния и разработка мер финансовой 
и организационной поддержки позволят опти-
мизировать эти важные процессы.

В рамках исследования под институцио-
нально-организационными аспектами пони-
мается совокупность инструментов развития 
экспорта, включающая нормативно-правовое 
обеспечение стимулирования внешнеторговых 
отношений, институты поддержки экспорта, 
а также порядок функционирования и оценки 
эффективности их деятельности.  

В связи со стремительностью происходящих 
перемен важные теоретические и практические 
вопросы, относящиеся к методам поддержки 
экспортной деятельности и адекватной оценки 
эффективности их реализации на региональном 
уровне, пока остались за рамками исследований 
отечественных экономистов. Прежде всего речь 
идет об уточнении субъектов экспортных отно-
шений, в качестве которых выступают органы 
исполнительной власти и специализированные 

эффективности форм развития экспортной деятельности регионов. Осуществлена сравнитель-
ная оценка каждой формы поддержки, что позволило выделить ключевые направления фор-
мирования нормативного правового обеспечения внешнеэкономической деятельности, оказы-
вающие значимое влияние на экспортную деятельность в регионах России. Применение пред-
лагаемого метода управления системой государственной поддержки экспорта поможет смягчить 
наиболее острые проблемы в сфере международного сотрудничества и внешнеторговых отноше-
ний. Представленная система обеспечит создание условий для развития экспортоориентирован-
ных отраслей и предприятий, большую доступность финансовых ресурсов для организаций всех 
уровней, увеличение объемов экспорта путем формирования новых механизмов их поддержки. 
Реализация предлагаемых мероприятий позволит стимулировать производство товаров в целом, 
что будет способствовать увеличению добавленной стоимости региональной экономики, росту 
налогооблагаемой базы, наращиванию внешнеторгового оборота, увеличению количества ра-
бочих мест и создаст наиболее благоприятные условия для развития экспортной деятельности 
субъектов Федерации. 

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, нормативное правовое обеспечение,  
региональный экспортный центр, государственная поддержка экспорта, региональная эконо-
мика, институционально-организационные аспекты. 
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подведомственные учреждения, предприятия-
экспортеры, кредитные, лизинговые, консал-
тинговые и страховые организации, являющие-
ся элементами системы поддержки экспортной 
деятельности. 

В прикладном аспекте следует выделить ряд 
взаимосвязанных обстоятельств, негативно воз-
действующих на внешнеторговые отношения 
на региональном уровне:

–  отсутствие нормативно-правовых актов 
регионального значения, регламентирующих 
систему государственной поддержки экспорт-
ной деятельности; 

–  отсутствие достаточных полномочий у 
субъектов для заключения юридически значи-
мых документов международного взаимодей-
ствия (при том что выбор потенциальных пар-
тнеров осуществляется с учетом коридора 
возможностей, сформированного на уровне 
федерального центра); 

–  слабое развитие региональной институ-
циональной инфраструктуры государственной 
поддержки экспортной деятельности, сильная 
зависимость от федерального центра;

–  отсутствие прозрачной системы государ-
ственного финансирования регионов в целях 
оказания содействия развитию экспортной де-
ятельности с учетом обоснованных показателей 
ее эффективности;

–  отсутствие экономических механизмов 
для обеспечения устойчивой финансовой базы 
развития экспорта исходя из имеющихся вну-
тренних ресурсов (сочетание нескольких фи-
нансовых источников, субсидирование различ-
ных категорий экспортеров); 

–  острая потребность в выстраивании от-
ношений с территориальными делениями но-
вых иностранных партнеров, формировании 
новых логистических цепочек, поиске альтер-
нативных рынков сбыта, необходимость уси-
ления работы на внутреннем рынке, в том чис-
ле переориентация на сферу государственных 
закупок, изменение структуры регионального 
внешнеторгового оборота.

Однако, несмотря на то что субъекты Рос-
сийской Федерации не имеют достаточных 
полномочий и ресурсов для заключения юри-
дически значимых документов международного 
взаимодействия и внедрения собственных мер 

поддержки экспорта, наблюдается активизация 
попыток наладить двусторонние отношения с 
новыми участниками рынка, в том числе в рам-
ках международных мероприятий. 

Все вышесказанное актуализирует необхо-
димость анализа системы государственной под-
держки экспортной деятельности в контексте 
повышения ее эффективности на региональном 
уровне, что и составляет цель исследования. 

Обзор научной литературы по теме исследо-
вания

Экономические исследования, посвящен-
ные международному сотрудничеству на уров-
не регионов России, проводятся гораздо реже в 
сравнении с научными изысканиями макроэко-
номического уровня, поскольку роль субъектов 
во внешнеэкономической деятельности огра-
ничена ресурсами и полномочиями. В связи с 
этим в концептуальных нормативных правовых 
документах, отражающих социально-экономи-
ческую стратегию развития регионов, внешне-
экономическая деятельность не является при-
оритетом. Гораздо больше внимания уделяется 
формированию новых рынков сбыта, перспек-
тивам использования параллельного импорта 
и влиянию санкционного давления на внеш-
неэкономическую деятельность. (Азиева, 2023, 
Бабанов и др., 2023, Гасиловский и др., 2022, 
Городнова, Домников, 2022, Кулаговская и др., 
2022, Куликова и др., 2023). 

В частности, в статье А.Е. Гасиловского ос-
новное внимание уделяется проблемам, связан-
ным с развитием в Российской Федерации не-
стабильной экономической и политической 
ситуации в рамках рассматриваемого времен-
ного промежутка, повлекших за собой сдвиги 
в структуре внешнеторгового оборота страны. 
Автором сделан вывод об основных направ-
лениях экспорта и импорта товаров в страну, 
крупнейших торговых партнерах Российской 
Федерации на международной арене, а также 
сформулированы современные тенденции раз-
вития внешнеэкономического сектора в стране, 
на основании которых рассмотрены возмож-
ные перспективы и проблемы развития внеш-
неэкономической деятельности в Российской 
Федерации.

В то же время в трудах ряда ученых отраже-
но влияние государственной поддержки на экс-
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порт. Например, оценка влияния программы 
содействия экспорту FAMEX в Тунисе на ре-
зультаты деятельности фирм-бенефициаров 
представлена О. Кадотом и соавторами. В рам-
ках исследования авторы предположили, что 
бенефициары изначально показывают более 
быстрый рост экспорта и большую диверси-
фикацию между целевыми рынками и продук-
тами. Однако через три года после оказания 
поддержки темпы роста и уровень экспор-
та бенефициаров существенно не отличают-
ся от темпов роста компаний-небенефициаров 
(Cadot et al., 2015). В работах других зарубеж-
ных авторов также подробно изучены вопросы 
государственной поддержки экспортной дея-
тельности, прежде всего в странах со свобод-
ной рыночной экономикой (Kovner et al., 2020; 
Leonidou et al., 2007; Malca et al., 2019). При 
этом ряд ученых сконцентрированы на разра-
ботке модели прямого и косвенного влияния 
государственной поддержки экспорта на по-
казатели предприятий (Shamsuddoha, Yunus, 
2006). Анализу внутриотраслевых эффектов 
международной торговли посвящена работа 
Марка Дж. Мелитца, в рамках которой показа-
но, как совокупный рост производительности 
промышленности, вызванный перераспреде-
лением средств, способствует повышению бла-
госостояния, тем самым подчеркивая выгоду от 
международной торговли (Melitz, 2019). Более 
детально поведение фирм на международных 
торговых ярмарках изучено в трудах Рольфа Се-
рингхауса (Seringhaus, Rosson, 2001). Ревиндо в 
своем исследовании пришел к выводу, что ма-
лые и средние предприятия в развивающих-
ся странах имеют меньше возможностей уча-
ствовать в экспортных рынках, чем их более 
крупные коллеги, несмотря на различные поло-
жения о помощи экспорту со стороны их пра-
вительств (Revindo et al., 2019). 

В работе Т. Вилкинсона отражен междуна-
родный взгляд на малые и средние предприя-
тия, основанный на ресурсах, путем изучения 
эффективности набора услуг по продвиже-
нию экспорта. В частности, исследовано вли-
яние государственной поддержки экспорта в 
США на выход малых и средних предприятий 
на международные рынки. Выдвинута и доказа-
на гипотеза о том, что использование торговых 

выставок и программ по формированию сети 
дистрибьюторов положительно влияет на удов-
летворенность малых и средних предприятий 
результатами экспорта (Wilkinson, Brouthers, 
2006).

В исследовании Т.Р. Урумова проанализиро-
ваны институты государственной поддержки в 
отношении экспорта продукции организаций 
среднего и малого бизнеса в США и Индии. 
Выявлено, что в США основным инструментом 
поддержки являются экспортные кредиты и га-
рантии, в то время как в Индии упор делается 
на продвижение продукции на мировые рынки 
(Урумов, 2017).

Результаты исследования Е. Катанзаро сви-
детельствуют, что финансовая поддержка эф-
фективна для деятельности фирмы только с 
точки зрения количества иностранных рын-
ков, но не с точки зрения экономических по-
казателей (Catanzaro et al., 2018).

Вместе с тем оценка эффективности рос-
сийской системы государственных мер под-
держки экспорта и ее организационно-инсти-
туционального обеспечения остается за рамка-
ми исследований отечественных экономистов. 
В работах ученых больше внимания уделяется 
финансовой составляющей системы поддерж-
ки внешнеторговой деятельности. Так, в статье 
А.Ю. Кнобеля, А. Лощенковой представлена 
эконометрическая оценка влияния расходов 
на поддержку экспорта в рамках региональных 
программ развития предпринимательства на 
объемы регионального экспорта и определены 
приоритетные регионы с точки зрения объемов 
финансирования поддержки экспорта. Авто-
ры пришли к выводу, что региональная под-
держка экспорта, осуществляемая в РФ в рам-
ках программ по поддержке малого и среднего 
предпринимательства, оказывает стимулиру-
ющее влияние на объемы регионального экс-
порта только в краткосрочном периоде. Отдель-
ное внимание следует уделить позиции авторов 
относительно эффективности работы центров 
поддержки экспорта, согласно которой работа 
центров содействия экспорту в регионах неэф-
фективна, прежде всего из-за низкой компетен-
ции их сотрудников в вопросах поддержки экс-
порта (Кнобель, Лощенкова, 2018, Кузнецов, 
Кнобель, 2017).



100 Том 17, № 2, 2024       Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз

Экспортная деятельность регионов как объект государственной поддержки

В других работах, посвященных анализу эф-
фективности мер поддержки экспорта в Рос-
сии, исследователи в основном концентриру-
ются на изучении эффективности финансовых 
мер поддержки. Например, в статье Е.С. Соко-
ловой и соавторов рассматриваются вопросы, 
связанные с развитием системы господдерж-
ки экспорта российских товаров. Установлено, 
что на эффективность мер поддержки оказыва-
ют влияние особенности российского частного 
бизнеса. Авторы констатируют, что в последние 
годы в целом по России отмечена положитель-
ная динамика роста расходов на поддержку экс-
порта, однако объем ресурсов, выделяемых на 
эти цели, существенно ниже, чем в ряде других 
развивающихся стран. Имеет место и некая тер-
риториальная ограниченность поддержки ком-
паний-экспортеров: большая часть выделяемых 
средств приходится на компании-экспортеры, 
расположенные в Центральном федеральном 
округе (Соколова и др., 2019). 

Методика исследования
В статье предлагается авторский подход к 

оценке и совершенствованию системы государ-
ственной поддержки экспортной деятельности, 
состоящий из трех основных этапов и опреде-
ляющий задачи исследования.

1. Анализ институциональной и инфра-
структурной системы поддержки экспорта и ее 
функционала – выделение, структурирование 
и систематизация институционально-функ-
циональной структуры поддержки российских 
экспортеров на макро- и мезоэкономическом 
уровнях. На этом этапе исследуются ключевые 
направления поддержки экспортной деятель-
ности в России; выделяются субъекты государ-
ственной поддержки экспорта и определяется 
их правовой статус; происходит систематизация 
функциональной структуры поддержки россий-
ских экспортеров; выявляется инструментарий 
реализации государственной политики, связан-
ной с поддержкой экспортной деятельности на 
мезоэкономическом уровне; осуществляется 
систематизация мер государственной поддерж-
ки экспорта по функциональному назначению 
и структурирование их в многоуровневую схе-
му; определяются узкие места в реализации мер 
государственной поддержки экспортной дея-
тельности.

2. Анализ существующих методов для 
оценки эффективности инфраструктуры под-
держки экспорта на региональном уровне – из-
учение системы и процесса оценки эффек-
тивности реализации мер государственной 
поддержки экспортной деятельности, анализ 
существующей методики определения резуль-
тата работы региональных экспортных центров 
как ключевых инфраструктурных звеньев си-
стемы государственной поддержки внешнетор-
говой деятельности на уровне субъектов РФ. На 
этом этапе исследуются направления работы 
по развитию экспортного потенциала в рамках 
реализации национального проекта «Междуна-
родная кооперация и экспорт»; систематизация 
мер поддержки экспорта в рамках Регионально-
го экспортного стандарта 2.0 (РЭС), исследова-
ние методов оценки их выполнения; определя-
ются узкие места в методах оценки реализации 
мер государственной поддержки экспортной 
деятельности; рассматривается нормативно-
правовая база по определению совокупного 
результата работы региональных экспортных 
центров; определяются узкие места в методах 
оценки эффективности работы региональных 
экспортных центров.

3.  Оценка нормативного правового обеспе-
чения внешнеэкономической деятельности в 
целях выработки наиболее перспективных на-
правлений его развития, проведенная в баллах 
(с использованием весовых коэффициентов), 
на основе метода экспертных оценок.

Результаты исследования
Исследование нормативной правовой базы 

развития экспортной деятельности показало, 
что основным ее институциональным инстру-
ментом на федеральном уровне является наци-
ональный проект «Международная кооперация 
и экспорт», разработанный Минпромторгом 
России во исполнение Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 
«О национальных целях и стратегических за-
дачах развития Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года» и включающий в себя пять 
федеральных проектов: «Промышленный экс-
порт», «Экспорт продукции АПК», «Логисти-
ка международной торговли», «Экспорт услуг» 
и «Системные меры развития международной 
кооперации и экспорта» (табл. 1).
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Из таблицы 1 видно, что самой высокой 
бюджетной эффективностью обладает феде-
ральный проект «Экспорт услуг», т. к. на каж-
дый вложенный рубль объем экспорта составит 
17 долл., самой низкой – «Экспорт продукции 
АПК», где ожидаемый эффект составляет 13 
центов на каждый вложенный рубль, что связа-
но с низкой рентабельностью продукции сель-
ского хозяйства.    

Что касается инфраструктурных инструмен-
тов содействия развитию экспортной деятельно-
сти, то они определены нормативными докумен-
тами, прежде всего федеральным законом от 
08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования внешнеторговой деятель-
ности» (Закон № 164-ФЗ) и рядом подзаконных 
актов Правительства РФ. Данные нормативные 
акты детализируют и конкретизируют каждый 
способ поддержки с привязкой к институтам 
поддержки экспорта, включающим четыре ин-
ститута на макроэкономическом уровне. 

Следует отметить, что, несмотря на двад-
цатилетний период существования Закона  
№ 164-ФЗ, указанная нормативная правовая 
база начиная с марта 2022 года подверглась 
очень серьезным доработкам в части форми-
рования ее инфраструктурной составляющей. 
В частности, были конкретизированы функ-
ции и полномочия институтов поддержки раз-
вития экспорта (Российское агентство по стра-
хованию экспортных кредитов и инвестиций, 
государственный специализированный Рос-
сийский экспортно-импортный банк). В дека-
бре 2022 года в целях оказания господдержки 
закреплено понятие несырьевого неэнерге-

тического экспорта, при этом перечень кодов 
продукции, подпадающей под несырьевой не-
энергетический экспорт, определяет Прави-
тельство РФ. Триггером начала фактической 
реализации нормативно-правовой базы по со-
действию развитию экспортной деятельности 
стали санкционная политика недружественных 
стран и необходимость принятия ответных мер 
Правительством России. 

Анализ существующей системы реализации 
государственной политики в области поддерж-
ки экспортной деятельности, инструментов ре-
ализации данной политики на мезоэкономиче-
ском уровне позволил структурировать данную 
систему по функциональному назначению и по 
уровням поддержки экспорта (рисунок). Так, со-
гласно статье 46.1 Закона № 164-ФЗ функции 
по осуществлению финансовой, страховой, га-
рантийной и иной поддержки экспорта и им-
порта реализуются следующими институтами 
поддержки экспорта:

–  акционерное общество «Российский 
экспортный центр»;

–  акционерное общество «Российское 
агентство по страхованию экспортных креди-
тов и инвестиций»; 

–  государственный специализированный 
Российский экспортно-импортный банк (ак-
ционерное общество);

–  дочерние хозяйственные общества вы-
шеперечисленных институтов в соответствии  
с настоящим Федеральным законом, актами 
Правительства Российской Федерации, реше-
ниями уполномоченных органов управления 
этих организаций.

Таблица 1. Структура национального проекта «Международная кооперация и экспорт»

№
Наименование  

федерального проекта

Объем 
финансирования, 

млрд рублей
Ожидаемый результат

1 Промышленный экспорт 420 Объем экспорта промышленных услуг 205 млрд долл.

2 Экспорт продукции АПК 350 Объем экспорта продукции АПК 45 млрд долл.

3 Системные меры развития междуна-
родной кооперации и экспорта

158 Количество компаний экспортеров, охваченных мерами 
поддержки экспорта, 12.000; Объем поддержанного 
экспорта за счет инструментов РЭЦ 25 млрд долл.

4 Логистика международной торговли 22 Строительство и модернизация 24 пунктов пропуска

5 Экспорт услуг 6 Объем экспорта услуг 100 млрд долл.

Источник: составлено авторами по данным НП «Международная кооперация и экспорт».
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Из рисунка видно, что ключевая роль в ин-
ституциональной инфраструктуре поддержки 
экспортеров, оказывающей комплексное со-
действие, отведена АО «Российский экспорт-
ный центр» – государственному институту 
поддержки несырьевого экспорта, консолиди-
рующему группу компаний, предоставляющих 
российским экспортерам широкий спектр фи-
нансовых и нефинансовых мер поддержки, что 
подтверждается нормативным правовым обе-
спечением. 

В то же время мезоэкономический уровень 
поддержки экспорта представлен единственной 

организацией – Региональным экспортным 
центром, который находится под управле-
нием федерального центра, что ограничива-
ет возможности экспортеров по финансиро-
ванию (либо обеспечению) сделок, поскольку 
не предусматривает альтернативы реализации 
экспортных программ, например, через реги-
ональные банки. Так, согласно годовому отче-
ту Центрального банка России, ключевым на-
правлением деятельности является расширение 
корреспондентской сети российских банков в 
рамках внешнеторговых отношений, при этом 
большинство российских банков (88%) в 2024 

Многоуровневая схема операторов поддержки экспорта

Росэксимбанк

АО «ЭКСАР»

Школа экспорта РЭЦ

Институт развития ВЭД, основной инструмент 
правительства по реализации мер поддержки 

экспорта

Государственный специализированный банк, 
предоставляющий кредиты, факторинг и гарантии 

на поддержку ВЭД

Государственный институт развития экспорта, 
осуществляет страхование экспортных кредитов 
и инвестиций от политических и ком. рисков

Лицензированная образовательная организация, 
созданная на базе РЭЦ для обучения 

представителей российских компаний в регионах РФ 
основам экспортной деятельности 

Макроэкономический уровень поддержки экспорта

Мезоэкономический уровень поддержки экспорта

Региональные подразделения РЭЦ, реализующие 
мероприятия по поддержке экспорта на территории 

конкретного субъекта

Региональные экспортные центры 
в субъектах РФ

Российский экспортный центр

Источник: составлено авторами на основании Закона № 164-ФЗ.
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году намерено развивать продукты, связанные 
с валютными операциями, внешнеэкономиче-
ской деятельностью и трансграничными пере-
водами. Таким образом, с одной стороны, фи-
нансирование внешнеторговой деятельности 
может стать одним из основных направлений 
для региональных банков, с другой стороны, 
для предприятий мезоэкономического уровня 
будут созданы альтернативные денежные ис-
точники.   

Другим узким местом существующей систе-
мы является недостаточно развитая муници-
пальная инфраструктура на территории самих 
регионов, что затрудняет реализацию экспорт-
ных проектов предприятий в городах и райо-
нах, особенно находящихся в отдалении от об-
ластных центров. Так, например, в Костромской 
области создан один Региональный экспорт-
ный центр, не имеющий какого-либо предста-
вительства на территории региона, при этом 
значительная часть субъектов предпринима-
тельства сосредоточена в существенном отда-
лении от областного центра (ОАО «Галичский 
автокрановый завод», г. Галич; крупнейший в 
России производитель древесных плит ООО 
«Кроностар», г. Шарья; АО «Газпромтрубин-
вест», г. Волгореченск, и многие другие). Ана-
логичная ситуация сложилась в других регионах 
Центрального федерального округа, где самая 
большая выручка была получена организация-
ми, находящимися вне областного центра (Вла-
димирская область: самая крупная компания 
по выручке ООО «Мон’дэлис Русь», г. Покров, 
«Ферреро Руссия, с. Ворша, ООО «Торговый 
дом «Аскона», г. Ковров; Ивановская область: 
крупный производитель строительных метал-
лических конструкций ООО «Верхневолжский 
сервисный металло-центр», с. Ново-Талицы, 
ООО «Союз Автодор», д. Гулиха, ООО «Эггер 
древпродукт Шуя»; Ярославская область: ООО 
«Медведь», г. Данилов, ПАО «Одк-Сатурн»,  
г. Рыбинск). Отсутствие представительств реги-
ональных экспортных центров вне областных 
центров осложняется относительно небольшой 
штатной численностью сотрудников самих РЭЦ. 
В частности, в регионах Центрального федераль-
ного округа, за исключением Москвы и Москов-
ской области, развитием экспорта занимается от 
трех до шести человек (например, Костромская 
и Тамбовская области – по три человека, Ива-
новская, Курская, Брянская области – по четыре 

человека), что делает затруднительным примене-
ние проактивного подхода в содействии экспан-
сии региональных экспортоориентированных 
предприятий на зарубежный рынок.  Следстви-
ем указанных проблем РЭЦ является формиро-
вание преимущественно формального подхода 
в реализации государственной экономической 
политики в области внешнеторговой деятель-
ности, основанный, в большинстве случаев, на 
заявительном характере.  

Государственная поддержка экспорта на ме-
зоэкономическом уровне, особенно в условиях 
новой геополитической обстановки, играет 
ключевую роль в развитии международных 
экономических отношений и позволяет ни-
велировать результат санкционного давления. 
В связи с этим анализ направлений поддерж-
ки экспорта и существующих методик оценки 
ее результата на региональном уровне, а так-
же использование указанных результатов для 
стимулирования субъектов РФ к реализации 
программ поддержки экспорта становятся все 
более актуальными.  

Так, национальный проект «Международ-
ная кооперация и экспорт» содержит большое 
количество форм поддержки на федеральном 
уровне и единственный формальный показа-
тель для регионов – внедрение регионального 
экспортного стандарта. Это набор из 15 инстру-
ментов, внедрение которых позволит регионам 
реализовывать экспортную стратегию на уровне 
лучших практик. Данный инструмент система-
тизирован по трем блокам:

–  создание платформы для развития экс-
порта в субъекте Российской Федерации;

–  обеспечение доступа к необходимым ме-
рам поддержки экспортной деятельности в 
субъекте Российской Федерации;

–  создание механизмов продвижения ре-
гиона на зарубежных рынках и популяризация 
экспортной деятельности в субъекте Россий-
ской Федерации.

Их внедрение позволяет регионам обеспе-
чить развитие экспортной деятельности, а так-
же тиражирование лучших практик внешнеэко-
номических стратегий на мезоэкономическом 
уровне. Ключевыми звеньями, посредством ко-
торых органы власти субъектов России реали-
зуют меры поддержки в рамках регионального 
экспортного стандарта, являются региональные 
экспортные центры.
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Изучение регионального экспортного стан-
дарта как основного элемента институцио- 
нально-организационного обеспечения разви-

тия экспортной деятельности позволило систе-
матизировать меры поддержки и сопоставить 
их с методами оценки их выполнения (табл. 2).

Таблица 2. Меры поддержки экспорта и методы оценки их выполнения

Направление поддержки Способ реализации направления поддержки Метод оценки внедрения инструментов РЭС

1.	 Создание	платформы	для	развития	экспорта	в	субъекте	РФ

1.1. Закрепление развития 
экспорта, в том числе экс-
порта услуг в документах 
стратегического планиро-
вания региона

Разработка Стратегии по обеспечению благо-
приятных условий для развития экспорта това-
ров, работ и услуг региона до 2030 года в виде 
отдельного документа или в рамках Стратегии 
социально-экономического развития субъекта 
России

Разработка и принятие указанного документа 

1.2. Определение органа 
исполнительной власти 
субъекта РФ, ответствен-
ного за развитие несырье-
вого экспорта и экспорта 
услуг

Определение или создание органа исполни-
тельной власти, в компетенции которого вхо-
дят координация мер поддержки экспорта в 
регионе и развитие несырьевого экспорта и 
экспорта услуг 

Создание советующего органа, наделение его 
функциями, закрепление их в соответствующих 
нормативно-правовых актах 

1.3. Формирование и обу-
чение управленческой ко-
манды региона

Формирование управленческой команды, 
определение роли каждого члена команды в 
развитии экспорта в регионе

В первый год считается внедренным, если 
управленческая команда сформирована и про-
шла обучение, во второй и третий год – если по 
итогам календарного года предоставлен отчет о 
реализации мероприятий по профессионально-
му развитию управленческой команды, в четвер-
тый год – если проведено подтверждение квали-
фикации управленческой команды

1.4. Разработка и реали-
зация региональной про-
граммы развития экспорта 
субъекта Российской Фе-
дерации

Разработка и утверждение программы развития 
экспорта региона как комплексного плана раз-
вития экспорта региона на период до 2024 года 
с прогнозом до 2030 года, содержащего ключе-
вые цели, показатели и мероприятия, в которых 
присутствует экспортная составляющая

В первый год считается внедренным, если раз-
работана и утверждена региональная программа, 
предусмотрено необходимое финансирование; во 
второй год и далее – если достигнуты целевые по-
казатели, а мероприятия, предусмотренные в рам-
ках программы, выполнены не менее чем на 80%

1.5. Создание экспортного 
совета при высшем долж-
ностном лице субъекта 
Российской Федерации

Совет – экспертный совещательный координа-
ционный орган, действующий на постоянной 
основе, в состав которого входят представите-
ли исполнительных органов государственной 
власти, РЭЦ, институтов развития, объектов 
инфраструктуры поддержки предпринима-
тельства, центра поддержки экспорта региона, 
общественных организаций и объединений 
предпринимателей, действующих экспортеров, 
планирующих осуществлять экспортную дея-
тельность, из различных отраслей

В первый год считается внедренным, если создан 
Экспортный совет и проведено не менее двух 
заседаний; во второй год и далее ежегодно –  
если создан Экспортный совет и проведено не 
менее четырех заседаний

1.6. Создание и развитие 
Центра поддержки экс-
порта

Создание и обеспечение функционирования на 
регулярной основе центра поддержки экспорта 
с учетом рекомендаций, разработанных РЭЦ, и 
требований, утвержденных Минэкономразви-
тия России

Считается внедренным, если в регионе создан 
центр поддержки экспорта, соответствующий 
требованиям Минэкономразвития России, ут-
вержденные ключевые показатели эффектив-
ности исполнены на 100%

1.7. Обеспечение присут-
ствия региона на зарубеж-
ных рынках

Оказание содействия в поиске партнеров, обе-
спечение возможности проведения перегово-
ров с иностранными контрагентами, продви-
жение бренда региона, оказание содействия 
субъектам предпринимательства в открытии 
собственных представительств за рубежом и 
создании совместных предприятий на террито-
рии другого государства

В первый год считается внедренным, если сфор-
мирован план по обеспечению международного 
присутствия региона в любом из вышеуказан-
ных форматов, во второй год и далее – если 
обеспечено присутствие в приоритетных странах 
развития экспорта 
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Направление поддержки Способ реализации направления поддержки Метод оценки внедрения инструментов РЭС

1.8. Создание и развитие 
системы подготовки ка-
дров в сфере внешнеэко-
номической деятельности 
на базе высших учебных 
заведений региона

Формирование Плана мероприятий по разви-
тию системы подготовки кадров в сфере ВЭД, 
включая туда мероприятия по оценке и прогно-
зированию потребности в специалистах по ВЭД 
и расчету плановых показателей по подготовке 
кадров на срок до 2030 года на основе изуче-
ния потребности действующих экспортеров, а 
также прогнозов социально-экономического 
развития региона

В первый год считается внедренным, если в ре-
гионе разработан план мероприятий, разработа-
на система направления студентов на целевые 
программы в другие регионы, во второй год и 
далее ежегодно – если обучено не менее плано-
вого количества человек в год и не менее 30% 
от числа обученных в год проходят стажировку в 
РОИВ-координаторе и/или инфраструктуре под-
держки экспорта, а также на региональных пред-
приятиях-экспортерах 

1.9. Формирование и ана-
лиз базы экспортеров 
и базы потенциальных 
экспортеров в регионе, 
проведение экспортного 
аудита

Проведение системной работы по формирова-
нию базы экспортеров, а также потенциальных 
экспортеров, определению их готовности к вы-
ходу на экспорт, выявлению потребностей в 
поддержке и барьеров для роста

Считается внедренным, если сформирована 
база экспортеров, проведен анализ потребно-
стей и барьеров, результаты анализа переданы в 
профильный федеральный орган исполнитель-
ной власти

2.	Обеспечение	доступа	к	необходимым	мерам	поддержки	экспортной	деятельности	в	субъекте	Российской	Федерации

2.1. Организация обучения 
экспортно- ориентиро-
ванных субъектов пред-
принимательства основам 
экспортной деятельности

Проведение информационно-образователь-
ных мероприятий по  вопросам экспортной 
деятельности, включая    информацию о суще-
ствующих мерах государственной поддержки, 
создание образовательной площадки

Считается внедренным, если в регионе прово-
дятся образовательные и/или информационно-
консультационные мероприятия 

2.2. Организация комплек-
са мероприятий по рас-
ширению деловых связей 
предпринимателей с по-
тенциальными зарубеж-
ными контрагентами

Разработка и утверждение Экспортным со-
ветом плана международных мероприятий, 
включающего в себя международные бизнес-
миссии и обеспечение участия бизнес-делега-
ций в визитах руководства региона за рубеж, 
привлечение иностранных покупателей 

Считается внедренным, если на заседании Экс-
портного совета утвержден план мероприятий, 
и реализация плана в регионе в отчетном году 
составила не менее 80%

2.3. Развитие экспортной 
деятельности через кана-
лы электронной торговли

Проведение ежегодных мероприятий, направ-
ленных на продвижение информации о пре-
имуществах электронной торговли, отбор пер-
спективных компаний для выхода на междуна-
родные электронные торговые площадки

Определяется системой онлайн-мониторинга 
внедрения Регионального экспортного стандар-
та (100%)

2.4. Реализация акселера-
ционных программ и дру-
гих комплексных инстру-
ментов развития экспорта

Разработка плана и индивидуальной дорожной 
карты выхода на внешние рынки, бизнес-плана 
по повышению объемов экспортной выручки, 
сопровождение и предоставление мер под-
держки 

Определяется системой онлайн-мониторинга 
внедрения Регионального экспортного стандар-
та (100% ежегодно)

3.	Механизмы				продвижения				региона				на				зарубежных					рынках	и	популяризация	экспортной	деятельности	в	субъекте	
Российской	Федерации

3.1. Создание и развитие 
механизмов популяриза-
ции экспортной деятель-
ности среди экономически 
активного населения 

Проведение масштабной кампании по популя-
ризации экспортной деятельности среди эко-
номически активного населения, проведение 
конкурса «Экспортер года» с авансированием 
или компенсацией затрат победителей номи-
наций конкурса на участие в акселерационных 
программах

Считается внедренным, если мероприятия по 
популяризации экспорта среди экономически 
активного населения проводятся на ежегодной 
основе, создан специализированный раздел на 
интернет-ресурсе, проводится конкурс «Экспор-
тер года» 

3.2. Создание и развитие 
механизмов продвижения 
продукции региональных 
компаний за рубежом

Обеспечение презентаций региональных това-
ров/услуг в торговых представительствах РФ 
за рубежом, трансляция информации о регио-
нальных товарах на зарубежных каналах, ока-
зание содействия региональным компаниям 
во встраивании в производственные цепочки 
крупных международных компаний

Инструмент считается внедренным, если меро-
приятия, направленные на продвижение товаров 
(услуг) региона на зарубежных рынках, прово-
дятся на ежегодной основе 

Источник: составлено авторами на основе Регионального экспортного стандарта 2.0.

Окончание таблицы 2
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Кроме названных унифицированных мер 
поддержки внешнеэкономической деятельно-
сти, региональный экспортный стандарт пред-
усматривает дополнительные мероприятия 
по обеспечению благоприятных условий для 
развития экспортной деятельности в субъек-
те Российской Федерации в части разработки 
и внедрения инициативных инструментов по 
обеспечению благоприятных условий для раз-
вития экспортной деятельности.

Однако методы оценки выполнения Регио-
нального экспортного стандарта, представлен-
ные в таблице 2, в части методов фиксации вне-
дрения инструментов РЭС указывают на то, что 
оценка внедрения осуществляется по исклю-
чительно по формальному признаку (наличие 
документа, органа, проведение мероприятия  
и т. д.) без учета эффективности мероприятий 
и значимости каждого конкретного инструмен-
та для развития несырьевого экспорта на ме-
зоэкономическом уровне. Подробный подход 
нивелирует возможность рационального ис-
пользования ограниченных финансовых и ор-
ганизационных ресурсов при учете достижения 
высокого уровня бюджетного эффекта. В связи 
с этим возникает необходимость сформировать 
комплекс методов управления системой госу-
дарственной поддержки экспортной деятель-
ности на мезоэкономическом уровне.

Поскольку внедрение Регионального  
экспортного стандарта 2.0 является целевым  
показателем национального проекта «Между-
народная кооперация и экспорт», который де-
композирован для всех субъектов и включен в 
региональные проекты, входящие в состав фе-
дерального проекта, то обоснован научный ин-
терес к системе и процессу оценки его внедре-
ния в регионах России. 

В рамках экспортного стандарта во всех рос-
сийских регионах разрабатывается собственная 
нормативная правовая база разного наполне-
ния, которая регулирует осуществление внеш-
неэкономической деятельности. Анализ ее 
наличия и эффективности проведен далее на 
примере 18 регионов ЦФО. 

Нормативные правовые акты и иные доку-
менты регионов структурированы по аналогии 
с Региональным экспортным стандартом по 
трем основным направлениям:

–  обеспечение базы для развития экспорта 
в субъекте Российской Федерации;

–  реализация необходимых мер поддержки 
экспортной деятельности в субъекте Россий-
ской Федерации;

–  продвижение бренда региона на зару-
бежных рынках и популяризация экспортной 
деятельности в субъекте РФ.

Оценка нормативного правового обеспече-
ния внешнеэкономической деятельности в це-
лях выработки наиболее перспективных на-
правлений развития нормативно-правовой 
базы экспортной деятельности проведена в 
баллах (с использованием весовых коэффици-
ентов) на основе метода экспертных оценок.  
В качестве экспертов привлечены ведущие спе-
циалисты органов исполнительной власти ре-
гиона, занимающиеся разработкой внешне- 
экономической политики, а также руководи-
тели действующих экспортно-ориентирован-
ных предприятий, представители научного со-
общества (кандидаты и доктора экономических 
наук). 

Так, восьми экспертам было предложено 
оценить 10 инструментов институционального 
обеспечения развития экспортной деятельно-
сти по степени их влияния на внешнеторговый 
потенциал региона путем проставления рей-
тингов, распределив данные инструменты по 
местам от большего к меньшему.

Обобщенные экспертные оценки на осно-
вании коэффициента весомости показывают, 
что наиболее значимыми формами норматив-
ного правового обеспечения экспортной дея-
тельности являются следующие:

–  постановление/распоряжение, утверж-
дающее план по оказанию содействия в поиске 
партнеров, обеспечение возможности проведе-
ния переговоров с иностранными контраген-
тами, продвижение бренда региона, оказание 
содействия субъектам предпринимательства 
в открытии собственных представительств за  
рубежом и создании совместных предприятий 
на территории другого государства (0,186);

–  разработка и утверждение программы 
развития экспорта региона как комплексного 
плана развития экспорта субъекта Российской 
Федерации на период до 2024 года с прогно-
зом до 2030 года, включающий ключевые цели,  
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показатели и мероприятия субъекта Россий-
ской Федерации, в которых присутствует экс-
портная составляющая (0,175);

–  разработка и утверждение Экспортным 
советом плана международных мероприятий 
субъекта Российской Федерации, включающе-
го в себя международные бизнес-миссии 
(0,167);

–  правовые инструменты, регламентирую-
щие создание и развитие механизмов популя-
ризации экспортной деятельности среди эко-
номически активного населения и молодежи 
субъекта Российской Федерации (0,119);

–  наличие нормативного правового доку-
мента, предусматривающего проведение си-
стемной работы по формированию базы экс-
портеров товаров и услуг (0,114);

–  разработка Стратегии по обеспечению 
благоприятных условий для развития экспорта 
товаров, работ и услуг региона до 2030 года в 
виде отдельного документа или в рамках Стра-
тегии социально-экономического развития 
субъекта России (0,1).

Вместе с тем наименее значимыми формами 
нормативного правового обеспечения экспорт-
ной деятельности являются:

–  наличие документа, регламентирующего 
деятельность органа исполнительной власти 
субъекта РФ, ответственного за развитие экс-
порта (0,069);

–  разработка Плана мероприятий по про-
фессиональному развитию управленческой ко-
манды (0,036);

–  утверждение Положения об Экспортном 
совете при высшем должностном лице субъекта 
Российской Федерации (0,022);

–  наличие Плана мероприятий по разви-
тию системы подготовки кадров в сфере внеш-
неэкономической деятельности (0,011).

В рамках исследования рассчитан коэффи-
циент конкордации W = 0,909, что свидетель-
ствует о наличии высокой степени согласован-
ности мнений экспертов.

В соответствии с предлагаемым методом 
рейтинг институционального обеспечения ре-
гиона будет складываться исходя из суммы ко-
эффициентов весомости рангов соответству-
ющих методов развития экспортной деятель-
ности, апробированных на примере регионов 
ЦФО. 

Выбор регионов ЦФО для апробации автор-
ского метода обусловлен особенностью терри-
ториального деления страны на федеральные 
округа, а также самой высокой долей экспорта 
продукции центральной России в итоговых по-
казателях внешнеторговой деятельности (50,9% 
в общем объеме экспорта и 63,2% в общем объ-
еме импорта).

Результаты рейтинговой оценки показали, 
что институциональное обеспечение экспорт-
ной деятельности наиболее развито в Курской 
(0,641), Брянской (0,628) и Белгородской об-
ластях (0,530). Это подтверждается реальными 
достижениями.   

Так, согласно Стратегии социально-эконо-
мического развития Курской области на период 
до 2030 года развитие экспорта выделено в ка-
честве приоритетного направления развития 
региона и включает в себя большинство ин-
струментов содействия действующим и по-
тенциальным экспортерам в рамках основных 
направлений: организационно-коммуникаци-
онного, образовательного, информационно-
консультационного. В Курской области реали-
зуются региональные проекты национального 
проекта «Международная кооперация и экс-
порт»: «Развитие экспорта продукции АПК 
Курской области», «Экспорт услуг», «Систем-
ные меры развития международной коопера-
ции и экспорта»; а также региональный проект 
«Развитие экспорта медицинских услуг в Кур-
ской области» как составляющая националь-
ного проекта «Здравоохранение». Вместе с тем 
в регионе в 2023 году представителями малого 
и среднего бизнеса заключено 67 экспортных 
контрактов на общую сумму 8 млн долларов 
при содействии Центра поддержки экспорта.

В Брянской области утверждены и реализу-
ются Экспортная стратегия Брянской области 
до 2030 года и региональная программа разви-
тия экспорта Брянской области до 2024 года, в 
рамках которых предусмотрены институцио-
нальные инструменты, обеспечивающие рас-
ширение географии и структуры несырьевого 
неэнергетического экспорта Брянской области, 
увеличение количества компаний-экспортеров 
и объема экспортной продукции. Также разра-
ботан План мероприятий по развитию системы 
подготовки кадров в сфере внешнеэкономиче-
ской деятельности в Брянской области. При со-
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действии Центра поддержки экспорта подписа-
но 34 международных контракта. На поддержку 
экспортных предприятий направлено более 37 
миллионов рублей.

В Белгородской области утверждена Про-
грамма развития экспортного потенциала Бел-
городской области на 2021–2024 годы, предус-
матривающая комплекс мер нормативного 
характера, включая создание Экспортного со-
вета, ведение реестра экспортеров, дорожные 
карты по выводу продукции предприятий реги-
она на внешние рынки. В 2023 году Центр под-
держки экспорта Белгородской области ока-
зал поддержку 482 субъектам малого и среднего 
предпринимательства. Заключено 43 экспорт-
ных контракта, 9 из них – компаниями, кото-
рые ранее не осуществляли экспортную дея-
тельность. Объём поддержанного экспорта за 
2023 год составил более 15,7 млн долларов.

В то же время существующий подход к 
оценке эффективности результатов деятельно-
сти центров поддержки экспорта носит в зна-
чительной степени формальный характер, что 
проявляется в прямой зависимости итогового 
рейтинга центра поддержки экспорта в регио-
не от плановых показателей его деятельности, 
то есть соотношения плановых и фактических 
показателей, вне зависимости от реальной эф-
фективности мер государственной поддержки, 
реализуемых посредством данного институци-
онального субъекта. 

По итогам 2022 года в топ-10 регионов эф-
фективности деятельности центра поддержки 
экспорта вошли Московская область (без из-
менений по сравнению с прошлым годом), Ом-
ская область (+1 позиция по сравнению с 2021 
годом), Смоленская область (+10 позиций), Ка-
лужская область (+3 позиции); далее следуют 
Республика Башкортостан (-3 позиции), Крас-
нодарский край (+20 позиций), Свердловская 
область (-2 позиции), Самарская область (без 
изменений), Ивановская область (+5 позиций), 
замыкает десятку Рязанская область (+6 пози-
ций).

Анализ итогов работы региональных цен-
тров поддержки экспорта за I квартал 2023 года 
показал, что более 6,7 тыс. предприятий малого 
и среднего бизнеса получили услуги центров, а 
765 компаний заключили экспортные контрак-

ты на общую сумму в 211 млн долл. США на по-
ставку продукции в 66 стран мира.

Подобная тенденция свидетельствует о том, 
что, несмотря на сложившуюся политическую 
ситуацию, бизнес весьма активно адаптируется 
к новым условиям работы на международных 
рынках, а центры поддержки экспорта играют 
в этом значительную роль. 

Институционально-функциональный ана-
лиз показал определенную бессистемность ре-
ализации государственной политики в области 
поддержки внешнеторговых отношений, нали-
чие большого количества узких мест ее реали-
зации на мезоэкономическом уровне и отсут-
ствие ее ориентации на реальный результат, а 
именно рост внешнеторгового оборота каждого 
конкретного субъекта РФ. 

В качестве метода выявления взаимосвязи 
эффективности работы региональных экспорт-
ных центров и внедрения регионального экс-
портного стандарта выбран корреляционный 
анализ количественных признаков с установ-
лением тесноты связи между данными показа-
телями. 

В качестве показателя использован выбо-
рочный коэффициент корреляции, который 
рассчитывается по формуле:

       𝑟𝑟𝑟𝑟 = (𝑥𝑥𝑥𝑥 × 𝑦𝑦𝑦𝑦������� − �̅�𝑥𝑥𝑥 × 𝑦𝑦𝑦𝑦�) 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑥𝑥𝑥𝑥⁄ × 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑦𝑦𝑦𝑦 ,

где:
x – ранг по эффективности РЭЦ;
y – ранг по внедрению регионального экс-

портного стандарта;
Sx, Sy – средние квадратические отклонения 

x, y.

Исследуемая совокупность обусловлена  
лидирующими позициями десяти регионов  
по показателю эффективности деятельности  
региональных экспортных центров и наличием  
сопоставимой информации по данным реги-
онам по показателю внедрения регионально-
го экспортного стандарта (n = 10; табл. 3). Для 
оценки тесноты (силы) корреляционной свя-
зи обычно используют общепринятые крите-
рии, согласно которым абсолютные значения  
rxy < 0,3 свидетельствуют о слабой связи, значе-
ния rxy от 0,3 до 0,7 – о связи средней тесноты, 
значения rxy > 0,7 – о сильной связи.
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Полученный на основе данных таблицы 3 
коэффициент Пирсона -0,265 свидетельствует 
о наличии слабой обратной взаимосвязи между 
эффективностью работы региональных экс-
портных центров и внедрением регионального 
экспортного стандарта на территории региона.  
То есть эффективность деятельности регио-
нальных экспортных центров, оцениваемая 
исходя из плановых показателей, недостаточ-
но отражает реальную эффективность государ-
ственной поддержки экспорта, что вызывает 
необходимость переформатирования комплек-
са методов управления системой государствен-
ной поддержки экспортной деятельности на 
мезоэкономическом уровне. Перспективным 
направлением представляется разработка мето-
да распределения субсидий на развитие систе-
мы государственной поддержки экспортной де-
ятельности между регионами, основанного на 
оценке уровня состояния и потенциала разви-
тия внешнеторговых отношений в них, с учетом 
эффективности предоставленной поддержки 
экспорта, объема экспорта предприятий регио-
на, объема поддержанного экспорта и ряда дру-
гих критериев.

Заключение
В результате исследования институциональ-

ного обеспечения развития экспортной дея-
тельности в стране и регионах сформулированы 
несколько обобщающих положений: 

–  актуализирована необходимость транс-
формации институционального и организаци-
онного обеспечения мер государственной под-
держки экспортной деятельности;

Таблица 3. Оценка взаимосвязи внедрения регионального экспортного 
стандарта и эффективности регионального экспортного центра

Наименование субъекта Ранг по эффективности РЭЦ
Ранг по внедрению регионального  

экспортного стандарта
Московская область 1 62
Омская область 2 1
Смоленская область 3 43
Калужская область 4 8
Республика Башкортостан 5 4
Краснодарский край 6 9
Свердловская область 7 3
Самарская область 8 49
Ивановская область 9 25
Рязанская область 10 5
Источник: составлено авторами по данным РЭЦ.

–  отмечены формальный подход к оценке 
выполнения Регионального экспортного стан-
дарта, необъективный метод расчета эффектив-
ности результатов деятельности центров под-
держки экспорта, определенная бессистемность 
инструментов государственной политики раз-
вития экспорта в условиях жесткой ограни-
ченности финансовых и организационных ре-
сурсов, необходимость переформатирования 
комплекса методов управления системой госу-
дарственной поддержки экспортной деятель-
ности на мезоэкономическом уровне в части 
применения таргетированного подхода и учета 
бюджетной эффективности;

–  выявлены общие (субъектный состав 
участников внешнеторговых отношений, по-
рядок их государственного регулирования и 
развития) и специфические (методы поддерж-
ки предприятий-экспортеров, способы оценки 
реализации данных методов на мезоэкономи-
ческом уровне) формы управления системой 
государственной поддержки экспортной дея-
тельности на основе анализа существующих ме-
ханизмов развития международных отношений; 
система мер государственной поддержки экс-
порта структурирована по их функционально-
му назначению в многоуровневую схему, опре-
делены узкие места в ее реализации;

–  разработан метод управления системой 
государственной поддержки экспортной дея-
тельности в регионе, в его рамках предложен 
способ комплексной оценки институционально- 
организационного обеспечения развития экс-
портной деятельности в регионе, особенность 
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которого состоит в учете и ранжировании де-
сяти разнообразных форм поддержки внешне-
экономической деятельности;

–  установлена слабая обратная корреляция 
между эффективностью работы региональных 
экспортных центров и внедрением региональ-
ного экспортного стандарта на территории 
региона, что свидетельствует об отсутствии 
взаимосвязи между институциональными и ор-
ганизационными инструментами развития экс-
порта на мезоэкономическом уровне;

–  обоснованы необходимость и актуаль-
ность разработки метода распределения суб-

сидий на развитие системы государствен- 
ной поддержки экспортной деятельности  
между регионами, основанного на оценке уров-
ня состояния и потенциала развития внешне-
торговых отношений в них, с учетом эффектив-
ности предоставленной поддержки экспорта, 
объема экспорта предприятий региона, объема 
поддержанного экспорта и ряда других крите-
риев.

Результаты работы могут быть использова-
ны органами власти субъектов РФ для развития 
экспортной деятельности и совершенствования 
форм ее государственной поддержки.
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procedure for their state regulation and development) and specific (methods for providing support to 
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scheme, and identify bottlenecks in its implementation. We develop our own approach to assessing the 
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for calculating the assessment of regulatory legal support for this activity, based on the establishment of 
criteria reflecting the effectiveness of forms of development of regions’ export activities. We carry out a 
comparative assessment of each form of support, which makes it possible to identify key areas of formation 
of regulatory legal support for foreign economic activity that have a significant impact on export activities 
in Russia’s regions. The application of the proposed method for managing the system of government 
support for export will help to address the most critical issues in the field of international cooperation and 
foreign trade relations. The system will help to create conditions for the development of export-oriented 
industries and enterprises, ensure greater availability of financial resources for organizations at all levels 
and an increase in export volumes through the formation of new mechanisms to support them. The 
implementation of the proposed measures will stimulate the production of goods in general, which will 
contribute to an increase in the added value of the regional economy, an increase in the tax base, foreign 
trade turnover and the number of jobs, and create the most favorable conditions for the development of 
export activities in Russia’s constituent entities.

mailto:m_berkovich@ksu.edu.ru
mailto:m_berkovich@ksu.edu.ru
mailto:ryakovlev@inbox.ru
mailto:ryakovlev@inbox.ru


112 Том 17, № 2, 2024       Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз

Экспортная деятельность регионов как объект государственной поддержки

Key words: foreign economic activity, legal and regulatory support, regional export center, government 
support for export, regional economy, institutional and organizational aspects.

Information about the Authors

Margarita I. Berkovich – Doctor of Sciences (Economics), Professor, director, Institute of Management, 
Economics and Finance, Kostroma State University (17, Dzerzhinskiy Street, Kostroma, 156005, 
Russian Federation; e-mail: m_berkovich@ksu.edu.ru)

Ekaterina S. Zakrevskaya (Khakhina) – postgraduate student, Kostroma State University (17, 
Dzerzhinskiy Street, Kostroma, 156005, Russian Federation; e-mail: ryakovlev@inbox.ru)

Статья поступила 12.03.2024.



113Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз       Том 17, № 2, 2024

РЕГИОНАЛЬНАЯ  ЭКОНОМИКА

DOI: 10.15838/esc.2024.2.92.6 

УДК 332.12, ББК 65.04

© Олифир Д.И.

Аннотация. Современные методологические подходы и методики исследования агломерацион-
ных эффектов направлены на определение и оценку пространственных потенциалов развития и 
взаимодействия территорий различного иерархического уровня. При этом не учитываются воз-
можности современного программного обеспечения, позволяющего обнаруживать на картогра-
фических моделях внутриагломерационные пространственные резервы – пространственные 
потенциалы. В работе используются пространственно-функциональный и синергетический 
(агломерационный) подходы, а также метод потенциалов, статистический метод и картографи-
ческое моделирование. Раскрыта теоретическая основа образования пространственных потен-
циалов во внутриагломерационной среде и предложен методический подход к их определению 
на основе агломерационных эффектов демографо-расселенческой и экономической структур 
Санкт-Петербургской агломерации. Согласно полученным расчётам были построены картогра-
фические модели, соответствующие исследуемым структурам, отражающие пространственные 
потенциалы агломерационных эффектов, которые представлены группами из пяти кластеров. 
Уровни кластеров пространственных потенциалов и их конфигурации получены через нейросе-
тевое программное обеспечение «Surfer Golden Software». Выявлено, что группы кластеров по-
тенциалов демографо-расселенческой структуры – гравитационный, высокопотенциальный, 
среднепотенциальный и низкопотенциальный – имеют меньшие территориальные площади 
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Введение
Представители региональной экономиче-

ской науки проявляют повышенный интерес к 
пространственному аспекту развития городов, 
городских агломераций и регионов. При этом 
отдельно взятые городские агломерации, об-
ладая уникальными пространственными свой-
ствами концентрации, локализации, поли-
функциональности, конкурентоспособности, 
инновационности, коммуникационности, со-
циально-деловой активности, многовектор-
ности и динамичности развития, формиру-
ют агломерационные эффекты, оказывающие 
положительное воздействие на окружающие 
территории. Агломерационные эффекты вы-
ступают фундаментальной основой определе-
ния пространственных потенциалов развития 
территорий, базирующихся на взаимосвязях 
и взаимодействиях исследуемых объектов, от-
носящихся к определённым функциональным 
структурам. Подобные исследования прово-
дятся на различных территориально-иерархи-
ческих уровнях – от промышленных агломе-
раций, сформированных в пределах отдельных 
городов или городских агломераций, до групп 
соседних регионов. 

В зависимости от масштаба территориаль-
но-иерархического уровня агломерационные 
эффекты подразделяются на два типа: эффекты 
локализации и эффекты урбанизации. Первый 
тип, исходя из его названия, основывается на 
локализации в отдельных очагах простран-
ства предприятий, принадлежащих к одному 
или взаимосвязанному (взаимозависимому) 

виду экономической деятельности (отрасли).  
Следовательно, для него характерен уровень от-
дельных городов, городских и промышленных 
агломераций. Второй тип, являясь следстви-
ем первого, проявляется за счёт концентрации 
населения и разнообразия видов деятельно-
сти (специализаций) прежде всего в городских 
агломерациях. В данном случае городские агло-
мерации служат источниками агломерацион-
ных эффектов на межрегиональном уровне, а 
их ядра – на региональном (в рамках отдель-
ного региона).

Актуальность проблематики исследования 
заключается в том, что крупнейшие городские 
агломерации моноцентрического типа достиг-
ли критической точки поляризации ядра – кон-
центрации населения и видов экономической 
деятельности, способствующей дальнейшей 
«интенсификации асимметричности внутри-
агломерационной пространственной структу-
ры» (Макарова, 2021). В них необходим переход 
к полицентрической модели пространственно-
го внутриагломерационного развития, основан-
ного на выявлении потенциальных возможно-
стей периферийных территорий максимально 
использовать преимущества агломерационно-
го эффекта. Данное обстоятельство определяет 
необходимость разработки нового методиче-
ского подхода, направленного на поиск кон-
курентоспособных возможностей и резервов 
внутриагломерационного пространства, кото-
рые могут быть использованы в практике про-
странственного и социально-экономического 

воздействия в отличие от аналогичных групп кластеров экономической структуры. При этом 
очень низкопотенциальный кластер демографо-расселенческой структуры значительно превос-
ходит по площади аналогичный кластер экономической структуры, распространяясь за пределы 
городов, расположенных в восточной и юго-восточной частях периферии Санкт-Петербургской 
агломерации. Направления будущих исследований связаны с разработками новых методоло-
гических и методических подходов, нацеленных на поиск и моделирование агломерационных 
эффектов и их пространственных потенциалов в функциональных структурах отдельных горо-
дов, городских агломераций или регионов (инвестиционных, инновационных, экологических, 
транспортных, сервисных, культурных и прочих структур). Также перспективным направлени-
ем является определение пространственных потенциалов на основе агломерационных эффектов 
отдельных крупных предприятий по количественным показателям эффективности их функцио-
нальной деятельности, что затруднено в силу отсутствия открытых статистических данных.

Ключевые слова: городская агломерация, Санкт-Петербургская агломерация, внутриагломера-
ционная среда, агломерационный эффект, потенциал, демографо-расселенческая структура, 
экономическая структура, кластер.



115Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз       Том 17, № 2, 2024

Олифир Д.И.РЕГИОНАЛЬНАЯ  ЭКОНОМИКА

развития городской агломерации. Современ-
ные нейросетевые возможности специализи-
рованных компьютерных программных обеспе-
чений позволяют вскрывать пространственные 
свойства за счёт построения картографических 
моделей, базирующихся на числовых значениях 
определённых показателей и учитывающих их 
нелинейность в процессе обработки данных на 
основе общих свойств, что, в отличие от меха-
нических способов, является наиболее точным 
и результативным.

Выбор Санкт-Петербургской агломерации 
в качестве территориальной основы обуслов-
лен тем, что она является второй по величине 
(после Московской) крупнейшей агломера-
цией России, в которой, как показали про-
ведённые автором исследования (Олифир, 
2022; Olifir, 2023; Mezhevich, Olifir, 2023), наи-
более ярко выражен моноцентрический тип. 
В связи с этим предлагаемый методический 
подход и его инструментарий могут быть ис-
пользованы в городских агломерациях ана-
логичного типа. Пространственная структура 
Санкт-Петербургской агломерации представ-
лена ядром – г. Санкт-Петербургом в грани-
цах субъекта РФ и периферией – районами 
Ленинградской области, административные 
центры которых располагаются на расстоянии 
в пределах двухчасовой доступности по лини-
ям автомобильных дорог от центральной точки 
ядра (Дворцовая площадь).

Гипотеза исследования заключается в том, 
что определяемые пространственные потенци-
алы агломерационных эффектов в демографо-
расселенческой и экономической структурах 
Санкт-Петербургской агломерации позволят 
вскрыть резервы исследуемого внутриагломе-
рационного пространства, которые могут быть 
эффективно использованы в процессе оптими-
зации и снижении диспропорций между ядром 
и периферией.

Цель работы – развитие теоретических ос-
нов и методических подходов, направленных  
на определение пространственных потенциа-
лов на основе сложившейся организации и  
уровня развития агломерационных эффектов  
демографо-расселенческой и экономической 
структур во внутриагломерационной среде 
крупнейшей городской агломерации России – 
Санкт-Петербургской.

Задачи исследования:
– предложить методический подход к 

определению пространственных потенциалов 
на основе агломерационных эффектов демо-
графо-расселенческой и экономической струк-
тур городской агломерации; 

– сформулировать теоретическую основу 
образования пространственных потенциалов 
во внутриагломерационной среде;

– построить картографические модели, от-
ражающие пространственные потенциалы 
агломерационных эффектов демографо-рассе-
ленческой и экономической структур Санкт-
Петербургской агломерации, и проанализиро-
вать полученные результаты.

Литературный обзор
Из отечественных региональных экономи-

ческих исследований последних пяти лет, по-
свящённых рассматриваемой тематике, отме-
тим работу С.Н. Растворцевой и Л.Т. Снитко, в 
которой по значениям (уровням) индекса спе-
циализации регионов России в сельском хо-
зяйстве и сфере услуг (35 субъектов РФ), добы-
вающей и обрабатывающей промышленности 
(по 24 субъекта РФ в каждой отрасли) были 
построены соответствующие эконометриче-
ские модели агломерационных эффектов, по-
зволившие выявить потенциал их влияния на 
социально-экономическое развитие регионов 
(Растворцева, Снитко, 2020). Методология мо-
делирования потенциалов экономического ро-
ста регионов России, города которых имеют 
численность населения от 1 млн человек, пред-
ложена Н.А. Бураковым и А.Я. Рубинштейном. 
В нее включены показатели, характеризующие 
инновационный, инвестиционный и человече-
ский потенциалы, с определением для каждого 
из них вектора нормированных весов по модели 
Мэнкью – Ромера – Вейла, послужившей ме-
тодической основой для проведения структур-
ного анализа динамики экономического раз-
вития 12 исследуемых регионов РФ (Бураков, 
Рубинштейн, 2020). Подход к оценке потенци-
ала социально-экономической среды для фор-
мирования кластеров в регионах РФ предложен  
А.А. Панкратовым, Р.А. Мусаевым и С.В. Ба-
диной. В его рамках учёными выделены шесть 
тематических блоков – субиндексов (эконо-
мическое развитие, технологическое развитие, 
НИОКР, малое и среднее предприниматель-
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ство, инфраструктура, пространственное раз-
витие) с соответствующими нормированными 
статистическими показателями, среднее ариф-
метическое которых образует значение инте-
грального индекса, позволившего определить 
регионы РФ, обладающие наибольшими потен-
циалами для формирования в них кластеров, а 
также перспективные регионы для создания но-
вых кластеров (Панкратов и др., 2021). Модель 
оценивания агломерационных эффектов на 
примере регионов юга Сибири, базирующаяся 
на расчёте двух регрессионных уравнений – в 
зависимости от выручки i-предприятия в t-году 
и в зависимости от прибыли i-предприятия в 
t-году, представлена в исследовании Е.А. Ко-
ломак и А.И. Шерубнёвой. В основе регресси-
онных уравнений лежат такие переменные, как 
активы предприятия, заработная плата, воз-
раст предприятия, отраслевая принадлежность 
(ОКВЭД), форма собственности, расстояние от 
i-предприятия до регионального центра. Полу-
ченные результаты показали значимость агло-
мерационных эффектов для исследуемых реги-
онов: «Расчёты показали увеличение средней 
выручки и прибыли предприятий в результа-
те сокращения расстояния и, соответственно, 
снижения барьеров выхода на крупные рынки 
региональных столиц» (Коломак, Шерубнёва, 
2023).

В рамках зарубежных исследований Р. Целл-
мером на основе показателей плотности насе-
ления и плотности розничных магазинов про-
ведена пространственная картографическая 
оценка рыночного потенциала в польских го-
родах Лодзь, Познань и Вроцлав (Cellmer, 2023). 
Ю. Ян, Ф. Касет и Б. Деруддер в ходе анализа 
региональных стратегий экономического и го-
родского развития в Китае пришли к выводу о 
том, что города, заимствуя размеры у крупных 
городских агломераций, способствуют регио-
нальному экономическому росту (Yang et al., 
2023). Л. Чен с соавторами, проанализировав 
влияние плотности населения на экономиче-
ский рост в городской агломерации равнины 
Гуаньчжун (Китай), определили, что плотность 
населения может существенно и устойчиво спо-
собствовать экономическому росту периферий-
ных районов и уездов агломерации. При этом 
скопление населения вблизи железнодорож-
ных станций оказывает более сильное влия-
ние на экономический рост (Chen et al., 2023).  

В исследовании С. Чжан с соавторами показано, 
как пространственно-функциональное разделе-
ние в городских агломерациях Китая оказыва-
ет сильное смягчающее воздействие на нега-
тивные внешние эффекты (Zhang et al., 2023).  
Л. Лима с соавторами на примере 35 городов 
США выявили взаимосвязи между простран-
ственной конфигурацией города и расположе-
нием в нём магазинов. Полученный результат 
свидетельствует о том, что города с более высо-
кими значениями веса контактов (количество 
кратчайших путей, взвешенных по плотности 
жителей, в сети, загруженной розничной тор-
говлей), демонстрируют больший объем роз-
ничных продаж в пределах меньших радиусов 
(до 1000 м) (Lima et al., 2023).

Одним из наиболее распространённых ме-
тодов эконометрики, используемым как в оте-
чественных, так и в зарубежных региональных 
(пространственных) экономических исследо-
ваниях, является метод пространственной ав-
токорреляции Морана. Расчёт производится с 
помощью глобального и/или локального ин-
декса Морана, позволяющего определить дис-
пропорции, связи и взаимовлияния между изу-
чаемыми территориальными образованиями 
различных административных иерархий. Так, 
И.В. Наумовым определены направления фор-
мирования инвестиционного потенциала в ре-
гионах России и выявлены четыре взаимосвя-
занных региональных кластера (Наумов, 2019). 
А.В. Рыбкиным и В.Л. Бабуриным представле-
на оценка потенциала агломерационных про-
цессов в Иркутской агломерации. Рассматривая 
агломерационные процессы через предпосыл-
ки возникновения агломерационных эффектов 
(эффектов локализации и урбанизации), иссле-
дователи оценивают их параметры для опреде-
ления территориальных кластеров исследуемой 
агломерации (эффект локализации) через ин-
декс Морана и для выявления разнообразия ви-
дов экономической деятельности (эффект ур-
банизации) – через индекс Шеннона (Рыбкин, 
Бабурин, 2019). Ю.Г. Лавриковой и А.В. Суво-
ровой оценена связь между индикаторами раз-
вития «численность постоянного населения» 
и «отгружено товаров собственного производ-
ства, выполнено работ и услуг собственны-
ми силами» соседних (близкорасположенных) 
территорий в границах четырёх субъектов РФ:  
Челябинской области, Краснодарского края, 
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Республики Татарстан и Кемеровской области 
(Лаврикова, Суворова, 2020). М.Н. Макаровой 
в системе расселения муниципальных образо-
ваний Свердловской области определены клю-
чевые точки притяжения, а также прямые и об-
ратные пространственные взаимосвязи между 
ними (Макарова, 2021). Оценка взаимосвязей 
между отдельными субъектами РФ представле-
на в исследовании А.В. Суворовой. В нём вы-
явлена прямая связь между значениями показа-
теля численности населения в расположенных 
вблизи друг от друга регионах РФ: «Изменение 
значения рассмотренного показателя при пе-
реходе от региона к региону происходит посте-
пенно» (Суворова, 2019).

В зарубежных публикациях на основе мето-
да пространственной автокорреляции Морана 
Й. Спайкером с соавторами по данным стан-
дартизированных показателей смертности в 
Колумбии были получены географические кла-
стеры высокой и низкой смертности (Spijker et 
al., 2021). Пространственные закономерности 
в штатах США, связанные с состоянием ген-
дерного разрыва в заработной плате в строи-
тельных профессиях, представлены в работе 
С.Н. Манеш с соавторами (Manesh et al., 2020). 
Пространственные кластеры уровня разводов в 
Омане определены в исследовании Ш. Мансур, 
Э.Ф. Салех и Т. Аль-Авади (Mansour et al., 2020). 
Р. Энкарнасьон, Д. Магней и А.Ж. Кастро, рас-
сматривая конкурентоспособность крупных ме-
гаполисов Филиппин, выявили в них структу-
ру кластеризации городов и муниципалитетов, 
между которыми существует «дополнение», а не 
конкуренция (Encarnacion et al., 2023).

Проведённый литературный обзор позволя-
ет говорить о большом количестве методологи-
ческих подходов и методик исследования,  
направленных на определение и оценку про-
странственных потенциалов развития и взаи-
модействия, в т. ч. базирующихся на агломе-
рационных эффектах. Результаты имеющихся 
исследований представлены, с одной сторо-
ны, математическими моделями с оценочны-
ми расчётами между зависимыми переменны-
ми показателями, с другой стороны, группами 
географических кластеров, выделенных соглас-
но результатам производимых расчётов с учё-
том административно-территориальных гра-
ниц. При этом в научно-исследовательском 
поле отсутствуют работы, посвящённые поиску 

(вскрытию) внутриагломерационных простран-
ственных резервов (потенциалов), которые по-
ложительно могут быть использованы прежде 
всего на периферийных территориях крупней-
ших городских агломераций моноцентрическо-
го типа.

Методы исследования
В работе используются пространственно-

функциональный и синергетический (агломера-
ционный) подходы к исследованию. Первый под-
ход учитывает пространственную внутриагло-
мерационную организацию структур, включая 
кратчайшие расстояния по линиям автомобиль-
ных транспортных коммуникаций между всеми 
городами агломерации для демографо-рассе-
ленческой структуры и между административ-
ными центрами агломерации для экономиче-
ской структуры. Второй подход направлен на 
определение эффекта отдачи на окружающее 
пространство за счёт концентрации населения 
в отдельных очагах (городах) агломерации –  
демографо-расселенческая структура и резуль-
тативности хозяйственной деятельности, при-
уроченной к административным центрам агло-
мерации, экономическая структура.

В представленном исследовании нашли от-
ражение следующие специализированные на-
учные методы: метод потенциалов, статисти-
ческий и картографическое моделирование.

Метод потенциалов позволяет определить 
ареал пространственного потенциала воздей-
ствия агломерационных эффектов в зависи-
мости от месторасположения городов и рас-
стояний по отношению к другим городам, 
входящим в состав агломерации. Он заим-
ствован из физических законов гравитации 
И. Ньютона и взаимодействия точечных элек-
трических зарядов Ш. Кулона. Основополож-
ником его применения в региональных (про-
странственных) экономических исследованиях 
принято считать астрофизика Дж.К. Стюарта, 
предложившего в 1941 году закон простран-
ственного взаимодействия населения двух ре-
гионов, «демографическая сила» притяжения 
которых выражается, по аналогии с гравита-
ционной постоянной, постоянной величиной 
миграционного потока (k), умноженной на 
произведение численности населения иссле-
дуемых городов (N1 N2) обратно пропорцио-
нальных квадрату расстояния между ними (d2) 
(Stewart, 1941). Формула демографического  
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потенциала Дж.К. Стюарта имеет ограниче-
ние в практическом применении, связанное с 
постоянной величиной миграционного пото-
ка между исследуемыми городами (k), которая 
может быть определена со значительными оце-
ночными погрешностями. Поэтому в дальней-
шем данная формула была модифицирована, 
например, в трудах советских экономико-гео-
графов Ю.В. Медведкова (Медведков, 1965) и 
О.А. Евтеева (Евтеев, 1969), в которых грави-
тационная постоянная отсутствовала. После-
дующие модификации формулы потенциалов 
привели к определению демографического по-
тенциала исследуемого города, на основе по-
казателя численности населения в нём, сум-
мируемого к отношению сумм численности 
населения всех городов, включенных в иссле-
дование, и расстояний между ними (Гусейн-
Заде и др., 1988):

                      Dр𝑖𝑖𝑖𝑖 = P𝑖𝑖𝑖𝑖 + �  
P𝑗𝑗𝑗𝑗
D𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗

𝑖𝑖𝑖𝑖=𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖=1

   ,                     (1)

где Dрi – демографический потенциал i-го 
города; Pi – численность населения в i-м горо-
де, для которого определяется потенциал; Pj – 
численность населения в других исследуемых 
j-городах; Dij – кратчайшее расстояние по ли-
ниям автомобильных дорог от i-го города, для 
которого определяется потенциал, до других 
исследуемых j-городов; n – общее число иссле-
дуемых городов.

Статистический метод включает метод 
сводного индекса, представляющего собой сум-
марный среднеарифметический показатель 
частных значений абсолютных показателей, 
применение которого позволяет определить 
средний эффект (уровень) развития экономи-
ческих структур в административных единицах 
городской агломерации. В данном исследова-
нии уровень развития экономических структур 
определим с помощью сводного индекса эко-
номического развития (EDI), предложенного и 
апробированного автором в одном из предыду-
щих исследований (Olifir, 2023):

     EDI =
VIP + PO + RT + VPS + VIC

5  ,        (2)

где VIP – объём отгруженной промышлен-
ной продукции, млн руб.; PO – прибыль орга-

низаций (предприятий), млн руб.; RT – оборот 
розничной торговли на душу населения, млн 
руб.; VPS – объём платных услуг на душу на-
селения, млн руб.; VIC – объём инвестиций в 
основной капитал по организациям, млн руб.

Индекс экономического развития основы-
вается на учёте абсолютных значений показате-
лей трёх сфер хозяйственной деятельности: 
производство (объём отгруженной промыш-
ленной продукции на душу населения; прибыль 
организаций); потребительский рынок (оборот 
розничной торговли на душу населения; объём 
платных услуг на душу населения) и инвести-
ции (объём инвестиций в основной капитал по 
организациям на душу населения). 

Для определения пространственного потен-
циала на основе агломерационного эффекта 
экономической структуры полученные резуль-
таты расчётов индекса экономического раз-
вития проводятся через формулу потенциа-
ла, которая будет представлена в следующем  
виде:

                      Dр𝑖𝑖𝑖𝑖 = P𝑖𝑖𝑖𝑖 + �  
P𝑗𝑗𝑗𝑗
D𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗

𝑖𝑖𝑖𝑖=𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖=1

   ,                     (3)

где Epi – экономический потенциал i-го ад-
министративного центра; EDIi – индекс эконо-
мического развития в i-м административном 
центре, для которого определяется потенци-
ал; SEDIj – индекс экономического развития в 
других исследуемых j-административных цен-
трах; Dij – кратчайшее расстояние по линиям 
автомобильных дорог от i-го административно-
го центра, для которого определяется потенци-
ал, до других исследуемых j-административных 
центров; n – общее число исследуемых админи-
стративных центров.

В отличие от демографического потенциала, 
который рассчитывается на основе показателя 
численности населения в городах, включенных 
в состав Санкт-Петербургской агломерации, 
расчёт лежащего в основе экономического по-
тенциала сводного индекса экономического 
развития проводится по г. Санкт-Петербургу 
(ядру) и муниципальным районам перифе-
рии (Ленинградской области), что связано с 
отсутствием статистических данных по пока-
зателям, составляющим его основу в разрезе  
городов.
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Статистическую базу абсолютных показате-
лей, лежащих в основе определения потенциа-
лов, составили данные Управления Федераль-
ной службы государственной статистики по  
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
(Петростат) и Комитета экономического раз-
вития и инвестиционной деятельности Ленин-
градской области (последний – для расчёта 
индекса экономического развития в муници-
пальных районах периферии).

Метод картографического моделирования яв-
ляется средством информации и инструментом 
познания действительности, позволяющим на 
основе количественных значений показате-
лей исследуемых структур и их пространствен-
ной привязки к географическим координатам, 
отобразить (визуализировать) свойства про-
странственных закономерностей внутриагло-
мерационного развития на картографической 
плоскости. Современное компьютерное про-
граммное обеспечение, базирующееся на ней-
ронных сетях, наиболее точно и эффективно 
осуществляет построение картографических 
моделей. К такому программному обеспечению 
относится «Surfer Golden Software», в котором 
заложены нейросетевые функции интерполя-
ции, позволяющие получать картографические 
модели высокого качества и точности исходя 
из пространственных числовых данных. С его 
помощью будет проведено картографическое 
моделирование результатов, полученных при 
расчётах потенциалов демографо-расселенче-
ской и экономической структур, и построены 
соответствующие картосхемы, демонстрирую-
щие кластеры пространственных потенциалов 
различных уровней и конфигурационных форм 
в Санкт-Петербургской агломерации. Построе-
ние картографических моделей осуществляется 
следующим образом: уровень развития агломе-
рационного эффекта исследуемой функцио-
нальной структуры, определяемый величиной 
показателя Z, привязывается к географическим 
координатам Х и Y, т. е. непространственные 
данные переводятся в пространственные. Вели-
чина Z в демографо-расселенческой структуре 
привязывается к координатам городов агломе-
рации, а величина Z в экономической структу-
ре – к координатам административных центров 
агломерации. Дальнейший преобразовательный 

процесс используемого программного обеспе-
чения интерпретирует полученный результат в 
рамках замкнутой системы – внешней границы 
городской агломерации с выделением класте-
ров различных уровней и конфигураций.

Результаты исследования
В региональной экономической науке клас-

сическая модель «центр – периферия» появи-
лась в 1966 году, когда её автор Дж. Фридман 
опубликовал работу под названием «Полити-
ка регионального развития: опыт Венесуэлы» 
(Friedmann, 1966). Ключевое положение его те-
ории заключается в том, что дифференциация 
агломерационного пространства порождается 
за счёт концентрации населения и видов эконо-
мической деятельности (хозяйствующих субъ-
ектов) в центральном крупном городе (ядре) и 
снижается от него на периферии по мере уве-
личения расстояния. При этом между центром 
(ядром) и периферией формируется тесная вза-
имосвязь. Представленное положение послу-
жило фундаментальной основой авторского 
теоретического обоснования генезиса простран-
ственных потенциалов в пределах отдельно взя-
той городской агломерации (внутриагломераци-
онной среды).

Отметим, что ядро и периферия образуют 
две внутриагломерационные силы гравитации –  
центробежную («ядерную») и центростреми-
тельную («периферийную»). Ядро агломерации 
выступает в качестве агломерационного (синер-
гетического) источника и «реактора» внутри-
агломерационного развития и характеризуется 
ограниченностью земельных ресурсов, отно-
сительно высокой стоимостью земельной рен-
ты, насыщенностью (концентрацией) селитеб-
ных и инфраструктурных объектов различного 
функционального назначения (деловых, соци-
альных, торговых, культурных, производствен-
ных и пр.), плотной и перегруженной сетью 
автомобильных транспортных коммуникаций, 
высокой экологической нагрузкой. Величина, 
свойства и уровень пространственного и со-
циально-экономического развития ядра агло-
мерации способствуют его постоянному воз-
действию на периферийные территории, т. е. 
проявлению центробежной силы гравитации. 
При этом сила центробежного воздействия 
(гравитации) имеет прямую зависимость от 
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расстояния и развитости транспортно-комму-
никационной сети, снижаясь при движении 
в направлении от ядра к дальней периферии. 
Центростремительная сила гравитации высту-
пает следствием вторичного проявления дей-
ствия центробежной силы и характеризуется 
противоположным вектором направленности –  
от периферийных территорий к ядру агломера-
ции. В результате во внутриагломерационном 
пространстве мы наблюдаем одновременное 
действие центробежных и центростремитель-
ных сил гравитации. Совокупность их действия 
способствует проявлению пространственного 
потенциала1.

В теоретико-методологическом отношении 
условимся, что под пространственным потенци-
алом следует понимать скрытые возможности 
(резервы) внутриагломерационного простран-
ства, результативность которых может про-
являться за счёт сложившихся очагов концен-
трации определённых функциональных структур, 
выступающих в качестве источников агломера-
ционного эффекта. Из представленной форму-
лировки видно, что источником пространствен-
ного потенциала выступают агломерационные 
эффекты, которые рассматриваются учёны-
ми, как правило, с позиции воздействия ядра 
на периферийные территории, если это агло-
мерации моноцентрического типа (Суворова, 
2019; Коломак, Шерубнёва, 2023), за счёт пред-
ставленных выше характеристик. При опреде-
лённых условиях организации внутриагломе-
рационного пространства агломерационный 
эффект также могут образовывать отдельные 
локальные периферийные центры, располо-
женные на относительно большом расстоянии 
от ядра, т. е. на территориях, где агломераци-
онный эффект ядра теряет или начинает терять 
свое влияние. Кроме того, при условии распо-
ложения двух локальных периферийных цен-
тров на относительно небольших расстояниях 
друг от друга, на которые слабо распространя-
ется воздействие агломерационного эффекта 
ядра, агломерационный эффект будет образо-
вывать более крупный локальный периферий-
ный центр (город). Другими словами, агломера-
ционный эффект образуют (формируют) города 

1 Возможно использование равнозначного понятия 
«пространственное силовое поле потенциала».

агломерации, имеющие более высокую чис-
ленность населения. В частности, чем крупнее 
ядро агломерации, тем сильнее его агломера-
ционный эффект и тем выше пространствен-
ный потенциал его воздействия на окружающие 
периферийные территории. Например, город 
А образует ядро агломерации за счёт высокой 
концентрации населения и видов экономиче-
ской деятельности, превосходящей аналогич-
ные величины периферийных городов B, C, D, 
E и т. д. Несмотря на то, что периферийные го-
рода B, C, D, E могут образовывать свои ис-
точники агломерационного эффекта и оказы-
вать пространственный потенциал воздействия, 
они будут «поглощены» агломерационным эф-
фектом пространственного потенциала, исхо-
дящего из ядра агломерации. Если, к примеру, 
взять многоядерную агломерацию, состоящую 
из двух ядер, или же не учитывать агломераци-
онный эффект ядра в моноцентрической агло-
мерации, то в первом случае мы получим, а во 
втором зададим условия, согласно которым го-
рода исследуемой агломерации будут характе-
ризоваться примерно одинаковым уровнем раз-
вития (агломерационным эффектом). В таком 
случае пространственные потенциалы, исхо-
дящие от двух и/или более источников агломе-
рационных эффектов (городов агломерации), 
взаимодействуют друг с другом и распростра-
няют своё влияние на окружающее простран-
ство в виде однородного пространственного 
потенциала. Таким образом, во внутриагломе-
рационном пространстве величины городов 
оказывают ключевое влияние на проявление 
пространственного потенциала агломерацион-
ного эффекта, что подтверждается результата-
ми проведённых исследований (Олифир, 2022; 
Mezhevich, Olifir, 2023).

С учетом вышеизложенных теоретических 
основ образования пространственных потен-
циалов во внутриагломерационной среде и со-
гласно принятому методического подходу про-
ведём практическую апробацию на примере 
демографо-расселенческой и экономической 
структур Санкт-Петербургской агломерации.

Результаты произведенных расчётов потен-
циала агломерационного эффекта демографо-
расселенческой структуры в городах Санкт-
Петербургской агломерации представлены в 
таблице 1.
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На основе полученных результатов постро-
им картографическую модель, отражающую 
распределение пространственных потенциа-
лов агломерационного эффекта демографо- 
расселенческой структуры Санкт-Петербургс-
кой агломерации, уровни воздействия которых 
представлены пятью группами кластеров, по-
лученных с помощью нейросети используемого 
программного обеспечения (рис. 1).

Как видим, центральная часть ядра Санкт-
Петербургской агломерации образует гравита-
ционный кластер, который окружают высокопо-
тенциальный, среднепотенциальный и низкопо-
тенциальный кластеры. Их пространственные 
конфигурации представлены кольцевыми 
формами (ограничены с запада «морским фа-
садом»), что обусловлено ярко выраженной 
моноцентричностью Санкт-Петербургской 
агломерации и концентрацией наибольшей 
части населения. В юго-западном направлении 
кольцевые конфигурации среднепотенциаль-
ного и низкопотенциального кластеров расши-
ряются и выходят за границу ядра, охватывая 
восточную и северо-восточную части перифе-

рийного Ломоносовского района2. В преде-
лах среднеконцентрированного кластера, в вос-
точной части Ломоносовского района (при-
мыкающей к юго-западу ядра), располагается 
Аннинское городское поселение, а в северо-
восточной части (примыкающей к югу ядра) –  
Виллозское городское поселение, в которых 
темпы прироста численности населения в 2023 
году по отношению к 2012 году выросли на 
118,2 и 69,7% соответственно3. На периферий-

2 Город Ломоносов входит в состав Санкт-
Петербурга как субъекта РФ (ядра агломерации), но при 
этом является административным центром Ломоносов-
ского района Ленинградской области (периферии агло-
мерации).

3 Основные показатели демографических процессов 
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2011 году: 
ст. сб. / Петростат. СПб., 2012. 166 с.; Численность посто-
янного населения в разрезе муниципальных образований 
Ленинградской области по состоянию на 1 января 2023 
года: стат. сб. / Петростат; Управление Федеральной служ-
бы государственной статистики по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области. URL: https://78.rosstat.gov.ru/
storage/mediabank/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB.
%D0%9B%D0%9E%20%D0%BD%D0%B0%2001.01.2023.
pdf

Таблица 1. Определение потенциала агломерационного эффекта демографо-расселенческой 
структуры в городах Санкт-Петербургской агломерации на 1 января 2023 г.

Город агломерации
Численность населения на 
1 января 2023 г., тыс. чел.

Суммарное кратчайшее расстояние по 
линиям автомобильных дорог между 
исследуемым городом и центральной 

точкой ядра, км

Dрi

Санкт-Петербург (ядро) 5600,1 746* 5601,01

Волосово 11,6 1395 16,09

Всеволожск 78,8 989 85,07

Гатчина 92,7 944 99,25

Кировск 27,1 915 33,93

Коммунар 25,8 874 32,95

Кудрово 64,9 736 73,34

Ломоносов 39,1 1052 45,03

Любань 4,4 1388 8,92

Мурино 104,6 927 111,26

Никольское 21,9 793 29,79

Отрадное 25,4 795 33,27

Сертолово 70,9 1066 76,72

Сосновый Бор 64,1 1652 67,86

Тосно 33 973 39,42

Шлиссельбург 13,9 981 20,29

* Взято расстояние от центральной точки ядра (Дворцовая площадь) до городов периферии.
Источник: рассчитано автором по данным Управления Федеральной службы государственной статистики по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области (Петростат) и на основе поисково-информационной картографической службы «Яндекс Карты».
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ной территории низкопотенциального класте-
ра городские населённые пункты отсутствуют, 
однако в его пределах располагаются сельские 
поселения Низинское, Горбунковское, Лаго-
ловское и Ропшинское, суммарная числен-
ность населения которых на 1 января 2023 года 
составила 20,9 тыс. чел.4 Это позволяет гово-
рить, что выявленный демографо-расселен-
ческий потенциал территорий обозначенных 
кластеров в целом используется эффективно.

4 По данным Управления Федеральной службы  
государственной статистики по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области (Петростат).

Территории, относящиеся к очень низко-
потенциальному кластеру, в отличие от преды-
дущих кластеров имеют более низкие показате-
ли потенциала агломерационного эффекта 
демографо-расселенческой структуры, что свя-
зано с увеличением расстояния расположен-
ных в нём городов от гравитационного класте-
ра: «Если агломерационные эффекты являются 
доминирующим фактором, то самые высокие 
значения экономических и финансовых (а так-
же демографических – прим. авт.) показателей 
должны иметь место в региональной столице 
(ядре агломерации – прим. авт.) и в ближай-
шем её окружении, и должно наблюдаться их 

Рис. 1. Кластеры пространственных потенциалов агломерационного эффекта 
демографо-расселенческой структуры Санкт-Петербургской агломерации

Источник: разработано автором на основе программного обеспечения «Surfer Golden Software».
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снижение с ростом расстояния от него» (Коло-
мак, Шерубнёва, 2023). Представленный кла-
стер имеет потенциальные возможности для 
эффективного развития градостроительной де-
ятельности, поскольку в его пределах распола-
гаются значительные площади малоосвоенных 
территорий, а также все периферийные горо-
да агломерации, на которые распространяется 
пространственный потенциал агломерационно-
го эффекта демографо-расселенческой струк-
туры. На практике этот потенциал реализуется 
девелоперами в большинстве городов, входя-
щих в состав данного кластера (за исключением 
г. Любань). При этом наибольшее количество 
девелоперов осуществляют свою деятельность 
в городах, расположенных вблизи администра-
тивной границы Санкт-Петербурга (ядра агло-
мерации), прежде всего в Мурино, Кудрово, 
Всеволожске, Сертолово и Коммунаре.

На остальные территории Санкт-Петер-
бургской агломерации агломерационный эф-

фект потенциального воздействия не оказыва-
ется, что связано как с увеличением расстояния, 
так и с отсутствием городов: южные части Во-
лосовского и Гатчинского районов, юго-запад-
ная часть Тосненского района и северная часть 
Всеволожского района. Также отметим, что по-
ложительный потенциал отсутствует в северной 
части Ломоносовского района периферии, т. е. 
между городами Ломоносов и Сосновый Бор, 
что связано с относительно отдалённым рас-
положением последнего от ядра агломерации и 
формированием им собственного агломераци-
онного эффекта, пространственный потенци-
ал которого распространяет своё воздействие в 
южном направлении.

Полученные результаты расчётов относи-
тельно потенциала агломерационного эффекта 
экономической структуры, произведённые для 
ядра и административных (муниципальных) 
районов периферии Санкт-Петербургской 
агломерации, отражены в таблице 2.

Таблица 2. Определение потенциала агломерационного эффекта экономической структуры для ядра  
и административных (муниципальных) районов периферии Санкт-Петербургской агломерации за 2022 год

Административный 
центр агломерации

VIP,  
млн руб.

PO, 
млн руб.

RT, 
млн руб.

VPS,  
млн руб.

VIC, 
млн руб.

Суммарное кратчай-
шее расстояние по 

линиям автомобиль-
ных дорог между 

исследуемым горо-
дом и центральной 

точкой ядра, км

EDI Eрi

Санкт-Петербург 3797500,0 31747400,0 1951200,0 693600,0 997500,0 416* 7308480,08 7309147,11

Волосовский 10649,7 917,6 0,1032 0,0104 2575,6 586 2828,61 15769,11

Всеволожский 281851,3 69295,6 0,3011 0,0279 50314,8 526 80292,41 94561,74

Гатчинский 135239,9 55539,9 0,1603 0,0407 24087,0 441 42973,40 60077,69

Кировский 98730 18023,4 0,1538 0,0522 7 329,1 564 24816,54 38222,82

Ломоносовский 269066,7 101850,3 0,2604 0,0067 19299,7 457 78043,40 94472,11

Тосненский 75925,5 5015,8 0,203 0,0209 13922,3 543 18972,77 32908,30

Сосновоборский 
городской округ

130797,8 3083,1 0,1923 0,017 13900,8 683 29556,37 40619,93

* Взято суммарное кратчайшее расстояние от центральной точки ядра (Дворцовая площадь) до административных центров 
периферии.
Условные обозначения:
VIP – объём отгруженной промышленной продукции; PO – прибыль организаций (предприятий); RT – оборот розничной торговли 
на душу населения; VPS – объём платных услуг на душу населения; VIC – объём инвестиций в основной капитал по организациям; 
EDI – индекс экономического развития.
Источник: рассчитано автором по данным Управления Федеральной службы государственной статистики по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области (Петростат), Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской 
области и на основе поисково-информационной картографической службы «Яндекс Карты».
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Картографическая модель, отражающая 
распределение пространственных потенциа-
лов агломерационного эффекта экономической 
структуры Санкт-Петербургской агломерации, 
представлена на рисунке 2.

В отличие от демографо-расселенческой 
структуры экономическая структура Санкт-
Петербургской агломерации имеет более ярко 
выраженный моноцентризм. Первые четыре 
группы кластеров: гравитационный, высокопо-
тенциальный, среднепотенциальный и низкопо-
тенциальный – характеризуются бóльшими тер-
риториальными площадями (ареалами) своего 
потенциального воздействия. Высокопотенци-

альный и среднепотенциальный кластеры выхо-
дят за границу ядра агломерации, охватывая 
периферийные города Кудрово и Мурино соот-
ветственно, а также приграничные к ядру край-
ние северо-восточные части Ломоносовско-
го района. Среднепотенциальный кластер также 
включает небольшую восточную часть Всево-
ложского района (за г. Кудрово) и очень малые 
части Тосненского и Кировского районов. Низ-
копотенциальный кластер протягивается по тер-
ритории северо-западной части ядра, выходя на 
периферию к г. Сертолово, и далее простирает-
ся кольцом, окаймляющим предыдущий кла-
стер, включая в свой состав города Отрадное, 

Рис. 2. Кластеры пространственных потенциалов агломерационного эффекта 
экономической структуры Санкт-Петербургской агломерации

Источник: разработано автором на основе программного обеспечения «Surfer Golden Software».
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Никольское и Коммунар, заканчиваясь в за-
падной части ядра, не доходя до г. Ломоносо-
ва. В экономическом отношении периферий-
ные территории обозначенных выше кластеров 
имеют очень тесные связи с ядром агломерации 
в производственном, инфраструктурном, сбы-
товом и миграционно-трудовом отношении, 
т. е. фактически являются продолжением ядра 
агломерации.

Очень низкопотенциальный кластер включает 
территории, доходящие до административных 
центров периферийных районов – городов Все-
воложск, Кировск, Тосно, Гатчина, Волосово и 
Сосновый Бор. В юго-западной части его про-
странственная конфигурация схожа с анало-
гичным кластером демографо-расселенческой 
структуры. На остальной территории Санкт-
Петербургской агломерации положительный 
агломерационный эффект экономического по-
тенциала не проявляется в силу причин, обо-
значенных при характеристике демографо- 
расселенческой структуры.

Заключение
Таким образом, в проведённом исследова-

нии была сформулирована теоретическая ос-
нова образования пространственных потенци-
алов во внутриагломерационной среде, сущ-
ность которой базируется на одновременном 
действии центробежных и центростремитель-
ных сил гравитации. Источником простран-
ственного потенциала выступают агломера-
ционные эффекты, результативность кото-
рых может проявляться в очагах концентрации 
определённых функциональных структур и 
их воздействии на окружающее простран-
ство. Предложенный методический подход 
позволил определить пространственный по-
тенциал демографо-расселенческой и эко-
номической структур второй по значимости 
крупнейшей городской агломерации РФ –  
Санкт-Петербургской. В результате было вы-
явлено, что агломерационные эффекты рас-
смотренных структур имеют положительный 
пространственный потенциал для формиро-
вания и развития локальных периферийных 
центров. Первоначально такими локалитетами 
должны стать административные центры пе-
риферийных районов Ленинградской области 
– города Всеволожск, Кировск, Тосно, Гатчи-
на, Волосово и Сосновый Бор. Отличительной 
особенностью предложенного и апробирован-

ного методического подхода является вскрытие 
пространственных резервов (пространствен-
ных потенциалов) на основе агломерацион-
ных эффектов в условиях развитой внутриа-
гломерационной среды. Интерпретация прост-
ранственного потенциала агломерационного  
эффекта в исследованных структурах Санкт-
Петербургской агломерации представлена в 
каждой из них пятью группами кластеров: гра-
витационным, высокопотенциальным, средне-
потенциальным, низкопотенциальным и очень 
низкопотенциальным, уровни и конфигурации 
которых определены через нейросетевые воз-
можности программного обеспечения «Surfer 
Golden Software». В отличие от традиционных 
(механических) методов проведения класте-
ризации нейросеть применённого программ-
ного обеспечения учитывает нелинейные па-
раметры входных и выходных данных (пока-
зателей) на основе их взаимосвязанности, что 
позволило получить наиболее точный результат, 
не имеющий привязки к административным  
границам.

Перспективные направления дальнейших 
исследований связаны с разработками новых 
методологических и методических подходов, 
направленных на поиск и моделирование агло-
мерационных эффектов и их пространствен-
ных потенциалов в функциональных структу-
рах отдельных городов, городских агломераций 
или регионов (инвестиционных, инновацион-
ных, экологических, транспортных, сервисных, 
культурных и пр.). Также перспективным на-
правлением является определение простран-
ственных потенциалов воздействия агломе-
рационных эффектов отдельных крупных 
предприятий на основе показателей их функ-
циональной деятельности. Однако проведение 
таких исследований затрудняется в силу от-
сутствия открытых статистических данных на 
уровне предприятий.

Результаты исследования могут быть ис-
пользованы региональными и муниципальны-
ми органами государственной власти при раз-
работке стратегий территориального, про-
странственного, социально-экономического 
и градостроительного развития, а также деве-
лоперами и хозяйствующими субъектами при 
выборе, соответственно, мест расположения 
объектов недвижимости и производственной 
деятельности.
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The Case of the Saint Petersburg Agglomeration

Abstract. Modern methodological approaches and techniques for studying agglomeration effects are 
aimed at determining and evaluating the spatial potentials of development and interaction of territories of 
various hierarchical levels. But the possibilities of modern software that allows detecting intra-
agglomeration spatial reserves – spatial potentials – on cartographic models are not taken into account. 
The work uses spatial-functional and synergetic (agglomeration) approaches, as well as potential 
method, statistical method and cartographic modeling. We reveal the theoretical basis for the formation 
of spatial potentials in the intra-agglomeration environment and propose a methodological approach 
to their determination based on agglomeration effects of demographic, settlement and economic 
structures of the Saint Petersburg agglomeration. According to the calculations obtained, we design 
cartographic models that correspond to the structures under consideration and reflect spatial potentials 
of agglomeration effects, which are represented by groups of five clusters. The levels of clusters of spatial 
potentials and their configurations are obtained with the help of the neural network software “Surfer 
Golden Software”. We find that groups of clusters within the demographic and settlement potentials 
structure – gravitational, high-potential, medium-potential and low-potential – have smaller territorial 
impact areas in contrast to similar groups of clusters of economic structure. At the same time, a very low-
potential cluster of demographic and settlement structure significantly exceeds the area of the similar 
cluster of economic structure and spreads beyond the cities located in the eastern and southeastern 
parts of the Saint Petersburg agglomeration periphery. The areas for future research are related to the 
development of new methodological approaches and techniques aimed at searching for and modeling 
agglomeration effects and their spatial potentials in the functional structures of individual cities, urban 
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agglomerations or regions (investment, innovation, environmental, transport, service, cultural and other 
structures). Another promising area consists in determining spatial potentials based on the agglomeration 
effects of individual large enterprises with the help of quantitative indicators reflecting their performance 
effectiveness; this direction is difficult to implement due to the lack of open statistical data.

Key words: urban agglomeration, Saint Petersburg agglomeration, intra-agglomeration environment, 
agglomeration effect, potential, demographic and settlement structure, economic structure, cluster.
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Моделирование деятельности предприятий лесной отрасли  
с учетом перспектив перехода на принципы устойчивого развития

Аннотация. Концепция устойчивого развития является одной из наиболее актуальных в совре-
менной научной и прикладной повестке социально-экономического развития государств.  
В России принят ряд программ по ее активному внедрению, что отражается практически во всех 
отраслях экономики. Одной из наиболее важных в данном контексте выступает лесная отрасль, 
где используется и восстанавливается один из ключевых ресурсов для экосистем планеты – дре-
весина. Необходимость получения объективного инструмента для обоснования целесообразно-
сти перехода промышленных предприятий на принципы устойчивого развития предопределила 
цель исследования, заключающуюся в разработке модели оптимизации деятельности предприя-
тий лесной отрасли с учетом перспектив перехода на принципы устойчивого развития. Получен-
ная модель учитывает комплекс эффектов, влияющих на результирующий показатель прибыли, 
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Введение
Современная лесная отрасль играет незна-

чительную роль в экономике России. При этом 
ее потенциал, основывающийся на огромных 
природных лесных богатствах, может быть ис-
пользован для существенного увеличения ВВП 
страны. Классическим примером успешной 
экономики, использующей лесные ресурсы с 
максимальной отдачей, является Финляндия 
(Halonen et al., 2022). При всех отличиях и огра-
ничениях в перенесении опыта зарубежного 
государства на российские реалии можно ут-
верждать, что лесная промышленность способ-
на производить качественную дорогостоящую 
продукцию, пользующуюся спросом на миро-
вом рынке. Вклад данной отрасли, разумеется, 
несопоставим, например, с вкладом нефтегазо-
вого сектора, однако ее развитие и повышение 
результативности выгодно как государству, так 
и бизнесу, выступающему непосредственным 
получателем прибыли от производства и реа-
лизации продукции. Таким образом, повыше-
ние эффективности лесной отрасли – важная 
и актуальная задача, что подтверждается, в том 
числе, стратегией развития лесного комплекса1.

1 Стратегия развития лесного комплекса Россий-
ской Федерации до 2030 года (утверждена распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 20 сентября 
2018 г. № 1989-р).

Существенные ограничения со стороны 
ряда стран в отношении отечественной эконо-
мики, действующие в последние годы, косну-
лись и лесной отрасли. Сотрудничество с ев-
ропейскими государствами, традиционно 
выступавшими крупнейшими потребителями 
российской продукции лесопромышленного 
комплекса (ЛПК) и поставщиками оборудова-
ния и техники, сменилось на сотрудничество с 
азиатскими и другими дружественными стра-
нами. Предприятия вынуждены приспосаб-
ливаться к действующим реалиям и с опреде-
ленными оговорками справляются со многими 
сложностями. Оптимизация в таких условиях –  
ключевой аспект в повышении эффективности 
деятельности предприятий. Поиск наиболее ак-
туальных способов и направлений такой работы 
крайне интересен как с прикладной, так и фун-
даментальной точки зрения.

Текущая геополитическая ситуация способ-
ствует поиску лесопромышленными предпри-
ятиями направлений по повышению эффектив-
ности деятельности. Традиционно одним из 
актуальных инструментов в данном направле-
нии выступают различные методы моделирова-
ния. Они позволяют без дорогостоящих экспе-
риментов на практике получить обоснованную 
информацию о последствиях принятия опре-
деленных решений. Существует большое коли-

за счет использования разнообразных ресурсов с учетом системы ограничений. Деятельность 
лесопромышленных предприятий затрагивает комплекс технико-экономических, экологиче-
ских и социальных аспектов. Представленная авторская модель, формирующая новизну иссле-
дования, позволяет рассчитывать прибыль, остающуюся в распоряжении предприятия, а также 
перейти к ключевым аспектам в виде конкурентоспособности и эффективности, которые опре-
деляются продуцируемыми эффектами социально-эколого-экономического характера. Важным 
результатом является демонстрация необходимости и заинтересованности лесопромышленных 
предприятий в выполнении существующих ограничений со стороны стейкхолдеров. Получен-
ные результаты могут быть интересны широкому кругу исследователей как экономики лесного 
сектора, так и промышленности в целом; органам федеральной власти в части реализации про-
грамм по внедрению принципов устойчивого развития, а также нормотворчества в сфере про-
мышленной политики; руководству лесопромышленных предприятий в целях разработки акту-
альных стратегий и планов развития.

Ключевые слова: лесопромышленное предприятие, устойчивое развитие, моделирование,  
эффект, факторы производства, ограничения, оптимизация, прибыль.

Благодарность

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-78-10002, https://
rscf.ru/project/22-78-10002/.



131Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз       Том 17, № 2, 2024

Медведев С.О., Зырянов М.А.ЭКОНОМИКА  ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ

чество разнообразных методов и способов мо-
делирования. На практике для бизнеса одним 
из наиболее актуальных направлений выступа-
ют экономико-математические инструменты. 
Они могут быть использованы для оптимиза-
ции производственных программ и иных аспек-
тов деятельности, прогнозирования и решения 
многих других задач. Если рассматривать шире, 
то такая группа методов может применяться для 
представления, анализа и описания сложных 
социально-экономических процессов в эко-
номике в целом и лесной отрасли в частности. 
Одним из важных результатов может выступать 
получение общих моделей поведения лесопро-
мышленных предприятий в рамках определен-
ных условий.

Согласно мнению ряда экспертов, а также 
заявлениям со стороны представителей госу-
дарственных органов одним из важнейших 
стратегических направлений в деятельности 
предприятий отечественной промышленности 
должно стать устойчивое развитие2. Весомая 
часть крупнейших российских компаний так 
или иначе реализуют отдельные проекты, на-
правленные на достижение целей, связанных со 
снижением воздействия на окружающую среду. 
При этом Концепция устойчивого развития, 
предполагающая реализацию множества раз-
нообразных задач, ставит своей главной целью 
организацию производственной деятельности 
с учетом интересов будущих поколений. Рос-
сийские предприятия существенно отстают от 
западных аналогов во внедрении множества ре-
шений, способствующих реализации Концеп-
ции. Во многом это обусловлено уровнем раз-
вития гражданского общества. Потребности в 
чистой окружающей среде, безопасных произ-
водствах, соблюдении интересов местных со-
обществ, ставшие в ряде развитых государств 
одними из приоритетных, в России все еще не 
считаются главными. Тем не менее изменения 
происходят и востребованность ответственно-
го бизнеса возрастает. Это приводит к мысли, 
что Концепция устойчивого развития, несмо-
тря на существующий ряд скептических взгля-

2 Об утверждении целей и основных направлений 
устойчивого (в том числе зеленого) развития Российской 
Федерации: Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 14.07.2021 № 1912-р (ред. от 30.12.2023).

дов, будет становиться все более актуальной, а 
ее принципы внедряться на все большем числе 
предприятий.

Цель исследования заключается в получе-
нии модели оптимизации деятельности пред-
приятий лесной отрасли с учетом перспектив 
их перехода на принципы устойчивого разви-
тия. Основная работа в данном направлении 
должна быть проведена в части создания со-
ответствующего математического аппарата, 
применение которого позволит определять эф-
фект от принимаемых решений по развитию 
лесопромышленных предприятий. Основная 
сложность во внедрении принципов устойчи-
вого развития на данный момент, по авторско-
му мнению, заключается в ориентации бизнеса 
на экономическую результативность. При этом 
социальные и экологические эффекты не вос-
принимаются в качестве существенно значи-
мых. Таким образом, разрабатываемая модель 
должна позволять учитывать разнообразные 
параметры социально-эколого-экономическо-
го характера и их влияние на итоговый резуль-
тат деятельности лесопромышленных пред-
приятий.

Обзор литературы
Экономика лесной отрасли является до-

вольно актуальной темой как в российской, так 
и в зарубежной литературе (Пыжев, 2021; 
Mourao, Martinho, 2020). Лесопромышленное 
предприятие – объект анализа, повышение эф-
фективности которого выделяется в качестве 
цели во многих исследованиях (Григорьев, Гри-
горьева, 2016; Янь, 2018; Гордеев, Пыжев, 2023). 
Естественно, специфика, применяемые мето-
дики и подходы, а также цели в работах суще-
ственно дифференцированы.

Зачастую эффективность лесопромышлен-
ных предприятий в научных исследованиях рас-
сматривается либо с позиции оценки влияния 
производимых изменений, либо для выявле-
ния сфер и направлений, которые можно оп-
тимизировать (Xue et al., 2018). Непосредствен-
ная оценка эффективности также проводится, 
но служит инструментом для апробации или 
сравнения определенных результатов. В зна-
чительной части работ выделяются различные 
стейкхолдеры, влияющие на множество аспек-
тов функционирования предприятий лесной 
отрасли (Бутко и др., 2013; Петров и др., 2023).  
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Каждая из заинтересованных сторон рассма-
тривает лесопромышленное предприятие по-
своему. Государство, местные сообщества, 
владельцы бизнеса имеют свои интересы и  
потребности (Soviana, 2015). При этом нахож-
дение оптимального решения для всех стейк-
холдеров – крайне сложная задача, которая, по 
мнению авторов, должна решаться в социально- 
эколого-экономической плоскости.

Зависимости между экономическими пока-
зателями предприятий и экологическими пара-
метрами окружающей среды отмечаются во 
множестве работ. При этом отдельными автора-
ми проводятся фундаментальные исследования 
в части климатических изменений и их послед-
ствий для бизнеса (Stern, 2007). Другие рассма-
тривают различные инструменты для анализа 
или развития промышленных структур (По-
лянская и др., 2017; Laso et al., 2018). Одной из 
наиболее важных концепций, по мнению уче-
ных, является представление о том, что эколо-
гические нормы при определенных условиях 
могут выступать стимулом для внедрения тех-
нологических инноваций. Это, в свою очередь, 
ведет к повышению конкурентоспособности и 
экономической эффективности хозяйствующе-
го субъекта (Porter, Linde, 1995; Hu et al., 2017).

Наиболее часто в современной литературе 
взаимосвязь экономики, экологии и социаль-
ной сферы прослеживается в работах, посвя-
щенных устойчивому развитию (Бобылев, 2020; 
Измайлова, 2021). Это в целом актуальная по-
вестка как в зарубежных, так и отечественных 
публикациях. Взаимосвязь устойчивого разви-
тия и повышения эффективности деятельно-
сти лесопромышленных предприятий зачастую 
рассматривается в прикладном аспекте, когда 
выделяются ключевые компоненты возможных 
эффектов (Liang et al., 2024), либо авторы огра-
ничиваются упоминанием о наличии опреде-
ленных зависимостей (Терентьева, Савченко, 
2022). По мнению ученых, в средне- и долго-
срочной перспективе в российских условиях 
данная взаимосвязь будет все более очевидна. 
При этом в зарубежной практике внимание 
бизнеса к принципам устойчивого развития яв-
ляется нормой, определяющей его успешность, 
а в отдельных случаях и саму возможность веде-
ния деятельности (Hahn, Knoke, 2010; Halonen 
et al., 2022). Учитывая, что новые требования к 

производству приходят извне (Буданов, 2016), 
для отечественных лесопромышленных пред-
приятий также все в большей степени будут из-
меняться условия осуществления деятельности 
в данном направлении.

Одним из важнейших аспектов в устойчи-
вом развитии является эффективное использо-
вание разнообразных ресурсов. Это крайне ак-
туальная тематика исследований и для лесной 
отрасли, характеризующейся возможностью 
восполнения изъятых ресурсов – лесовосста-
новлением (Петров, 2020). Задача оптимизации 
распределения ресурсов, в том числе с приме-
нением различных математических моделей  на 
предприятиях отрасли, решается как в теоре-
тическом, так и прикладном аспекте (Ibrahim 
et al., 2018). Однако большая часть работ по-
священа оптимизации исключительно матери-
альных ресурсов, что в современных реалиях и 
с учетом имеющихся тенденций не позволяет 
получать объективные результаты.

Важнейшим аспектом в контексте данной 
работы является рассмотрение вопросов совер-
шенствования предприятий с учетом перспек-
тив развития. В этом направлении следует от-
метить мнение ряда авторов (Hahn et al., 2014) 
о высокой зависимости целесообразности при-
нимаемых решений от дисконтирования. Впол-
не очевидно, что приведение будущих потоков 
денежных средств к текущему моменту време-
ни позволяет снизить часть рисков и провести 
адекватную оценку потенциально достигаемых 
результатов. Вместе с тем лесная отрасль отли-
чается длительным периодом восстановления 
ключевого ресурса – древесины (в некоторых 
случаях до 100 лет и более). По этой причине 
получение объективных моделей, позволяющих 
оптимизировать деятельность лесопромышлен-
ных предприятий в долгосрочной перспекти-
ве, включающих элементы дисконтирования, 
крайне затруднительно. К аналогичным выво-
дам приходит ряд зарубежных исследователей 
(Gadow, 2000). 

В целом использование различных эконо-
мико-математических методов необходимо для 
получения объективной и количественной 
оценки множества явлений, описывающих 
функционирование предприятий отрасли. Дан-
ный тезис подтверждается множеством иссле-
дований. Можно привести примеры использо-
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вания математического аппарата для оценки 
эффективности управления различными отхо-
дами (Amaral et al., 2022) или достижения эко-
лого-экономических показателей (Niero et al., 
2017).

Отраслевые модели выступают частным 
проявлением более глобального макроэконо-
мического моделирования. Применительно к 
исследованиям лесного комплекса можно от-
метить, что большая часть работ нацелена на 
оптимизацию и прогнозирование изменения 
производственных и экономических показате-
лей (Блам и др., 2017; Рогулин, 2021). Вместе с 
тем, в соответствии с авторским подходом не-
обходимо включать в модели экологическую и 
социальную составляющие, что в научной ли-
тературе представлено фрагментарно. Получае-
мые прикладные модели в целом соответствуют 
авторской гипотезе о зависимостях экономиче-
ских эффектов и отдельных принципов устой-
чивого развития или «зеленой экономики» 
(Глазырина и др., 2015). Одним из наиболее ак-
туальных примеров моделирования могут вы-
ступать балансовые модели (Шелухина, 2014).

Тематика моделирования устойчивого раз-
вития предприятий, по нашему мнению, на 
данный момент в научной литературе представ-
лена не достаточно широко. Существующие 
подходы либо опираются на общие представ-
ления об устойчивом развитии (Ильина, 2021), 
либо ограничиваются описанием структурных 
элементов, которые должны содержаться в та-
ких моделях (Коряков, 2012), либо акцентиру-
ют внимание на ограниченном числе показа-
телей, используемых для оценки устойчивости 
развития (Яруллина, 2008). Выбор последних 
зачастую спорен и сопряжен с общим акцентом 
представленного исследования. Следует при-
знать, что в зарубежной литературе отдельные 
работы достаточно интересны и подробны как с 
теоретической, так и прикладной точки зрения 
(Chang, Cheng, 2019). Однако в большей части 
исследований используются параметры и пока-
затели, а также практика работы предприятий, 
неприменимые или невозможные для оценки в 
российских условиях.

Анализ существующих исследований позво-
лил прийти к выводу, что моделирование дея-
тельности предприятий лесной отрасли с уче-
том перспектив перехода на принципы устой-

чивого развития является крайне актуальным 
и должно сопровождаться соответствующим 
теоретическим обоснованием. Для получения 
объективных результатов важно нахождение 
баланса между технико-экономической, эколо-
гической и социальной сферами. При этом мо-
делирование должно учитывать разнообразные 
виды ресурсов и эффектов. Их объединение в 
единую балансовую модель позволит расши-
рить существующие теоретические и приклад-
ные представления об эффективности лесопро-
мышленных предприятий.

Методы исследования
Исследование основывалось на общенауч-

ных методах: анализ, синтез,  обобщение и др. 
В целях обработки сведений о текущем состоя-
нии лесной отрасли и ее отдельных субъектах 
применялся статистический анализ. Работа ча-
стично опирается на ранее полученные резуль-
таты в части оптимизации производственной 
программы деятельности лесопромышленно-
го предприятия (Медведев и др., 2020) и оцен-
ки современного состояния отрасли (Medvedev 
et al., 2022). Исследование включает несколько 
этапов.

1.  Анализ потоков ресурсов на лесопро-
мышленном предприятии. Данный этап необ-
ходим для получения графической модели по-
токов ресурсов. Значимыми элементами данной 
модели выступают заинтересованные стороны: 
общество, государство, окружающая среда, ры-
нок. Между ними и предприятием циркули-
руют ресурсы и эффекты. Также они накла-
дывают на лесопромышленное предприятие 
разно образные ограничения. В рамках иссле-
дования авторы исходили из представления, 
что ресурсы предприятия – это традиционные 
факторы производства.

2.  Исследование особенностей взаимодей-
ствия лесопромышленных предприятий с 
внешней средой. Выявленные на первом этапе 
эффекты и ограничения детализируются для 
определения особенностей влияния на различ-
ные аспекты деятельности лесопромышленного 
предприятия. Полученные результаты выступа-
ют прикладным проявлением формируемой ба-
лансовой модели.  

3.  Формирование модели оптимизации де-
ятельности предприятий лесной отрасли с уче-
том перспектив перехода на принципы устой-
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Рис. 1. Модель потоков ресурсов на лесопромышленном предприятии

чивого развития. Данный этап выполняется 
с использованием традиционных подходов к 
получению балансовых экономико-матема-
тических моделей. Важным аспектом являет-
ся описание действующих ограничений и до-
стигаемых эффектов по комплексу технико- 
экономических, экологических и социальных 
аспектов. Полученная теоретическая модель 
визуализировалась в программном комплек-
се Statistica в трехмерном пространстве с уче-
том выполнения и невыполнения ограничений, 
присутствующих в модели.

Результаты исследования
Модель потоков ресурсов на лесопромыш-

ленном предприятии представлена на рисунке 1. 
В целом данная модель отражает ряд клас-

сических представлений об экономике произ-
водства, предприятия и экономической теории 
в целом. Для промышленного предприятия 
основным источником дохода и видом де-
ятельности выступает выпуск продукции.  

Согласно традиционным представлениям он 
опирается на факторы производства (ресурсы) –  
трудовые (L), финансовые (K), природные (N) 
и информационные (I).

Традиционные «труд, земля и капитал» наи-
более активно участвуют в производственных 
процессах на лесопромышленном предприя-
тии. Они напрямую трансформируются в гото-
вую продукцию. Следует указать, что современ-
ный лесопромышленный комплекс все более 
активно использует информационные ресур-
сы. Это проявляется во множестве аспектов 
его деятельности – от исследования рынков 
до использования различного современного 
программного обеспечения во множестве про-
изводственных процессов (например, в ГИС-
системах, SAP – управлении бизнес-процес-
сами, автоматизированных линиях получения 
продукции). Вместе с тем отечественный рынок 
информационных ресурсов существенно усту-
пает передовому зарубежному опыту.

Предприятие

Ресурсы
(факторы 

производства) –
N, K, L, I

Рынок

Готовая продукция –
Y

Выручка – G

Амортизация – Kr

Комплекс организационно-
технических и 

экономических процессов
Рынок

Социальные 
программы – S

Общество Государство Окружающая среда

Налоги – T Негативное 
воздействие – U

Вторичные древесные ресурсы  – Nr

Оплата факторов 
производства – Cf

Рынок  

Ограничения

Рынок  

Переподготовленные кадры – Lr

Информация, полученная в процессе производства – Ir

Источник: составлено авторами.
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Ключевым элементом в данной модели вы-
ступает «комплекс организационно-техниче-
ских и экономических процессов». Это огром-
ное множество процессов, протекающих внутри 
предприятия и приводящих к преобразованию 
всех материальных и информационных ресур-
сов. По сути, происходит освоение поступаю-
щих ресурсов и их преобразование в различные 
выходящие и/или циркулирующие внутри ор-
ганизации материальные потоки.

Внешняя среда предприятия представлена 
следующими элементами: рынок, общество, 
государство, окружающая среда. Рынок выде-
ляется как отдельный институт, благодаря ко-
торому формируются экономические условия 
для деятельности всех хозяйствующих субъ-
ектов. С одной стороны, он предоставляет все 
необходимые ресурсы, с другой – преобразует 
готовую продукцию в выручку. Общество, госу-
дарство и окружающая среда также представле-
ны отдельными объектами в модели. Каждый 
из них играет важнейшую роль в деятельности 
лесопромышленных предприятий. При этом, 
что вполне естественно, данные объекты име-
ют «пересечения» во взаимодействиях с пред-
приятием как между собой, так и с рынком.  

Например, рынок предоставляет трудовые  
ресурсы, которые являются не чем иным, как  
частью общества.

На рисунке не отражены владельцы бизнеса 
и чистая прибыль предприятий, используемая 
ими для целей, отличных от производственных, 
в рамках работы компании. Это обусловлено 
тем, что, по мнению авторов, данные процес-
сы и объекты следует рассматривать в рамках 
внутренней структуры предприятий. Таким об-
разом, данный аспект движения материальных 
потоков и управления можно отнести к «ком-
плексу организационно-технических и эконо-
мических процессов», представленному в мо-
дели.

Важно отметить, что объекты внешней  
среды накладывают комплекс ограничений на 
деятельность предприятий. Ресурсы и ограни-
чения с их стороны для лесопромышленных 
предприятий представлены в таблице. В свою 
очередь исследуемые предприятия также накла-
дывают на общество, государство и окружаю-
щую среду ряд ограничений. Однако, учитывая 
масштабы данных объектов, эти воздействия 
по большей части несопоставимы с обратным 
эффектом. 

Особенности взаимодействия лесопромышленных предприятий с внешней средой

Объект внешней среды
Предоставляемые ресурсы / 

материальный  
и информационный потоки

Получаемые выгоды Накладываемые ограничения

Рынок Все виды ресурсов: материаль-
ные, финансовые, трудовые, 
информационные и т. д.; вы-
ручка от реализации продукции; 
инфраструктура

Лесопромышленная продук-
ция, оплата поставленных ре-
сурсов; расширение ассорти-
мента и объемов представлен-
ной товарной продукции

Цена на продукцию, возможный 
объем реализации, стандарты 
качества, доступные объемы и 
качество ресурсов

Общество Трудовые ресурсы; информа-
ционная поддержка и ресурсы; 
формируемый имидж компа-
нии

Занятость; заработная плата; 
социальные гарантии; часть го-
товой продукции

Требования по обеспечению со-
циальных гарантий, участию в 
социальных программах, со-
блюдению экологических норм

Государство Доступ к лесозаготовительной 
базе; информационная и право-
вая поддержка; инфраструкту-
ра; доступ к государственным 
институтам и структурам

Налоги; снижение социальной 
напряженности и безработицы; 
прирост ВРП и ВВП; развитие 
бизнеса

Экологические, технические, 
нормативно-правовые и иные 
ограничения в целях обеспече-
ния защиты общества, рынка, 
окружающей среды и самого 
государства 

Окружающая среда Природные (прежде всего дре-
весные), водные ресурсы; во-
дные пути для транспортировки 
сырья и продукции

Комплекс природоохранных 
мер, в случае участия предпри-
ятия в их реализации

Качество и количество доступ-
ных древесных ресурсов на лес-
ной территории; объем водных 
ресурсов; возможности созда-
ния и поддержания транспорт-
ных сетей

Источник: составлено авторами.
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Негативное воздействие (U) предприятия 
следует рассматривать в виде образующихся вы-
бросов, сбросов, неиспользуемых отходов, по-
ступающих в окружающую природную среду, 
изъятия лесных ресурсов, нарушения почвен-
ного покрова и т. д. При этом отдельные орга-
низации в отрасли заняты и позитивным воз-
действием – лесовосстановлением, борьбой 
с вредными заболеваниями, пожарами и т. д. 
Однако в представленной схеме сделан акцент 
на превалирующую составляющую взаимодей-
ствия бизнеса и окружающей среды. Природа 
в принципе получает минимальные выгоды от 
антропогенной деятельности, что в целом от-
ражено в таблице.

Современная лесная отрасль России все 
больше использует вторичные древесные ре-
сурсы. В последние годы утилизируется около 
70% вторичных древесных ресурсов (рис. 2).  
В модели данный ресурс является важнейшим 
и после образования вновь поступает в произ-
водство. Вторичные древесные ресурсы (Nr), 
с одной стороны, расширяют ресурсную базу 
предприятия, а с другой – снижают объемы 
воздействия на окружающую среду.

На объем используемых отходов в послед-
ние годы существенное влияние оказывают 
внешние факторы. Ограничения, накладыва-

емые рынками и правительствами зарубежных 
государств, привели к колебаниям в объемах 
производимой продукции, экспорте, а также 
потребностях в древесном сырье. С 2022 года 
в отрасли происходит переориентация на ази-
атские рынки сбыта. При этом значительная 
часть продукции, производимая из вторичных 
древесных ресурсов, не пользуется там таким же 
спросом, как на европейских рынках. Наиболее 
характерным примером в данном случае высту-
пают топливные пеллеты (гранулы). 

Важнейшим ограничением, действующим 
на лесную отрасль, являются экологические 
требования как к продукции, так и процессам, 
протекающим на предприятиях. Для россий-
ского лесного бизнеса экологическая повест-
ка длительное время ассоциировалась прежде 
всего с экспортом продукции и требования-
ми соответствующих рынков сбыта. Значитель-
ная часть предприятий ограничивалась про-
хождением тех или иных сертификаций (FSC, 
PEFC). Однако в последние годы этот фактор 
становится все более актуальным благодаря 
усилиям государства и общества. Все чаще в 
описании целей и задач предприятий отрас-
ли встречаются термины «декарбонизация», 
«углеродный след», «устойчивое развитие». 
Понемногу трансформируется и деятельность 

Рис. 2. Доля утилизированных отходов обработки древесины  
и производства изделий из дерева в России в 2019–2022 гг., %
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Источник: составлено авторами на основе данных Росприроднадзора.
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компаний, вынужденных перестраиваться 
под современные требования. Изменяются  
технологии, политика в области персонала, 
окружающей среды, населения. При этом 
имеющиеся сложности, связанные со значи-
тельными ограничениями со стороны ряда 
государств, не изменят общую тенденцию в 
усилении роли экологической и социальной  
повестки. 

В таких условиях эффективное планирова-
ние деятельности, учет ограничений и соблю-
дение баланса в принимаемых решениях на 
предприятиях лесной промышленности тре-
буют должного обоснования. Традиционно од-
ним из адекватных инструментов для планиро-
вания, анализа и прогнозирования различных 
аспектов деятельности предприятий (также на 
макро- и мезоуровне) выступает экономико-
математическое моделирование. В настоящее 
время существует достаточно много различ-
ных математических моделей, ориентирован-
ных на оптимизацию деятельности предпри-
ятий. Некоторая их часть позволяет находить 
баланс между социально-эколого-экономиче-
скими интересами (Шелухина, 2014). Вместе с 
тем для лесной отрасли такие разработки еди-
ничны и зачастую требуют детализации.

В рамках исследования нами решалась за-
дача получения математической модели, наце-
ленной на нахождение баланса между экономи-
ческими, социальными и экологическими 
приоритетами развития и действующими огра-
ничениями.

Производство лесопромышленного пред-
приятия определяется 𝐹𝐹𝐹𝐹 (𝑥𝑥𝑥𝑥1,𝑥𝑥𝑥𝑥2, … , 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛)  – целе-
вой функцией задачи выпуска продукции.  
В данном случае n – порядковый номер ис-
пользуемого ресурса. Как было представ-
лено ранее, производственная и организа-
ционная деятельность предприятия лесной 
отрасли характеризуется получением множе-
ства различных эффектов. С учетом общих 
тенденций развития науки их можно разделить  
на следующие:

– экологические: объем загрязнения окру-
жающей среды (отходы, выбросы, сбросы, шум 
и т. д.); объем лесовосстановления; объем  
изъятия ресурсов из природной среды (прежде 
всего лесных и т. д.);

–  технико-экономические: объем получа-
емой продукции, выручки, чистой прибыли, 
прирост производительности (персонала и тех-
ники), новые виды продукции, потребители 
продукции и т. д.;

– социальные: количество занятого на 
производстве населения; уровень средней за-
работной платы у персонала; реализация соци-
альных программ для персонала и местных со-
обществ и т. д.

Будем считать, что в результате деятельно-
сти предприятия образуется m таких эффектов. 
Матрица продуцируемых эффектов может быть 
представлена в следующем виде: 

          𝐸𝐸𝐸𝐸𝑝𝑝𝑝𝑝 = �

𝑒𝑒𝑒𝑒11 𝑒𝑒𝑒𝑒12 … 𝑒𝑒𝑒𝑒1𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑒𝑒𝑒𝑒21 𝑒𝑒𝑒𝑒22 … 𝑒𝑒𝑒𝑒21
… … … …
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚1 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚2 … 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛𝑛𝑛

� ,              (1)

где e
ij
 > 0 – объем (количество) j-го эффекта, 

получаемого при использовании i-го ресурса. 
Вектор эффектов о�  рассчитывается следующим 
образом:

       

о�𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑝𝑝𝑝𝑝 ∙ �̅�𝑥𝑥𝑥𝑇𝑇𝑇𝑇  или 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑘𝑘𝑘𝑘 = �𝑒𝑒𝑒𝑒𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑥𝑥𝑥𝑥𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑘𝑘𝑘𝑘=1

, 𝑘𝑘𝑘𝑘 = 1, 2, … ,𝑚𝑚𝑚𝑚, 

о�𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑝𝑝𝑝𝑝 ∙ �̅�𝑥𝑥𝑥𝑇𝑇𝑇𝑇  или 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑘𝑘𝑘𝑘 = �𝑒𝑒𝑒𝑒𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑥𝑥𝑥𝑥𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑘𝑘𝑘𝑘=1

, 𝑘𝑘𝑘𝑘 = 1, 2, … ,𝑚𝑚𝑚𝑚, 

,        (2)

где �̅�𝑥𝑥𝑥  – вектор-строка используемых  
ресурсов. 

Учитывая, что помимо получаемых эффек-
тов на предприятия накладывается множество 
ограничений, в разрабатываемую математиче-
скую модель должен быть введен ряд дополни-
тельных условий, в частности:

1. Матрица Н коэффициентов ограниче-
ний на ресурсы. Рынок, общество и государство 
в существенной степени влияют на данный 
аспект функционирования бизнеса. Таким об-
разом, это внешний ограничивающий фактор 
для лесопромышленного предприятия.

2. Вектор ограничений 𝑎𝑎𝑎𝑎� . Он, в свою оче-
редь, определяется внутренними возмож-
ностями лесопромышленного предприятия. 
Это производительность оборудования, про-
пускная возможность транспортных магистра-
лей, объем складов, финансовые возможности 
бизнеса, требования, прописанные в уставе и 
корпоративном кодексе (нормы корпоративной 
культуры), и т. д.
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3. Вектор нормативных ограничений для 
получаемых эффектов о�∗ . Данный аспект наи-
более сложен для исчисления и выражения  
(в его отдельных проявлениях). В частности, 
применительно к трем исследуемым областям 
могут быть рассмотрены следующие ограниче-
ния для получаемых эффектов:

–  в экологической сфере: соответствие 
нормативам образования отходов, предельно-
допустимым концентрациям образуемых ве-
ществ (выбросов и сбросов), ограничениям по 
шуму и т. д. Такие ограничения в России дей-
ствуют на все виды образуемых веществ и воз-
действий от деятельности лесопромышленных 
предприятий. Также применительно к экологи-
ческой составляющей для предприятий необхо-
димо соблюдение ограничений по объему заго-
тавливаемой древесины (в рамках выделенных 
лесосек – как «переруб», так и «недоруб» недо-
пустимы), площадей и масштабов лесовосста-
новления и ряд других природоохранных мер;

–  в технико-экономической сфере: соот-
ветствие качества продукции действующим 
стандартам (как внутренним, так и внешним в 
случае экспорта продукции); нормативы обя-
зательных отчислений в различные бюджеты и 
фонды (налоги, фонды социального страхова-
ния и т. п.); обязательства по продаже валютной 
выручки; патентно-лицензионные ограниче-
ния по использованию, производству и прода-
же продукции, техники и оборудования (как в 
случае собственных разработок, так и приоб-
ретенных у сторонних организаций) и многое 
другое;

–  в социальной сфере: размер заработной 
платы (минимальный размер оплаты труда и со-
отношение со средней по региону); соответ-
ствие условий труда персонала требованиям 
стандартов, техники безопасности и поддер-
живаемым сертификатам (например, ранее дей-
ствовавшим FSC и PEFC); участие предпри-
ятия в различных социальных мероприятиях и 
программах. Традиционно лесопромышленные 
предприятия, особенно крупные, привлекаются 
администрациями территориальных образова-
ний к финансированию и реализации отдель-
ных программ и проектов (особо крупный биз-
нес участвует в региональных проектах). 

Важным аспектом для эффективной дея-
тельности предприятия (в том числе благодаря 
снижению ряда расходов на устранение несоот-

ветствия нормативам) является выполнение 
нормативных ограничений, то есть превыше-
ние значений эффектов над их нормативными 
значениями:

                                    �̅�𝑜𝑜𝑜 ≥ �̅�𝑜𝑜𝑜∗ .                               (3)

Однако отдельные ограничения устанавли-
вают максимально возможные (верхнюю гра-
ницу) значения эффекта, а другие – минималь-
но допустимые. Таким образом, соотношение 
(3) является некорректным. В целях возмож-
ности проведения сравнения эффектов и их 
нормативных значений был введен вектор 𝜏𝜏𝜏𝜏̅ , 
определяющий характер действующего огра-
ничения:

�
�̅�𝑥𝑥𝑥 ≥ 0� , �̅�𝑜𝑜𝑜 ≥ 0,
𝐻𝐻𝐻𝐻𝑥𝑥𝑥𝑥𝑇𝑇𝑇𝑇 ≤ 𝑎𝑎𝑎𝑎�𝑇𝑇𝑇𝑇 ,

𝜏𝜏𝜏𝜏̅ ∙ (�̅�𝑜𝑜𝑜 − �̅�𝑜𝑜𝑜∗) ≥ 0.
 

−1, если 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑗𝑗𝑗𝑗∗ устанавливает верхнюю предельно  
допустимую границу, 
1, если 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑗𝑗𝑗𝑗∗ устанавливает минимально   
допустимую границу. 
𝜏𝜏𝜏𝜏𝑗𝑗𝑗𝑗 = 
𝑗𝑗𝑗𝑗 = 1, 2, … ,𝑚𝑚𝑚𝑚. 

−1, если 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑗𝑗𝑗𝑗∗ устанавливает верхнюю предельно  
допустимую границу, 
1, если 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑗𝑗𝑗𝑗∗ устанавливает минимально   
допустимую границу. 
𝜏𝜏𝜏𝜏𝑗𝑗𝑗𝑗 = 
𝑗𝑗𝑗𝑗 = 1, 2, … ,𝑚𝑚𝑚𝑚. 

−1, если 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑗𝑗𝑗𝑗∗ устанавливает верхнюю предельно  
допустимую границу, 
1, если 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑗𝑗𝑗𝑗∗ устанавливает минимально   
допустимую границу. 
𝜏𝜏𝜏𝜏𝑗𝑗𝑗𝑗 = 
𝑗𝑗𝑗𝑗 = 1, 2, … ,𝑚𝑚𝑚𝑚. 

 
   (4)

С учетом введения 𝜏𝜏𝜏𝜏̅  соотношение (3) при-
мет вид:

                          𝜏𝜏𝜏𝜏̅ ∙ (�̅�𝑜𝑜𝑜 − �̅�𝑜𝑜𝑜∗) ≥ 0 .                        (5)

Для наглядности приведем пример. Пред-
положим, что норматив образования выбросов 
некоторого вещества для предприятия – 10 
тонн. Тогда в случае фактического объема в 
размере 9 тонн и τ  = -1 соотношение верно:  
-1 · (9 – 10) = 1 ≥ 0.  В обратном случае, когда 
τ  = 1, например, при ограничениях на объем 
лесовосстановительных работ, для выполне-
ния условия эффект должен превышать норма-
тив, установленный для предприятия. Так, если 
предприятие восстановило 50 га леса при нор-
мативе 40 га, соотношение (5) также принимает 
верный вид: 1 · (50 – 40) = 10 ≥ 0.

Обобщая представленные выше допущения, 
отметим, что задача по оптимизации производ-
ственной деятельности лесопромышленного 
предприятия заключается в нахождении мак-
симума функции: 

              𝐹𝐹𝐹𝐹(𝑥𝑥𝑥𝑥1, 𝑥𝑥𝑥𝑥2, … , 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛) = 𝐹𝐹𝐹𝐹(�̅�𝑥𝑥𝑥) → 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥𝑥𝑥           (6)

на допустимом множестве

                       �
�̅�𝑥𝑥𝑥 ≥ 0� , �̅�𝑜𝑜𝑜 ≥ 0,
𝐻𝐻𝐻𝐻𝑥𝑥𝑥𝑥𝑇𝑇𝑇𝑇 ≤ 𝑎𝑎𝑎𝑎�𝑇𝑇𝑇𝑇 ,

𝜏𝜏𝜏𝜏̅ ∙ (�̅�𝑜𝑜𝑜 − �̅�𝑜𝑜𝑜∗) ≥ 0.
                           (7)
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Выполнение заключительного условия в  
системе (7), развернутая форма которого пред-
ставляет собой ограничение к сумме дости-
гаемых эффектов по каждому виду ресурса: 

    
𝜏𝜏𝜏𝜏̅ ∙ (�𝑒𝑒𝑒𝑒𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑥𝑥𝑥𝑥𝑘𝑘𝑘𝑘 − 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑘𝑘𝑘𝑘∗) ≥ 0

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑘𝑘𝑘𝑘=1

, 𝑘𝑘𝑘𝑘 = 1, 2, … ,𝑚𝑚𝑚𝑚, 
    

(8)

по сути, представляет собой модель дея-
тельности предприятия в условиях перехода к 
устойчивому развитию. В этом случае сумма 
всех эффектов (технико-экономических, эко-
логических и социальных) по каждому ресур-
су должна вести к положительному результа-
ту функционирования организации. Таким 
образом, лесопромышленное предприятие  
должно выполнять нормативные ограничения 
по каждому эффекту. Это ведет к формированию  
социально и экологически ответственного биз-
неса, получающего от этого экономические 
эффекты. При этом возможное несоблюдение 
ограничения (8) должно иметь очевидные по-
следствия. 

Известно, что ключевая цель любого пред-
приятия – максимизация прибыли. Таким  
образом, снижение или неполучение прибыли 
вовсе, являющиеся логичным следствием выхо-
да за нормативные ограничения, должно стать 
ключевым инструментом в стимулировании 
бизнеса выполнить описанные выше условия. 
С другой стороны, важно стимулировать бизнес 
к устойчивому развитию, предусматривающему 
достижение социальных, технико-экономиче-
ских и экологических эффектов. Стоимостное 
выражение достигаемых результатов в таких ус-
ловиях является одним из важнейших элемен-
тов решаемой в данном исследовании задачи. 
Обратимся к классическому определению при-
были (П ) – это выручка (G ) за минусом расхо-
дов (в нашем случае на использование факто-
ров производства – Cf):

                              𝛱𝛱𝛱𝛱 = G – Cf .                            (9) 

Представим развернутую форму данного 
уравнения. Для этого введем ряд компонентов: 
p – агрегированная цена продукции лесо-
промышленного предприятия; с – агрегиро-
ванная стоимость использования фактора про-
изводства (ресурса); 𝑍𝑍𝑍𝑍(𝑥𝑥𝑥𝑥1, 𝑥𝑥𝑥𝑥2, … , 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛)  – целе-

вая функция задачи использования ресурсов  
(факторов производства). В свою очередь объем 
выпуска продукции 𝐺𝐺𝐺𝐺 = 𝑝𝑝𝑝𝑝 ∙ 𝐹𝐹𝐹𝐹(𝑥𝑥𝑥𝑥1, 𝑥𝑥𝑥𝑥2, … , 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛) , или 
проще 𝐺𝐺𝐺𝐺 = 𝑝𝑝𝑝𝑝 ∙ 𝐹𝐹𝐹𝐹(�̅�𝑥𝑥𝑥) , а 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = c ∙ 𝑍𝑍𝑍𝑍(𝑥𝑥𝑥𝑥1, 𝑥𝑥𝑥𝑥2, … , 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛)  
или 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝑐𝑐𝑐𝑐 ∙ 𝑍𝑍𝑍𝑍(�̅�𝑥𝑥𝑥) . 

Учитывая, что ключевым элементом при  
оптимизации выпуска продукции является  
соответствие нормативным значениям полу-
чаемых эффектов, логично включить в форму-
лу (9) элемент, отражающий санкции за несо-
блюдение установленных требований. Введем  
вектор �̅�𝑑𝑑𝑑 , компоненты которого устанавлива-
ют размер платы лесопромышленного пред-
приятия за несоблюдение нормативных зна-
чений эффектов (при невыполнении третьего 
условия в (7)):

                     �̅�𝑑𝑑𝑑 = (𝑑𝑑𝑑𝑑1,𝑑𝑑𝑑𝑑2, … ,𝑑𝑑𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚) .                    (10)

При этом также необходимо ввести вектор 
𝜀𝜀𝜀𝜀  ̅, который будет определять выполняемость 
третьего условия в системе (7): 

𝜀𝜀𝜀𝜀𝑗𝑗𝑗𝑗 = �
0, если 𝜏𝜏𝜏𝜏̅ ∙ (𝑜𝑜𝑜𝑜𝑗𝑗𝑗𝑗 − 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑗𝑗𝑗𝑗∗) ≥ 0,
1, если 𝜏𝜏𝜏𝜏̅ ∙ �𝑜𝑜𝑜𝑜𝑗𝑗𝑗𝑗 − 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑗𝑗𝑗𝑗∗� < 0.

    𝑗𝑗𝑗𝑗 = 1, 2, … ,𝑚𝑚𝑚𝑚,    (11)

где 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑗𝑗𝑗𝑗   и 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑗𝑗𝑗𝑗∗  – компоненты векторов получае-
мых эффектов и нормативных ограничений для 
них соответственно.

Отличительной особенностью лесной от-
расли является образование древесных отходов, 
выступающих в качестве вторичных древес- 
ных ресурсов, направляемых в производствен-
ный процесс повторно. Они могут быть исполь-
зованы для получения продукции, в результате 
производства которой они образовались, или 
новых товаров. В лесной промышленности наи-
более часто такие ресурсы применяются для 
выпуска продукции глубокой переработки дре-
весины (плитные материалы, пеллеты, целлю-
лозно-бумажная продукция), а также в энерге-
тическом направлении для покрытия отдельных 
внутренних потребностей. Таким образом, вто-
ричные древесные ресурсы (W) дополняют по-
ступающие ресурсы (факторы производства) 
предприятия в виде материальных ресурсов (N). 
Аналогичная ситуация происходит и с другими 
ресурсами (см. рис. 1). Пусть таких возвратных 
ресурсов на предприятии образуется r видов. 
Тогда к каждому виду ресурса x

n
 будет добав-
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ляться r ресурсов: 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛+1, 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛+2, … , 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛+𝑟𝑟𝑟𝑟  . Новая 
запись вектор-строки используемых ресурсов 
примет вид 𝑦𝑦𝑦𝑦� , где 𝑦𝑦𝑦𝑦� = (𝑥𝑥𝑥𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛+𝑟𝑟𝑟𝑟������) . Учитывая то, что 
предприятие будет нести расходы по использо-
ванию (переработке) возвратных ресурсов, из-
менения в записи коснутся как функции 𝐹𝐹𝐹𝐹(�̅�𝑥𝑥𝑥) , 
так и 𝑍𝑍𝑍𝑍(�̅�𝑥𝑥𝑥) .

В соответствии с введенными дополнитель-
ными условиями модель оптимизации деятель-
ности лесопромышленного предприятия опре-
деляется как нахождение максимума функции 
(12) на допустимом множестве решений (13):

            𝛱𝛱𝛱𝛱 = 𝑝𝑝𝑝𝑝 ∙ 𝐹𝐹𝐹𝐹(𝑦𝑦𝑦𝑦�) − 𝑐𝑐𝑐𝑐 ∙ 𝑍𝑍𝑍𝑍(𝑦𝑦𝑦𝑦�) −  �̅�𝑑𝑑𝑑 ∙ 𝜀𝜀𝜀𝜀  ̅,        (12)

                              � 𝑦𝑦𝑦𝑦� ≥ 0� ,
𝐻𝐻𝐻𝐻𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑇𝑇𝑇𝑇 ≤ 𝑎𝑎𝑎𝑎�𝑇𝑇𝑇𝑇

 .                            (13)

Исходя из выдвигаемой авторами концеп-
ции, П в функциональной зависимости (12) – 
это не прибыль от реализации продукции, а 
чистая прибыль, остающаяся в распоряжении 
предприятия, учитывая, что объем выплачива-
емых налогов, штрафов и иных обязательных 
платежей в значительной степени определяет-
ся комплексом организационно-технических 
и экономических процессов, протекающих на 
предприятии, в частности объемом получа-
емой прибыли, уровнем негативных воздей-
ствий на природу, соблюдением разнообраз-
ных норм и правил,  стоимостью имущества и 
т. д. По сути это также часть получаемых эф-
фектов от использования ресурсов, что укла-
дывается в представленную модель. Такой же 
логике подчиняются различные социальные 
программы, реализуемые предприятиями. На-
правляемые на них ресурсы приводят к полу-
чению разнообразных эффектов: мотивация 
персонала, повышенная лояльность населе-
ния, отсутствие конфликтов с местными со-
обществами и т. д. Всё это, как и взаимодей-
ствие с государством и окружающей средой, 
приводит к существенным эффектам, сказыва-
ющимся на производственно-экономических 
процессах внутри предприятия.

В конечном итоге конкурентоспособность 
и эффективность предприятий лесной про-
мышленности определяются продуцируемыми 
эффектами. С учетом общемировых тенденций 
по переходу на принципы устойчивого разви-
тия необходимы совместные усилия бизнеса, 

общества и государства по изменению суще-
ствующих подходов к своему функционирова-
нию. Требуются структурные преобразования 
и мотивация каждой из заинтересованных сто-
рон всеми возможными способами. При этом 
наиболее часто в научной литературе (Бобылев, 
2020; Hahn, Knoke, 2010) встречаются упомина-
ния о необходимости отдельных государствен-
ных программ по стимулированию бизнеса к 
активному внедрению принципов устойчивого 
развития. Согласно авторскому мнению, такие 
программы являются важной составляющей, 
которая действительно позволит предприятиям 
модернизировать многие внутренние процессы. 
При этом формы поддержки со стороны госу-
дарства могут быть различными – субсидии, 
снижение налогооблагаемой базы, выделение 
дополнительных ресурсов (лесозаготовитель-
ной базы) и т. д. В любом случае получаемые 
выгоды будут являться одним из продуцируе-
мых эффектов, отраженных в (1). Таким обра-
зом, любые изменения, происходящие и прямо 
или косвенно воздействующие на лесопромыш-
ленные предприятия, найдут отражение в пред-
ложенной модели. В конечном итоге задача по 
оптимизации деятельности лесопромышлен-
ного предприятия будет решаться на практике 
с учетом множества входящих факторов и по-
лучаемых эффектов. Каждая отдельная бизнес-
единица будет функционировать в рамках дей-
ствующих ограничений с учетом возможных к 
получению эффектов. 

Стимулирование к переходу на принципы 
устойчивого развития лесопромышленных 
предприятий со стороны государства сопряже-
но с установлением более жестких ограниче-
ний �̅�𝑜𝑜𝑜∗ . При этом накладываемые ограничения 
должны одновременно сопровождаться метода-
ми позитивного стимулирования – мотивации. 
В этом случае получаемые положительные эф-
фекты смогут перевесить сумму негативных, в 
том числе за счет синергетического эффекта и 
использования возвратных ресурсов. 

Важным следствием использования предла-
гаемой модели является достижение эффектов 
в трех областях: технико-экономической, эко-
логической и социальной. Графически это мо-
жет быть представлено 3D моделью поверх-
ности отклика (выпуклый график функции;  
рис. 3). 
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Очевидно, что несоблюдение требований в 
части нормативных значений для эффектов, 
согласно уравнению (12), ведет к снижению 
всех эффектов. Также вполне логично, что 
ориентация на какой-либо один из аспектов в 
деятельности предприятия (например, только 
экономические результаты) приведет к сокра-
щению других достигаемых результатов. Это,  

в свою очередь, скажется на потенциале дости-
жения экономических эффектов. Таким обра-
зом, максимальный эффект одного из аспек-
тов деятельности будет ограничен эффектами 
в других направлениях деятельности лесопро-
мышленного предприятия. В этом случае об-
ласть допустимых решений существенно со-
кратится (рис. 4).

Рис. 3. 3D модель достигаемых эффектов деятельности лесопромышленного предприятия

Рис. 4. Сокращение области допустимых решений при невыполнении условий разработанной модели

Источник: результаты авторского исследования.

Источник: результаты авторского исследования.
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Полученная модель наглядно демонстриру-
ет уменьшение области возможных решений 
для достижения эффектов. Таким образом, ле-
сопромышленные предприятия заинтересова-
ны в выполнении ограничений разработанной 
модели.

В целях практического использования пред-
ставленной модели в государственном управле-
нии лесной отрасли требуются изменения в 
нормативно-правовой базе. Они должны ка-
саться, как было указано выше, стимулирова-
ния бизнеса для активного внедрения прин-
ципов устойчивого развития. Для этих целей 
требуются разработка и внедрение отдельных 
государственных программ с действенными ин-
струментами поощрения ответственного бизне-
са (субсидирование, выделение большего объ-
ема ресурсов и другие меры поддержки). Также 
изменения правовой базы должны быть ори-
ентированы на ужесточение ограничительных 
мер в части выполнения экологических, соци-
альных и экономических требований государ-
ственной политики (в разрезе устойчивого раз-
вития).

Отдельные лесопромышленные предпри-
ятия, ориентируясь на рассматриваемую модель 
и используя массив данных о собственном биз-
несе, способны получать дополнительную ин-
формацию о возможностях развития и дости-
гаемых эффектах от участия в социальном и 
экологическом направлениях деятельности. Та-
ким образом, представленная модель служит 
основой для разработки стратегий развития 
бизнеса с учетом их изменяющихся приорите-
тов (с сугубо экономического на сбалансиро-
ванное). Внедрение в работу предприятий тре-
бует предварительного анализа всех возможных 
его эффектов, ресурсов и ограничений, их со-
отнесения и комплекса расчетов, позволяющих 
оценить результативность потенциальных пре-
образований. Повсеместное распространение 
такого подхода требует детализированной мето-
дики, разработка которой является следующим 
этапом работы авторского коллектива.  

Апробация и оценка эффектов от использо-
вания разработанной модели – сложная задача, 
требующая даже применительно к одному пред-
приятию комплексного исследования с до-
ступом к множеству данных, составляющих 
коммерческую тайну. Авторами была проана-
лизирована практика внедрения отдельных 

принципов устойчивого развития в свою де-
ятельность одним из ведущих лесопромыш-
ленных предприятий Красноярского края. По 
итогам практического исследования было вы-
явлено, что происходящие изменения сопряже-
ны с преобразованием технологической схемы, 
внедрением нескольких единиц высокопроиз-
водительной техники с меньшим воздействием 
на окружающую среду, улучшением условий ра-
боты персонала, частичной модернизацией ин-
фраструктуры, а также организацией выпуска 
новой продукции на основе не используемых 
ранее древесных отходов. Получаемые эффекты 
связаны с приростом производственно-эконо-
мических результатов, ростом заработной пла-
ты персонала, снижением воздействия на окру-
жающую среду и рядом других положительных 
изменений.

Заключение
В рамках проведенного исследования была 

разработана модель оптимизации деятельности 
предприятий лесной отрасли с учетом перспек-
тив перехода на принципы устойчивого раз-
вития. Она учитывает комплекс получаемых 
эффектов, влияющих на результирующий эко-
номический параметр (прибыль), за счет ис-
пользования разнообразных ресурсов. При 
этом деятельность предприятий подвержена 
комплексу ограничений, невыполнение кото-
рых существенно сокращает область допусти-
мых значений для эффектов. Разработанная 
авторская модель представляет новизну иссле-
дования.

Также получена графическая модель пото-
ков ресурсов на лесопромышленном предпри-
ятии. Она обобщает ряд общепризнанных под-
ходов к описанию деятельности предприятия: 
оценка внешней среды, факторы производства, 
возвратные ресурсы и др. Данная модель акцен-
тирует внимание на ресурсах, ограничениях и 
эффектах, получаемых лесопромышленными 
предприятиями. В совокупности с представ-
ленной характеристикой отдельных объектов 
внешней среды полученная модель может быть 
использована для дальнейших исследований 
взаимодействий и развития элементов модели.

Важнейшим результатом является нагляд-
ное подтверждение тезиса о необходимости 
серь езной работы по стимулированию бизнеса 
к внедрению концепции устойчивого разви-
тия. При этом работа в данном направлении 
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должна строиться на ужесточении дополняю-
щих друг друга ряда действующих ограничений 
и внедрении инструментов мотивации бизне-
са. Представленный математический аппарат 
отражает комплекс технико-экономических, 
экологических и социальных зависимостей в 
процессах деятельности лесопромышленных 
пред приятий.  

Результаты, представленные в данной рабо-
те, могут быть полезны широкому кругу иссле-
дователей экономики лесного сектора и про-

мышленности в целом. В прикладном аспекте 
результаты будут полезны прежде всего органам 
федеральной власти в части реализации про-
грамм по внедрению принципов устойчиво-
го развития, а также нормотворчества в сфере 
промышленной политики. С учетом перспек-
тив перехода на принципы устойчивого разви-
тия представленные результаты будут полезны 
руководству лесопромышленных предприятий, 
прежде всего крупных, в целях разработки акту-
альных стратегий и планов развития.

Литература
Блам Ю.Ш., Машкина Л.В., Стойлова А.С. (2017). Детализация прогнозов по народнохозяйственной 

модели в натуральные показатели отраслевой модели (на примере лесного комплекса) // Экономика 
и управление инновациями. № 2. С. 66–77.

Бобылев С.Н. (2020). Устойчивое развитие: новое видение будущего? // Вопросы политической экономии. 
№ 1. С. 67–83.

Буданов И.А. (2016). Проблемы перехода от производственной к воспроизводственной модели 
экономического развития России // Научные труды: Институт народнохозяйственного 
прогнозирования РАН. Т. 14. С. 37–64.

Бутко Г.П., Поротников П.А., Тихонов Е.Д. (2013). Формирование системы управления 
конкурентоспособностью предприятий лесной промышленности // Лесной вестник. № 4. С. 165–168.

Глазырина И.П., Фалейчик Л.М., Яковлева К.А. (2015). Социально-экономическая эффективность и 
«зеленый» рост регионального лесопользования // География и природные ресурсы. № 4. С. 17–25.

Гордеев Р.В., Пыжев А.И. (2023). Лесная промышленность России в условиях санкций: потери и новые 
возможности // Вопросы экономики. № 4. С. 45–66.

Григорьев И.В., Григорьева О.И. (2016). Эффективность лесопользования в России // Энергия: экономика, 
техника, экология. № 5. С. 24–30.

Измайлова М.А. (2021). Устойчивое развитие как новая составляющая корпоративной социальной 
ответственности // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). Т. 12. № 2. С. 100–113.

Ильина Е.А. (2021). Моделирование стратегии устойчивого развития промышленных предприятий // 
Организатор производства. Т. 29. № 3. С. 130–138.

Коряков А.Г. (2012). Методические подходы к моделированию устойчивого развития промышленных 
предприятий // Вестник экономики, права и социологии. № 3. С. 36–40.

Медведев С.О., Мохирев А.П., Герасимова М.М. (2020). Модели оптимизации выпуска продукции и 
выручки лесопромышленных предприятий в условиях устойчивого развития // Фундаментальные 
исследования. № 7. С. 59–63.

Петров А.П. (2020). Индустриализации лесовосстановления нужна новая правовая и экономическая 
организация // Устойчивое лесопользование. № 3 (62). С. 5–6.

Петров В.Н., Мякшин В.Н., Песьякова Т.Н. (2023). Методика оценки эффективности региональной 
инвестиционной политики субъектов Российской Федерации // Экономика региона. № 19 (1).  
С. 259–273. DOI: 10.17059/ekon.reg.2023-1-20

Полянская О.А., Михайлова А.Е., Засенко В.Е. (2017). Экологизация производства как основа конкурен-
тоспособности предприятий лесопромышленного комплекса // Петербургский экономический жур-
нал. № 3. С. 76–84.

Пыжев А.И. (2021). Исследования экономики лесного комплекса России: библиометрический анализ // 
Terra Economicus. Т. 19. № 1. С. 63–77. DOI: 10.18522/2073-6606-2021-19-1-63-77

Рогулин Р.С. (2021). Модель оценки эффективности формирования лесопромышленными предприятиями 
устойчивых цепочек поставок сырья // Journal of Applied Economic Research. Т. 20. № 1. С. 148–168.



144 Том 17, № 2, 2024       Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз

Моделирование деятельности предприятий лесной отрасли...

Терентьева В.Д., Савченко Е.Е. (2022). Развитие «зеленой» экономики в ЛПК регионов Сибири // Baikal 
Research Journal. Т. 13. № 1. DOI: 10.17150/2411-6262.2022.13(1).16

Шелухина Е.А. (2014). Балансовые макроэкономические и микроэкономические математические модели 
эколого-экономических отношений в рамках устойчивого развития // Экономический анализ: теория 
и практика. № 14 (365). С. 20–31.

Янь Ш. (2018). Повышение эффективности деятельности лесопромышленных предприятий на территории 
Российской Федерации // Системы. Методы. Технологии. № 1 (37). С. 130–135.

Яруллина Г.Р. (2008). Моделирование сбалансированного роста в обеспечении устойчивого развития 
предприятия // Вестник Казанского государственного финансово-экономического института.  
№ 1 (10). С. 60–64.

Amaral C., Pedro M.I., Ferreira D.C., Marques R.C. (2022). Performance and its determinants in the Portuguese 
municipal solid waste utilities. Waste Management, 139, 70–87. DOI: 10.1016/j.wasman.2021.12.020

Chang A.-Y., Cheng Y.-T. (2019). Analysis model of the sustainability development of manufacturing small and 
medium-sized enterprises in Taiwan. Journal of Cleaner Production, 207, 458–473. DOI: 10.1016/j.
jclepro.2018.10.025

Gadow K.V. (2000). Evaluating risk in forest planning models. Silva Fennica, 34(2). DOI: 10.14214/sf.639

Hahn A., Knoke T. (2010). Sustainable development and sustainable forestry: Analogies, differences, and the role of 
flexibility. European Journal of Forest Research, 129(5), 787–801. DOI: 10.1007/s10342-010-0385-0

Hahn A., Härtl F., Irland L., Kohler C., Moshammer R., Knoke T. (2014). Financially optimized management 
planning under risk aversion results in even-flow sustained timber yield. Forest Policy and Economics, 42, 30–41. 
DOI: 10.1016/j.forpol.2014.02.002

Halonen M., Näyhä A., Kuhmonen I. (2022). Regional sustainability transition through forest-based bioeconomy? 
Development actors’ perspectives on related policies, power, and justice. Forest Policy and Economics, 142. DOI: 
10.1016/j.forpol.2022.102775

Hu D., Wang Y., Huang J., Huang H. (2017) How do different innovation forms mediate the relationship between 
environmental regulation and performance? Journal of Cleaner Production, 161, 466–476.

Ibrahim M., Ferreira D., Daneshvar S., Marques R.  (2019). Transnational resource generativity: Efficiency analysis 
and target setting of water, energy, land, and food nexus for OECD countries. Science of the Total 
Environment, 697. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2019.134017

Laso et al. (2018). Assessing energy and environmental efficiency of the Spanish agri-food system using the LCA/
DEA methodology. Energies, 11(12). DOI: 10.3390/en11123395

Liang Y., Jin X., Taghvaee V. (2024). Sustainable development spillover effects among selected Asian countries: 
Analysis of integrated sustainability perspective. Socio-Economic Planning Sciences, 91. DOI: 10.1016/j.
seps.2023.101781

Medvedev S.O., Zyryanov M.A., Mokhirev A.P. et al. (2022). Russian timber industry: Current situation and 
modelling of prospects for wood biomass use. International Journal of Design and Nature and Ecodynamics, 17(5), 
745–752.

Mourao P.R., Martinho V.D. (2020). Forest entrepreneurship: A bibliometric analysis and a discussion about the co-
authorship networks of an emerging scientific field. Journal of Cleaner Production, 256. DOI: 10.1016/ 
j.jclepro.2020.120413

Niero M., Hauschild M.Z., Hoffmeyer S.B., Olsen S.I. (2017). Combining eco-efficiency and eco-effectiveness for 
continuous loop beverage packaging systems: Lessons from the Carlsberg circular community. Journal of 
Industrial Ecology, 21(3), 742–753. DOI: 10.1111/jiec.12554

Porter M.E., Linde C.V.D. (1995). Toward a new conception of the environment competitiveness relationship. 
Journal of Economic Perspectives, 9(4), 97–118. 

Soviana S. (2015). Cooperative, social enterprise, and community-based enterprise: Competing, substituting, or 
complementing? Management and Organizational Studies, 2(2), 1–14. DOI: 10.5430/mos.v2n2p1

Stern N.H. (2007). The Economics of Climate Change: The Stern Review. Cambridge: Cambridge University  
Press.

Xue H. et al. (2018). Reform and efficiency of state-owned forest enterprises in Northeast China as “social firms”. 
Journal of Forest Economics, 30, 18–33. DOI: 10.1016/j.jfe.2018.02.002

https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.134017


145Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз       Том 17, № 2, 2024

Медведев С.О., Зырянов М.А.ЭКОНОМИКА  ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ

Сведения об авторах

Сергей Олегович Медведев – кандидат экономических наук, старший научный сотрудник, 
Сибирский государственный университет науки и технологий академика М.Ф. Решетнева 
(660037, Российская Федерация, г. Красноярск, проспект им. газеты Красноярский рабочий,  
д. 31; e-mail: Medvedev_serega@mail.ru)

Михаил Алексеевич Зырянов – кандидат технических наук, доцент, научный сотрудник, 
Сибирский государственный университет науки и технологий академика М.Ф. Решетнева 
(660037, Российская Федерация, г. Красноярск, проспект им. газеты Красноярский рабочий,  
д. 31; e-mail: zuryanov13@mail.ru)

Статья поступила 28.02.2024.

Medvedev S.O., Zyryanov M.A.

Developing a Model of Forest Enterprises Activities with the Prospect of Moving 
into Sustainable Development

Abstract. The sustainable development concept is highly relevant in the modern scientific and applied 
agenda of country’s social and economic development. Russia has approved a number of programs for its 
active implementation. This is reflected in almost all branches of the economy. The forest industry is 
crucial in this context as it uses and restores wood, one of major resources for the planet’s ecosystems. 
The aim of the research is to develop a model for optimizing the activities of forest industry enterprises, 
taking into account the prospects of moving into sustainable development. The aim was predetermined 
by a necessity to design a means for supporting the idea of moving into sustainable development. The 
model includes a range of effects that impact the profit through the use of various resources. Forest 
enterprises activities concern a set of technical, economic, ecological and social aspects. The presented 
model helps to calculate the remaining profit available to the enterprise. It also covers crucial aspects such 
as competitiveness and efficiency, which are determined by the effects of social, ecological and economic 
nature. An important finding is the demonstration of the need and interest of forest enterprises to fulfill the 
existing restrictions imposed by stakeholders. The presented results may be valuable for researchers of the 
forest sector economy and to the industry in general; for the federal authorities to implement sustainable 
development programs and create industrial policy; for the heads of forest businesses to develop relevant 
strategies and plans. 
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Введение
Научная проблема исследования связана с 

тем, что быстро меняющиеся мировые эконо-
мические процессы влияют на самые разные 
обстоятельства жизни людей, государств и це-
лых регионов. Эти процессы широко обсужда-
ются в научной и экспертной среде, но научных 
исследований, опирающихся на конкретные 
эмпирические данные, весьма мало. Особен-
но трудно проводить эмпирические исследова-
ния в нестабильной внешней среде. Важность 
проблематики усугубляется отсутствием или 
недостаточностью данных для сравнительных  
исследований. 

Проблематика исследования конкретизиру-
ется на примерах взаимодействий между госу-
дарствами и финансовыми рынками в условиях 

быстро меняющихся внешних обстоятельств 
2019–2023 гг. Государство в рыночной эконо-
мике традиционно выступает и как регулятор, 
и как один из агентов рыночных отношений. 
Анализ, учитывающий экономические, ин-
ституциональные и поведенческие факторы 
(Wallis, North, 1986), демонстрирует, например, 
как фискальная и денежно-кредитная полити-
ка определяет поведение финансового рынка, 
институты влияют на рынок и его функции, 
а неоптимальное поведение людей корректи-
рует цены, доходность и общее положение на 
рынках. Д. Норт получил нобелевскую премию 
за исследования в области новой институци-
ональной экономики (North, 2016). Его рас-
суждения о ментальных моделях, традициях и 

Аннотация. В статье исследуются особенности развития рынков государственных облигаций 
стран СНГ. В выборку вошли Россия, Казахстан, Узбекистан и Азербайджан, поскольку в СНГ 
только в этих странах имеется достаточно выпусков государственных облигаций, включенных в 
мировой долговой рынок. Актуальность исследования связана с нарастанием финансовой не-
определенности, обусловливающей внимание к относительно надежным средствам государ-
ственных долгов; потребностью в понимании функционирования долговых рынков на фоне 
антироссийских санкций и усиления влияния государства. Цель работы – эмпирическая про-
верка связанности, интеграции и предсказуемости рынков государственных облигаций России, 
Казахстана, Узбекистана и Азербайджана. Эмпирические данные включают ежедневные ставки 
рефинансирования национальных центральных банков, индексы полной доходности государ-
ственных облигаций, G-спреды международных облигаций стран к условно-безрисковой кри-
вой доходности облигаций США за 2019–2023 годы. Эффекты особенностей развития рынков 
разделены на локальные, региональные и глобальные, такие как реакция на COVID-19 и анти-
российские санкции после 2022 года. Методы: анализ динамики, корреляционный, факторный 
и регрессионный анализ. Новизна исследования заключается во введении в научный дискурс 
новых эмпирических данных, апробации методики, позволяющей оценить взаимодействие мо-
нетарных политик и функционирования рынков государственных облигаций, общее и различия 
в поведении этих рынков до и после введения санкций против финансовой системы России. 
Сделаны выводы о нарушении интегрированности рассмотренных рынков в рамках СНГ, что 
создает риски для эффективного экономического развития региона. Были выделены относи-
тельно развитые, интегрированные, но слабо предсказуемые рынки России и Казахстана. Ка-
захстан отличается от России более сильной связанностью монетарной политики, доходности 
государственных облигаций и рисков. Доходность государственных облигаций Азербайджана 
находится под влиянием более развитого рынка Казахстана, особенно в части оценки риска, но 
сам рынок слабо развит. Еще менее интегрирован и развит рынок Узбекистана.

Ключевые слова: рынок, облигации, доходность, поведение, связанность, предсказуемость, го-
сударство, кризис.
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ограничениях остаются актуальными и сегодня.  
A. Laplane и M. Mazzucato утверждали, что роль 
государства лучше понимать как совместное 
создание и формирование рынков, а не только 
их фиксацию (Laplane, Mazzucato, 2020). По-
нимание поведения рынков не ограничивается 
формальными моделями, оно должно включать 
и другие факторы.

Актуальность конкретной постановки про-
блемы определена глобальными, региональны-
ми и локальными факторами, включающими 
нарастание финансовой неопределенности, 
обусловливающее внимание к относительно 
надежным средствам государственных долгов; 
интерес к исторически взаимодействующим с 
Россией государствам и рынкам; потребность 
в понимании функционирования долговых 
рынков на фоне антироссийских санкций и 
усиления влияния государства. По офици-
альным данным, в СНГ в настоящее время  
входят 10 государств1. Рейтинг стран СНГ по 
размеру ВВП возглавляют Россия, Казахстан,  
Беларусь. Все страны региона имеют суще-
ственные отличия по уровню развития, и про-
цессы взаимодействия неоднозначны. Этот 
регион в настоящее время критически важен 
для российской экономики, что обусловливает 
практическую значимость нашего исследова-
ния. Наличие развитых и эффективных финан-
совых рынков способствует более устойчивому 
развитию, снижает финансовые риски, создает 
новые возможности для взаимодействия, в том 
числе через долговые инструменты и взаимные 
инвестиции. В связи с этим важно понимать, 
насколько предсказуемо поведение долговых 
рынков под воздействием политики государ-
ства, внешних оценок рисков и информации 
самого рынка. 

Целью данной работы является эмпириче-
ская проверка особенностей развития рынков 
государственных облигаций в странах СНГ в 
части их интегрированности, локальной свя-
занности и предсказуемости, а также реак-
ции этих рынков на новые шоки, такие как 
COVID-19 и антироссийские санкции. В вы-
борку вошли Россия, Казахстан, Узбекистан 
и Азербайджан. Период исследования: 2019–

1 URL: https://e-cis.info/news/566/110831 (дата обра-
щения 29.03.2014).

2023 годы, включает два кризиса – мировой, 
связанный с COVID-19, и введение санкций в 
2022 году. Мы предполагаем, что введение санк-
ций в отношении финансовой системы России 
могло повлиять на характер взаимодействия 
политик финансового управления и размеще-
ния государственных (суверенных) облигаций 
стран СНГ. Практически одновременно после  
1990-х гг. в названных странах начал развивать-
ся рынок, в первую очередь финансовый. Если 
рынки облигаций недостаточно развились, тор-
ги на них представлены очень малым количе-
ством сделок и высокой волатильностью, что 
затрудняет сравнительные исследования. Ло-
кальные финансовые рынки в остальных стра-
нах СНГ, не вошедших в выборку, не имеют 
достаточного количества выпусков государ-
ственных облигаций.

Рыночная капитализация международных 
рынков облигаций намного выше, чем между-
народных фондовых рынков. Тем не менее, по 
сравнению с большим количеством литерату-
ры, посвященной международным взаимодей-
ствиям на фондовых рынках, проведено мало 
эмпирических исследований системного ри-
ска облигаций или совместных движений на 
международном рынке облигаций. Взаимосвя-
занность на международном рынке облигаций 
заслуживает внимания, поскольку она может 
иметь важные последствия для стоимости фи-
нансирования бюджетного дефицита, незави-
симости денежно-кредитной политики, моде-
лирования и прогнозирования долгосрочных 
процентных ставок и диверсификации порт-
феля облигаций. 

Новизна исследования заключается во вве-
дении в научный дискурс новых эмпирических 
данных, апробации методики, позволяющей 
оценить взаимодействие монетарных политик 
и функционирования рынков государственных 
облигаций, поведение этих рынков до и после 
введения санкций против финансовой системы 
России. Сделаны выводы о нарушении инте-
грированности рассмотренных рынков в рам-
ках СНГ, что создает риски для эффективного 
экономического развития региона. Основной 
причиной нарушения интегрированности на 
уровне эмпирических данных выступает сла-
бая предсказуемость поведения рынков для ин-
весторов.

https://e-cis.info/news/566/110831
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Обзор литературы
В научной литературе за последние 20 лет 

возрос интерес к анализу динамики индексов 
фондовых рынков на основе эконометрическо-
го подхода, включающему анализ взаимных 
воздействий, совместных изменений и свя-
занности рынков. Важной частью этих ис-
следований стало включение в структуру эко-
нометрических данных институциональных 
переменных. Например, сравнение биржевых 
цен за длительный период показало, как поло-
жение о добросовестном раскрытии информа-
ции снизило спреды и издержки неблагоприят-
ного отбора почти в три раза (Jiang, Kim, 2005). 
La Porta и соавторы изучили законодательство 
о ценных бумагах в 49 развивающихся странах 
и подтвердили, что законы о раскрытии ин-
формации приносят пользу фондовым рынкам 
через правила ответственности (La Porta et al., 
2006). R. Duncan на примере 56 стран в пери-
од с 1984 по 2008 год применил динамическую 
логлинейную модель и показал, что волатиль-
ность финансовых рынков стран с формиру-
ющимся рынком была обусловлена поддерж-
кой или нестабильностью денежно-кредитной 
политики (Duncan, 2014). Интеграцию систе-
мы регулирования и надзора как меру эффек-
тивности регулирования финансового рынка в 
России за 1999–2013 гг. оценили А. Абрамов и 
соавторы, сделав прогноз об отнесении России 
к той или иной группе в выборке из 50 стран 
(Абрамов и др., 2014). Эта работа внесла вклад 
в развитие знаний о российском финансовом 
рынке, но в ней не рассматривается рынок го-
сударственных ценных бумаг, анализ проведен 
только на основе агрегированных показателей, 
не выделены кризисные периоды. В нашей ра-
боте проверяется этот метод оценки эффектив-
ности, но в научный дискурс вводятся новые 
эмпирические данные по рынку государствен-
ных облигаций и модернизируется методика 
анализа.

В исследовании M. Shah и соавторов (46 
стран за 2000–2019 гг.) показано, что формаль-
ные институты, такие как права собственности, 
финансовая свобода и государственное регу-
лирование, играют решающую роль в развитии 
фондового рынка в странах с формирующейся 
рыночной экономикой (Shah et al., 2023). Од-
нако остается вопрос, определена ли эта зави-

симость только локальными политическими 
факторами или формируется под влиянием не-
которых общих тенденций. 

Если следовать постулатам Д. Норта, инсти-
туты формируются исторически и во многом 
находятся под влиянием культурных традиций. 
Например, страны англоязычной культуры до-
статочно длительное время взаимозависимы. 
Рынки таких стран остаются под влиянием бо-
лее крупных и развитых рынков. Существует 
достаточно много исследований, посвященных 
взаимосвязанности финансовых рынков этих 
стран. Кроме того, важны вопросы эффектив-
ности взаимодействия государственных инсти-
тутов, рынков и конечных потребителей фи-
нансовых инструментов.

Развитие рынка государственных облигаций 
(GBM – Government Bond Market) во многом 
связано с наличием институциональных и част-
ных инвесторов, готовых вкладывать свои 
средства. Помимо готовности инвестировать 
со стороны резидентов важны экономическая 
стабильность и состояние основных денежных 
потоков государства. После коренного перело-
ма в финансовой системе стран, ранее входив-
ших в СССР, для некоторых новых развиваю-
щихся экономик сочетание факторов привело 
к развитию рынка государственных облигаций, 
для других стран формирование государствен-
ного долга обеспечивается более дорогим ин-
струментом привлечения внешних валютных  
займов.

Эффективность и институциональные усло-
вия взаимодействий правительств с кредитора-
ми GBM обсуждается в литературе по новой 
институциональной экономике, поведенческой 
экономике и в эконометрических исследова-
ниях. Эконометрический анализ доходностей 
выпусков облигаций 131 страны в ходе 240 000 
сделок на первичном рынке в период с 1990 по 
2016 год свидетельствует, что облигации, номи-
нированные в национальной валюте, стали до-
минировать на рынке, хотя выпуск облигаций 
в национальной валюте часто сопровождается 
более короткими сроками погашения (Ballard-
Rosa et al., 2022). Рассмотрев ежедневные до-
ходности в выборке 496 акций, составляющих 
S&P500 за период 2014–2021 гг., R. Casarin и 
соавторы показали изменение сигналов рынка 
в первый период распространения COVID-19, 

https://www.sciencedirect.com/topics/psychology/disclosure
https://www.sciencedirect.com/topics/psychology/disclosure
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затем нормализацию процессов. Финансовый 
рынок колебался выше бенчмарка, реагируя на 
риски от 50 до 30% в логарифмической модели 
(Casarin et al., 2023). Мы изучаем такие взаимо-
действия через интеграцию, поведение регуля-
торов, индексы доходностей облигаций в наци-
ональной валюте и прокси оценки рисков через 
спреды этих доходностей.

Применяемые нами спреды доходностей 
для моделирования ожиданий или риска хоро-
шо зарекомендовали себя. A. Ang, M. Piazzesi, 
M. Wei заверяли, что так называемый «корот-
кий календарный спред» обладает большей 
предсказательной силой, чем любой другой 
срочный спред для прогнозирования ВВП, но 
их модель не допускала арбитража и не учи-
тывала эндогенность факторов. Понятно, что 
сам спред не является причиной роста ВВП, но 
демонстрирует ожидания инвесторов. Авторы 
также предложили применять в моделях доход-
ности по облигациям с самым длительным сро-
ком погашения для измерения наклона кривой 
(Ang et al., 2006).

В современной экономике недостаточно 
рассматривать чисто экономические перемен-
ные для объяснения процессов. Так, в рамках 
концепции поведенческих финансов изучается, 
как отдельные лица и организации приобрета-
ют и распределяют ресурсы, принимая во вни-
мание связанные с этим риски (Baker, Nofsinger, 
2010). Модели предпочтений показывают цено-
образование капитальных активов на рынках 
(Hirshleifer, 2015). Исследователям всегда было 
ясно, что рискованные активы должны оцени-
ваться так, чтобы получать в среднем более вы-
сокую доходность, чем менее рискованные, в 
качестве компенсации за риск. Поведенческие 
факторы определили гипотезу эффективного 
рынка, которая утверждает, что цены активов 
отражают информацию, поэтому избыточная 
доходность не может быть получена на посто-
янной основе (Rau, 2010). Обоснованность мо-
дели эффективного рынка обсуждается теми 
сторонниками поведенческих финансов, ко-
торые утверждают, что индивидуальная ирра-
циональность влияет на рыночные результаты. 
Роль государственных облигаций может быть 
не только стабилизирующей, когда они высту-
пают как институциональный фон, но и пря-
мой инвестиционной (Glushkov et al., 2018).

Поведенческие факторы в деятельности ин-
весторов на примере финансового рынка Ре-
спублики Беларусь рассмотрела С.С. Осмоло-
вец. Анализ был проведен на основе кор-
реляций между показателями в среднем по 
республике, однако не учитывались риски и 
целевые значения (Осмоловец, 2022). Вывод 
о слабой эффективности финансового рынка 
Республики Беларусь декларируется в терми-
нах поведенческих финансов, но автором не 
приведены доказательства, которые бы опира-
лись на гипотезу об эффективности финансо-
вого рынка.

Динамику, структуру и механизмы рынка 
облигаций в России за 2012–2019 гг. исследо-
вала С.Д. Агеева. Сделан вывод, что уже в 2021 
году государство заняло преобладающую пози-
цию на финансовом рынке (Агеева, 2022). Од-
нако она просто констатировала неравность до-
ступа к бумагам для частных компаний, но не 
провела анализ доходностей этих бумаг, не рас-
смотрела количественные показатели государ-
ственного участия.

Существование глобального фактора денеж-
но-кредитной политики в доходности GBM де-
кларируют D. Malliaropulos и P. Migiakis на при-
мере девяти крупнейших экономик. Скупка 
активов глобальными центральными банками 
во время кризиса COVID-19 уравновесила вли-
яние растущего бюджетного дефицита на до-
ходность международных облигаций, которая 
в результате снизилась, а инвесторы произве-
ли ребалансировку своих портфелей в сторо-
ну более рискованных активов (Malliaropulos, 
Migiakis, 2023). Эти же авторы показали, как 
можно учитывать специфические для страны 
факторы, влияющие на доходность суверенных 
облигаций, такие как риск суверенного дефол-
та. Например, как вероятность дефолта, сово-
купные активы центральных банков и срок их 
взаимодействия влияют на уровень интеграции. 

Предсказуемость доходности облигаций с 
использованием макропеременных реального 
времени на основе нелинейной модели пока-
зали D. Huang и соавторы (Huang, 2023). Бо-
лее того, облигации генерируют существенные 
экономические значения, их предсказуемость 
не ограничивается кривой доходности. Авторы 
показали, что доходность облигаций и степень 
предсказуемости возрастают во время эконо-
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мических спадов, что дает эмпирическую под-
держку хорошо известным теориям макрофи-
нансирования.

Известен ряд публикаций о развивающихся 
странах, где очень важным вопросом при изуче-
нии взаимосвязанности динамики доходности 
является анализ относительного влияния фун-
даментальных переменных на их поведение 
(Cifarelli, Paladino, 2006), а также о вторичных 
эффектах волатильности на международных 
рынках облигаций (Panchenko, Wu, 2009) и т. д.

Об источниках совместного движения на 
рынках государственных облигаций в европей-
ском контексте можно прочитать в работах  
Р. Abad и соавторов. Например, для анализа 
влияния Экономического и валютного союза 
(ЭВС) на интеграцию европейского долгово-
го рынка доходность GBM каждой отдельной 
страны была разделена на три составляющие: 
локальный эффект (собственная страна), реги-
ональный (еврозона) и глобальный (мировой). 
Сделан вывод о том, что рынки стран, решив-
ших не входить в ЭВС, демонстрируют более 
высокую уязвимость к внешним факторам ри-
ска (Abad et al., 2010; Abad et al., 2014).

Динамика интеграции рынка облигаций под 
влиянием финансовых кризисов на длительных 
периодах исследовалась в работах E.J. Abakah, 
W. Qin и соавторов (Abakah et al., 2021; Qin et 
al., 2023). Кажется очевидным, что развитые 
рынки имеют гораздо более высокий уровень 
рыночной интеграции, чем развивающиеся. В 
большинстве развитых рынков увеличивается 
уровень рыночной интеграции, а в развиваю-
щихся нет. Кризисные периоды демонстрируют 
сильную разбалансировку, поэтому для нас важ-
ным представляется метод уточнения, который 
применяли авторы, разделяя периоды и группы 
стран, а также эффекты по срокам погашения 
облигаций. Классификация по регионам выгля-
дит так: наиболее интегрированными являются 
Северная и Южная Америка, за ними следует 
Европа. Рынки Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона имеют самую низкую интеграцию (Qin 
et al., 2023). 

Таким образом, в мировой литературе доста-
точно широко представлен анализ фондового 
рынка, но очень мало исследований рынка об-
лигаций. Имеющиеся работы по анализу обли-
гаций сконцентрированы в большей степени на 

рынках Евросоюза, Америки, крупнейших раз-
вивающихся стран. В русскоязычной литерату-
ре достаточно исследований фондового рынка в 
России, но научных публикаций, посвященных 
анализу российского рынка государственных 
облигаций с раскрытием модельных данных и 
эконометрическим подходом, мы не обнаружи-
ли. Имеется достаточно коммерческих анали-
тических обзоров, направленных на поддерж-
ку квалифицированного инвестора, но в них 
нет исследовательского контекста. Возможно, 
в силу ограниченности доступа к информации 
осталась практически неисследованной ин-
теграция рынков государственных облигаций 
стран СНГ. 

Анализируя платежный баланс России до 
2016 года, Н.А. Дементьев указывал на то, что 
Россия выступает крупным сальдо-кредитором 
остального мира (Дементьев, 2018). Необхо-
димо признать, что ситуация за семь лет из-
менилась только в географическом разрезе. 
Частичная переориентация российских капи-
талов с запада на юго-восток вызвала в рос-
сийском экономическом и политическом про-
странстве интерес к альтернативным оценкам 
рисков, например, на основе китайского рей-
тинга. Эта проблема активно обсуждается.  
А.В. Кузнецов считает, что Большая тройка рей-
тинговых агентств искусственно занижает рей-
тинги развивающихся стран, ограничивая их 
доступ к рынкам капитала, и предлагает по-
ощрять создание национальных рейтинговых 
агентств (Кузнецов, 2022).

Взаимосвязанность экономики России с 
экономиками других стран демонстрирует чи-
стая международная инвестиционная позиция 
России за последние 5 лет – тенденция к ро-
сту на фоне опережающего снижения обяза-
тельств по сравнению с активами. Обострение 
геополитической ситуации в феврале 2022 года 
и введенные против Российской Федерации 
санкции оказали серьезное влияние на работу 
финансового рынка и на международную ин-
вестиционную позицию России в 2022–2023 гг.  
Крупнейшие западные биржи объявили о пре-
кращении торгов ценными бумагами россий-
ских компаний, иностранные фонды были 
вынуждены в срочном порядке продавать рос-
сийские активы. В этой ситуации РФ являет-
ся нетто-импортером капитала. Так, внешние 
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финансовые активы на 1 января 2023 года в два 
раза превысили внешние финансовые обяза-
тельства, а инвестиционные доходы России 
по состоянию на 2022 год более чем в два раза 
меньше, чем доходы других стран от инвести-
ций в России.

С учетом сложившейся ситуации особую 
роль приобретает характер инвестиционного 
взаимодействия России в рамках СНГ. Страны 
СНГ являются ее стратегическими партнерами. 
Для того чтобы исследовать взаимосвязанность 
рынков государственных облигаций стран СНГ 
внутри региона, следует оценить степень эко-
номического сотрудничества, выражающуюся 
в интенсивности инвестиционного взаимодей-
ствия. Наиболее значимым для анализа стано-
вится рассмотрение связи России с Казахста-
ном, Узбекистаном и Азербайджаном в части 
взаимных прямых инвестиций по данным Бан-
ка России (табл. 1). 

Согласно представленным официальным 
данным, за рассмотренный период не произо-
шло кардинальных изменений в объемах нако-
пленных прямых инвестиций трех рассмотрен-
ных стран с РФ. Структура взаимоотношений и 
их направленность существенно зависят от раз-
мера и мощности экономики. В случае с Казах-
станом РФ выступает нетто-инвестором, и этот 
разрыв немного увеличился к 1 января 2022 года. 
В отношениях с Узбекистаном и Азербайджаном 
РФ занимает позицию нетто-заемщика.

Самая большая экономика после РФ в рас-
смотренной группе стран, Казахстан, значи-
тельно превосходит остальные по объёмам вза-
имных накопленных прямых инвестиций. 
Накопленные вложения Казахстана и России 
в форме прямых инвестиций примерно оди-
наковы по объему, имеется слабая тенденция 
к росту.

Узбекистан и Азербайджан, как экономики 
меньшего масштаба, имеют существенно мень-
шие объемы взаимных вложений с РФ. Объем 
прямых накопленных инвестиций в Азербайд-
жан и Узбекистан из России более чем в два 
раза меньше инвестиций в РФ со стороны этих 
стран. Можно констатировать, что объемы вза-
имных вложений в форме прямых инвестиций 
(остатков на конкретную дату) немного рас-
ширяются, но сами размеры инвестиционного 
сотрудничества невелики. Наличие взаимовли-
яния и взаимной заинтересованности, по эм-
пирическим данным 2019–2022 гг., выявлено 
только применительно к паре Россия – Казах-
стан.

Таким образом, теоретико-методологиче-
ские основания нашего исследования содер-
жат элементы эконометрического подхода к 
анализу финансовых рынков, институцио-
нальной и мировой экономики, поведенче-
ских финансов. На основе анализа литературы 
мы предположили, что эффективный рынок 
должен быть связан с системой регулирова-

Таблица 1. Взаимные накопленные прямые инвестиции России (РФ), 
Казахстана (КАЗ), Азербайджана (АЗ), Узбекистана (УЗ), млн долл.

Дата
Накопленные прямые инвестиции в РФ Накопленные прямые инвестиции из РФ

КАЗ АЗ УЗ КАЗ АЗ УЗ
01.01.19 2900,19 572,39 853,68 3340,57 246,17 65,41
01.04.19 3180,43 611,99 913,66 3412,06 272,28 70,87
01.07.19 3336,67 631,67 937,96 3590,14 245,87 100,61
01.10.19 3258,39 631,53 892,69 3698,48 241,53 114,7
01.01.20 3520,13 642,45 838,66 3684,06 343,53 127,08
01.04.20 2881,58 526,4 679,1 3345,19 188,7 139,03
01.07.20 3242,98 621,72 763,81 3493,98 216,74 141,7
01.10.20 2834,31 548,68 680,98 3328,84 198,85 140,57
01.01.21 3042,93 585,64 758,82 3524,7 241,7 177,2
01.04.21 3038,13 599,43 740,3 3533,51 250,04 191,97
01.07.21 3033,7 630,36 775,56 3608,27 241,37 210,12
01.10.21 3036,27 632,62 772,22 3902,43 207,7 212,96
01.01.22 3310,67 613,47 756,81 3982,3 344,94 282,07

Источник: Накопленные прямые инвестиции по географическим регионам мира, странам, инструментам и видам экономической 
деятельности. URL: https://cbr.ru/statistics/macroitm/svs/npi/ (дата обращения 09.02.2024).
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ния и контроля; умеренно предсказуем; эф-
фекты развития рынков следует разделить на 
локальные, региональные и глобальные. Эф-
фективность проявляется в том, что избыточ-
ная доходность не может быть получена на по-
стоянной основе, а рациональные инвесторы, 
стремясь максимизировать свой доход, поста-
раются максимально предугадать поведение 
регулятора. Данная логика исследования опре-
деляет его теоретическую значимость. Прове-
ряемые гипотезы: 1) исторически взаимосвя-
занные экономики формируют региональный 
интегрированный и эффективный рынок госу-
дарственных облигаций (GBM); 2) российский 
рынок государственных облигаций локально 
связан и предсказуем.

Данные и методика
Методика настоящей работы опирается на 

методы и модели, используемые при анализе 
интеграции и связанности финансовых рын-
ков, которые были скорректированы для рынка 
ценных бумаг и ставок рефинансирования цен-
тральных банков (ЦБ) с учетом прокси-оценок 
рисков. Особенность методики – последова-
тельное применение корреляционного, фак-
торного и регрессионного анализа, теста при-
чинности по Грейнджеру. 

Для каждой из стран выборки были собраны 
и рассчитаны следующие величины:

1) S
n,t

 – локальная ставка рефинансирова-
ния ЦБ (как характеристика поведения регуля-
тора);

2) I
n,t

 – сводные индексы полной доходно-
сти (как средняя доходность рынка государ-
ственных облигаций);

3) G
n,t

 – G-spread (как средние оценки  
риска по международным государственным об-
лигациям),

где t – момент времени с 25.06.2019 по 
31.10.2023, данные представлены по рабочим 
дням соответствующих торговых площадок. В 
обозначениях n соответствует стране: Россия 
(РФ), Казахстан (КЗ), Узбекистан (УЗ), Азер-
байджан (АЗ)2. 

2 Торговые площадки, с которых была взята ис-
ходная информация: Московская биржа (MISX), 
Санкт-Петербургская валютная биржа (XPIC), Cbonds 
Estimation; Казахстанская фондовая биржа (XKAZ);  
Бакинская фондовая биржа (BSEX); Узбекская республи-
канская валютная биржа (XSTE).

Если в соответствующих обозначениях нет 
параметра времени (t), представлены векторные 
переменные.

Для оценки доходности государственных 
облигаций I

n,t
 были использованы ежедневные 

данные о доходности полного перечня государ-
ственных облигаций, см. формулу (1). 

            𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛,𝑡𝑡𝑡𝑡 =
∑ 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑡𝑡𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑡𝑡�𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑡𝑡 + НКД𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑡𝑡�𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖

∑ 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑡𝑡�𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑡𝑡 + НКД𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑡𝑡�𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖
  ,              (1)

где I
n,t

 – средневзвешенная доходность вы-
бранных бумаг (простая); 

Y
i,t  

– доходность эмиссии i в момент t (про-
стая);

НКД
 i,t  

– накопленный купонный доход по 
бумаге i в период времени t;

D
 i,t  

– дюрация эмиссии i в момент t;
N 

i,t 
– объем i-го выпуска облигаций из ин-

дексного списка (штук) в момент времени t;
P 

i,t 
– чистая рыночная цена облигации.

Все цены при расчетах индекса указаны на 
текущую дату.

В качестве оценки риска (G
n,t  

) использовал-
ся показатель G-spread/1000 – спред по между-
народным облигациям соответствующей стра-
ны, вычисляемый как расхождение доходности 
государственных международных облигаций, 
номинированных в долларах, и доходности по 
государственным облигациями США, кото-
рые считаются безрисковыми. Из вычисления 
исключались бумаги со сроком до погашения 
менее 5 лет, для остальных бумаг вычислялась 
простая средняя величина в качестве меры 
оценки риска. 

Для РФ был использован индекс Cbonds-
GBI RU YTM, рассчитываемый информацион-
ным агентством Cbonds. Для остальных трех 
стран индексы были рассчитаны авторами на 
основании данных торгов по методике, анало-
гичной Cbonds-GBI RU YTM. В случае, если 
в день торговалась только одна бумага из всех 
государственных облигаций в национальной 
валюте, использовалась доходность торгов по 
этой бумаге. Если в течение дня состоялось не-
сколько сделок, то в качестве значения индекса 
принималась средневзвешенная величина, где 
вес соответствовал объемам размещения обли-
гаций за этот день. Если сделок с бумагами не 
производилось, значение индекса за этот день 
не рассчитывалось. 
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Все средние величины вычислялись как 
средневзвешенное по выпускам с учетом сро-
ков погашения. Согласно рекомендациям ана-
литиков, мы рассмотрели локальную связан-
ность и интеграцию рынков (Abad et al., 2014; 
Casarin et al., 2023).

Методика проверки гипотез подразумевает, 
что развивающиеся рынки стремятся к повы-
шению своей эффективности, а поведение ин-
весторов может предугадывать поведение ре-
гулятора, обучаясь на предыдущих примерах 
данных своей страны (предсказуемость) и дру-
гих рынков (интегрированность). Связанные 
рынки отмечены наличием устойчивых и зна-
чимых корреляций между соответствующими 
индексами. Если наблюдается интеграция, то 
сближение поведения международных инве-
сторов приводит к большей предсказуемости 
и к повышению взаимной заинтересованно-
сти. Верно и обратное влияние. Поэтому вза-
имодействие разделяется на локальное, когда 
более тесно связаны характеристики данной 
страны (локальная связанность), и внешнее 
(интеграция), когда более тесно связаны соот-
ветствующие характеристики в группе стран. 
Под предсказуемостью понимается ситуация, 
когда рынки могут предсказывать поведение 
своего регулятора, а оценки рисков со стороны 
участников рынка достаточно четко описыва-
ют рыночную ситуацию. Если для локального 
рынка не удается статистически значимо опре-
делить эффекты связанности, предсказуемости 
и интегрированности одновременно, такой ло-
кальный рынок следует считать разбалансиро-
ванным.

Модели авторегрессии с распределенным 
лагом, количество лагов, количество экзоген-
ных переменных использовались для оценки 
степени прогнозируемости поведения регуля-
тора с учетом поведения динамического ряда и 
экзогенных переменных с лагами. Метод оцен-
ки согласованности финансовых рынков через 
модели широко применяется в литературе, на-
пример, обсуждается в (Stoupos, Kiohos, 2022; 
Malliaropulos, Migiakis, 2023; Qin et al., 2023). 

Гипотеза (1) была проверена через описание 
средних значений (приложение 1), анализ ди-
намики (см. рис. 2–4), наличие парных корре-
ляций (по Спирмену, см. табл. 4–5) и с помо-
щью метода главных компонент (см. приложе-
ние 2). Корреляции по Спирмену позволяют 

исключить влияние сильных шумов, тем са-
мым корректируя сильные отклонения. Резуль-
татом факторного анализа выступает группи-
ровка показателей. Адекватность применения 
факторного анализа проверялась по критерию  
Кайзера – Майера – Олкина, критерию F (см. 
приложение 2). 

Гипотезу (2) проверяли в два этапа: наличие 
парных корреляций (интегрированность и свя-
занность) и тест причинности по Грейнджеру 
(связанность и предсказуемость) российского 
рынка государственных облигаций. Предска-
зуемость поведения российского ЦБ на рынке 
проверяется через наличие возможности про-
гноза поведения российского регулятора S

РФ,t 

(ставка рефинансирования российского ЦБ) 
от предикторов с лагами по времени I

т,t-k
, G

т,t-к
, 

равными 5 и 10 рабочих дней. В общем виде 
проверялись модели двух связанных регресси-
онных уравнений для РФ ADL (T, 2, 2):

�̂�𝑆𝑆𝑆1,𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝐴𝐴𝐴𝐴(1)� + � � 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑛𝑛𝑛𝑛,𝑘𝑘𝑘𝑘
(1)𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛,𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑘𝑘𝑘𝑘=0;5;10

4

𝑛𝑛𝑛𝑛=1
+ 

+� � 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑛𝑛𝑛𝑛,𝑘𝑘𝑘𝑘
(1)𝐺𝐺𝐺𝐺𝑛𝑛𝑛𝑛,𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑘𝑘𝑘𝑘=0;5;10

4

𝑛𝑛𝑛𝑛=1
+ +� � 𝛾𝛾𝛾𝛾𝑛𝑛𝑛𝑛,𝑘𝑘𝑘𝑘

(1)𝑆𝑆𝑆𝑆𝑛𝑛𝑛𝑛,𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑘𝑘𝑘𝑘=0;5;10

4

𝑛𝑛𝑛𝑛=2
 
  

(2)

𝐼𝐼𝐼𝐼1,𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝐴𝐴𝐴𝐴(2)� + � � 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑛𝑛𝑛𝑛,𝑘𝑘𝑘𝑘
(2)𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛,𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑘𝑘𝑘𝑘=0;5;10

4

𝑛𝑛𝑛𝑛=2
+ 

+� � 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑛𝑛𝑛𝑛,𝑘𝑘𝑘𝑘
(2)𝐺𝐺𝐺𝐺𝑛𝑛𝑛𝑛,𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑘𝑘𝑘𝑘=0;5;10

4

𝑛𝑛𝑛𝑛=1
+ � � 𝛾𝛾𝛾𝛾𝑛𝑛𝑛𝑛,𝑘𝑘𝑘𝑘

(2)𝑆𝑆𝑆𝑆𝑛𝑛𝑛𝑛,𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑘𝑘𝑘𝑘=0;5;10

4

𝑛𝑛𝑛𝑛=1
 
  

(3)

где 𝑡𝑡𝑡𝑡 = 0;𝑇𝑇𝑇𝑇�����  – момент времени; n – страны 
(1) РФ, (2) КЗ, (3) УЗ, (4) AZ; k = 0, 5, 10.

На основе сравнения моделей (2) и (3) 
строится тест причинности по Грейнджеру, ко-
торый позволяет сделать вывод о том, насколь-
ко улучшает наличие информации об одной 
переменной значимое присутствие в регрес-
сионном ряде второй переменной. Стандарт-
ный способ улучшения моделей заключается 
в применении пошаговых методов, исклю-
чающих незначимые и лишние предикто-
ры по критериям F, VIF, AIK, BIC. Оцен-
ка стационарности временного ряда была 
проведена по тесту Дики – Фуллера, длина 
распределенных лагов оценивалась по пре-
образованию Койка, коэффициенты авто-
регрессионного ряда максимизируются при  
n = 5, 10, |α| < 1. Отметим, что временные ряды 
представляют не календарные, а рабочие дни 
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на соответствующих торговых площадках, ко-
торые не всегда одновременны, что объясняет 
незначительные скачки в указанные перио-
ды. В таблице 6 приведены результаты приме-
нения пошагового метода оценки модели (2), 
вычисления произведены в SPSS-24 на полной 
модели данных с лагами. Отметим, что такие 
пошаговые модели не позволяют осуществить 
прямую интерпретацию коэффициентов ли-
нейной регрессии, но позволяют оценить сте-
пень предсказуемости процесса в терминах 
информации. Результат интерпретируется в 
наличии информации из процесса – предикто-
ра для процесса целевой переменной (Stoupos, 
Kiohos, 2022). В целом были оценены полные 
и сокращенные модели при 𝑘𝑘𝑘𝑘 = 1; 10������ . 

Анализ результатов
На первом шаге рассмотрим динамику рын-

ка государственных ценных бумаг США, кото-
рый считается безрисковым (рис. 1). Относи-
тельно этого рынка рассчитывались риски 
инвестиций в ценные бумаги всех других стран. 
Рынок колеблется с высокой степенью корре-
ляции с движением ставок Федеральной ре-

зервной системы (ФРС) США, практически 
заранее предугадывая движения ставок. Такой 
рынок является эффективным, поскольку ин-
весторы могут зарабатывать, предугадывая с 
более или менее высокой степенью вероятно-
сти политику регулятора. В условиях стабиль-
ной экономики без кризисов национальный 
регулятор устанавливает ставку рефинансиро-
вания исходя из оценки текущей и прогнози-
руемой инфляции (в случае таргетирования ин-
фляции). При этом чем раньше и чем точнее 
участники рынка могут предугадать следую-
щее действие регулятора, тем большую прибыль 
они могут получить. В развитых экономиках 
с активным рынком это приводит к тому, что 
индексы доходностей по облигациям в боль-
шинстве случаев подстраиваются под будущее 
действие регулятора за несколько дней до мо-
мента объявления решения. Такие предсказу-
емые процессы формируют безопасную среду, 
более эффективную для институционального 
и частного инвестирования, как на фондовом 
рынке, так и долговом, в том числе государ-
ственном.

Рис. 1. Динамика ставок ФРС США, средневзвешенного индекса доходности 
государственных ценных бумаг США, 2014–2023 гг.
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На втором шаге рассмотрим динамику рын-
ков государственных облигаций в связи с дина-
микой ставок рефинансирования ЦБ и спреды 
ожидаемой доходности облигаций S-spreаd для 
стран выборки. Среди стран СНГ наиболее раз-
витым рынком государственных облигаций об-
ладает Россия. Однако заметно, что начиная с 
2022 года это наиболее рискованный и волатиль-
ный рынок. Колебания показателя G

n,t
 в период 

до февраля 2022 года и после него отличаются 
более чем на 400% (см. приложение 1, рис. 3). 

В условиях кризисов доходность по государ-
ственным облигациям для РФ носит догоняю-
щий характер относительно ставок Централь-
ного банка, что говорит о слабой предсказуе-
мости действий регулятора со стороны рынка 
(рис. 2). На диаграмме средневзвешенной до-
ходности можно четко увидеть два кризиса: 
COVID-19 и в феврале – июне 2022 года. Оцен-
ки G

n,t
 07.02.2022 и 08.02.2022 на волне паники 

поднялись до 1,73 и 1,25 соответственно. Второе 
возмущение спредов происходило в апреле –  
июне 2022 года, когда переменная G

n,t 
колеба-

лась в диапазоне 0,4–0,8. Среднегодовые зна-
чения спредов в РФ резко выросли в 2022 году, 
несколько снизились в 2023 году, но остались на 
высоком уровне (рис. 3). До марта 2022 года тен-
денции ставки ЦБ и средневзвешенной доход-
ности рынка российских государственных об-
лигаций находились в относительном согласии. 
Если норма доходности примерно соответству-
ет ставке ЦБ, рынок считается эффективным, 
когда имеются возможности заблаговременного 
(до скачка) приближения к изменениям ставки 
рефинансирования (Abad et al., 2014; Abakah et 
al., 2021). После марта 2022 года рынок вошел 
в период сильной волатильности, который был 
относительно преодолён к июлю 2022 года. Да-
лее доходность рынка медленно росла, отра-
жая высокие ожидания риска. Однако ни до, 
ни после кризисов рынки государственных об-
лигаций РФ и Казахстана предположительно 
не ведут себя эффективно по отношению к ло-
кальным ставкам рефинансирования. Данное 
предположение мы проверим на следующем 
этапе для РФ.

Рис. 2. Динамика ставок рефинансирования ЦБ (SРФ, SКЗ), индекса доходности (IРФ, IКЗ) РФ и Казахстана

Источник: составлено авторами по данным Cbonds. URL: https://cbonds.ru/indexes/Cbonds-GBI-RU-YTM-eff/, https://
cbonds.ru/indexes/9237/
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Л.А. Байбулекова и Г.К. Лухманова показа-
ли, что фондовый рынок Казахстана (KASE) 
быстро развивается, занимая второе место в 
СНГ. В 2018 году KASE уступал Московской 
фондовой бирже более чем в три раза по ко-
личеству инструментов, и почти в шесть раз по 
числу эмитентов и корпоративных облигаций. 
Курс национальной валюты, по утверждению 
аналитиков, сильно связан с индексом инфля-
ции, но последняя носит немонетарный ха-
рактер (Байбулекова, Лухманова, 2019). Наши 
данные подтверждают указанные выводы. От-
метим, что инвесторы в государственные об-
лигации до 2022 года работали в условиях 
меньшего риска (см. рис. 3). Риск несогла-
сованности резко вырос после февраля 2022 
года, далее динамика ставок рефинансирова-
ния значительно превышала индекс доходно-
сти, что снижало возможности для инвести-
ционного дохода (см. рис. 2). Такое поведение 
регулятора можно отнести на счет жесткой не-
монетарной политики, которая увеличивает 
локальную несвязанность. G-спреды в Казах-
стане сохраняют самые низкие значения в вы-

борке, высоко скоррелированы с G-спредами 
в Узбекистане (см. рис. 3, табл. 3).

Рассмотрим поведение рынков государ-
ственных облигаций и национальных ЦБ в Уз-
бекистане и Азербайджане, которые развиты 
значительно слабее (рис. 4). До 2019 года объ-
емы выпусков суверенных облигаций Узбеки-
стана были небольшими, как и интенсивность 
выпусков. Позже, в 2020-х гг., начинаются ак-
тивные выпуски государственных облигаций, 
колебания индекса доходности которых весьма 
высоки в связи с малой емкостью рынка. Ры-
нок государственных облигаций в Азербайджа-
не не связан с монетарной политикой, и фор-
мирование внятной тенденции доходности, по 
всей видимости, – вопрос будущего. Отметим 
относительно низкие значения G-спредов в 
Азербайджане (см. рис. 3). Политика монетар-
ных властей Узбекистана во многом ориенти-
рована на более развитый рынок Казахстана  
(табл. 2, 3). Но поведение рынков также носит 
догоняющий характер относительно ставок ЦБ, 
что подтверждает непредсказуемость действий 
регулятора со стороны рынка.

Рис. 3. Среднегодовые значения индексов доходности I, ставок рефинансирования S (левая ось), 
G-spreаd (правая ось) для России (РФ), Казахстана (КЗ), Узбекистана (УЗ), Азербайджана (АЗ) 

Источник: рассчитано авторами по данным Cbonds. 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

0,14

0,16

0,18

2019 2020 2021 2022 2023

S РФ I РФ S КЗ I КЗ
S УЗ I УЗ S АЗ I АЗ
G-spread РФ G-spread КЗ G-spread УЗ G-spread АЗ



158 Том 17, № 2, 2024       Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз

Государственные облигации стран СНГ: динамика интеграции долговых рынков...

Рис. 4. Динамика ставок ЦБ (S), индекса доходности (I) для Узбекистана (УЗ) и Азербайджана (АЗ)

Источник: составлено авторами по данным Cbonds. URL: https://cbonds.ru/indexes/173/; https://cbonds.ru/indexes/170/
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Таблица 2. Пары локальных корреляций (по Спирмену)

Коэф. / страны РФ КЗ УЗ АЗ

Sn,t – In,t 0,692 0,930 -0,218 н/з

Gn,t – In,t 0,413 0,525 н/з н/з

Sn,t – Gn,t 0,527 0,449 0,205 н/з

Примечание: н/з  – подавлены незначимые корреляции, по модулю ниже 0,2, или p > 0,01.
Источник: составлено авторами по данным Cbonds. URL: https://cbonds.ru/indexes/168/; https://cbonds.ru/indexes/173/; https://
cbonds.ru/indexes/170/; https://cbonds.ru/indexes/9237/; https://cbonds.ru/indexes/Cbonds-GBI-RU-YTM-eff/

Таблица 3. Пары корреляций между странами (по Спирмену)

Значения n РФ-КЗ РФ-УЗ РФ-АЗ УЗ-АЗ УЗ-КЗ КЗ-АЗ

Sn,t – Sn,t 0,501 0,320 0,480 0,249 н/з 0,778

In,t – In,t 0,764 0,215 н/з н/з 0,360 н/з

Gn,t – Gn,t 0,374 0,324 н/з 0,652 0,939 0,548

Sn,t – In,t 0,423 н/з н/з н/з н/з н/з

In,t – Sn,t 0,833 н/з 0,699 н/з 0,306 0,649

Gn,t – In,t 0,465 н/з н/з н/з 0,477 н/з

In,t – Gn,t 0,282 0,239 н/з н/з н/з н/з

Gn,t – Sn,t 0,491 0,259 0,347 0,214 0,389 н/з

Примечание: н/з – подавлены незначимые корреляции, по модулю ниже 0,2, или p > 0,01.
Источник: составлено авторами по данным Cbonds. URL: https://cbonds.ru/indexes/168/; https://cbonds.ru/indexes/173/; https://
cbonds.ru/indexes/170/; https://cbonds.ru/indexes/9237/; https://cbonds.ru/indexes/Cbonds-GBI-RU-YTM-eff/
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На третьем шаге для предварительного ана-
лиза связанности рынка применяются метод 
анализа корреляций по Спирмену и факторный 
анализ (см. табл. 2, приложение 2). Метод глав-
ных компонент позволяет объединить рассма-
триваемые показатели в группы, демонстрируя 
факторную структуру взаимосвязей.

Поскольку распределение данных отличает-
ся от нормального (см. приложение 1), мы рас-
смотрели пары непараметрических корреляций 
по Спирмену. На рынке России доходность го-
сударственных облигаций и монетарная поли-
тика Центрального банка (ЦБ) умеренно связа-
ны. Колебания оценки рисков связаны весьма 
слабо, поскольку они подвержены влиянию по-
литических факторов, которые в данной работе 
мы не рассматриваем. На рынке Казахстана мо-
нетарная политика и доходность государствен-
ных облигаций сильно связаны, риски связаны 
умеренно. 

Рынки государственный облигаций России 
и Казахстана отличаются от рынков Узбекиста-
на и Азербайджана в сторону большей развито-
сти и сбалансированности (см. табл. 2). Наи-
более сбалансирован рынок Казахстана, где 
существенно ниже волатильность и риск (см. 
приложение 1), а корреляция между ставками 
и доходностями облигаций превышает 0,9. Ры-
нок государственных облигаций Узбекистана 
развит весьма слабо, разбалансирован ввиду 
низкой развитости вторичного долгового рын-
ка. В Азербайджане нет значимой корреляции 
между показателями. Рынок находится под уме-
ренной зависимостью от более развитого рынка 
Казахстана (см. табл. 3). В итоге выстраивается 
последовательность взаимовлияний – относи-
тельно интегрированные и развитые, но слабо 
предсказуемые рынки РФ и Казахстана, и от-
носительно интегрированные с казахстанским 
рынком Узбекистан и Азербайджан, предсказу-
емость которых мы не проверяли.

Рынки гособлигаций России и Казахстана 
умеренно связаны и интегрированы, что под-
тверждается как непараметрическими корре-
ляциями, так и методом главных компонент. 
Следует отметить связанность монетарных по-
литик Казахстана и Азербайджана (r = 0,778). 
Для остальных стран связь отсутствует. При 
этом доходности государственных облигаций 
Казахстана и России связаны между собой  

(r = 0,764). Долговые рынки Узбекистана и 
Азербайджана практически не связаны с поли-
тикой ЦБ РФ. 

По результатам факторного анализа следует 
отметить, что монетарная политика Азербайд-
жана попала в первый фактор, объединяющий 
рынки России и Казахстана. Это означает, что 
рынок Азербайджана слабо интегрирован с 
рынком России и Казахстана в части динами-
ки ставок рефинансирования. Метод главных 
компонент выявил сильную взаимосвязь ди-
намики рискованности государственного долга 
Казахстана, Узбекистана и Азербайджана, если 
их оценивать по отношению к государствен-
ным ценным бумагам США. Эти четыре пока-
зателя объединены в один фактор. Третий фак-
тор свидетельствует о разбалансированности 
рынка Узбекистана, поскольку ставки и доход-
ности практически колеблются в противофазе. 
Четвертый фактор выделяет только доходность 
государственных облигаций Азербайджана, ди-
намика которой не может быть объяснена в 
рамках рассмотренных моделей. Рынки госу-
дарственных облигаций рассмотренных стран 
можно разделить две группы: рынки России и 
Казахстана, умеренно связанные и относитель-
но интегрированные, и рынки Узбекистана и 
Азербайджана, не связанные, слабо интегри-
рованные с Казахстаном.

Поскольку с помощью анализа корреляций, 
применения алгоритма выделения главных 
компонент нельзя установить, какая перемен-
ная с большим основанием дает информацию 
для прогнозирования другой переменной, на 
четвертом шаге мы применили тест причинно-
сти по Грейнджеру. Гипотеза 2 была протести-
рована при помощи анализа последовательных 
линейных регрессий, общая модель для кото-
рых имеет вид (2–3). Результаты приведены в 
таблице 4. В качестве целевых переменных вы-
ступают последовательно S

РФ,t
 ставка ЦБ РФ 

(модели 2.1 и 2.2) и I
РФ,t

 (модели 3.1 и 3.2). Ука-
занный метод тестирования интегрированно-
сти рынков был предложен исследователями и 
апробирован в ряде авторитетных публикаций 
(Abakah et al., 2021; Qin et al., 2023). 

В таблице 4 мы оставили только по две зна-
чимые итоговые модели. Пошаговые методы 
генерируют большое число моделей, но основ-
ная информация в них принципиально не ме-
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няется. Во-первых, отметим значительно худ-
шее качество модели (2) на основе проверки 
остатков по тесту Дарбина – Уотсона по срав-
нению с моделью (3). Для модели (2) следует 
сделать вывод о наличии авторегрессии остат-
ков первого порядка. Все модели имеют высо-
кий уровень значимости коэффициентов при 
переменных, ограничения определены воз-
никающей мультиколлинеарностью и гетеро-
скедастичностью при возрастании количества 
предикторов. Прирост значимости модели при 
добавлении предикторов в каждой из групп ис-
чезающе мал, достаточно оценить качество мо-
делей (2.1) – (2.2) и (3.1) – (3.2). Во-вторых, 
взаимное участие переменных S

РФ 
и I

РФ 
с лага-

ми в моделях 2 и 3 демонстрирует связанность 
соответствующих показателей. Вклад инфор-
мации доходностей рынка государственных 
облигаций РФ (I

РФ
) в оценку динамики став-

ки рефинансирования ЦБ РФ (S
РФ

) очень мал. 
Если в модель для S

РФ 
входят два лаговых шага, 

коэффициенты противоположны по модулю. 
Следовательно, можно предположить, что 

рынок государственных облигаций опаздывает 
в своих колебаниях по сравнению с изменени-
ем курсов, поскольку прогнозировать поведе-
ние своего регулятора он не научился. Пове-
дение индексов доходности государственных 
облигаций находится под влиянием сво-
ей собственной тенденции и ставок ЦБ РФ и  

Казахстана. Эффект первого предиктора во всех 
моделях значительно выше, чем второго и тре-
тьего. Поведение ЦБ РФ не может спрогнози-
ровать достаточно качественно ни одна из вы-
бранных моделей, но имеется слабая связь с 
локальными доходностями облигаций и анти-
цикличность со спредами облигаций, что впол-
не согласуется с теориями макроэкономики.

Таким образом, гипотеза 1 подтверждена 
только в части локальной связанности рынков 
облигаций РФ и Казахстана и их относительной 
интегрированности. Гипотеза о согласованном 
поведении регуляторов и рынков государствен-
ных облигаций на уровне региона СНГ (инте-
грации и эффективности рынков) опроверга-
ется. 

Гипотеза 2 подтверждена в части локальной 
связанности и опровергнута в части предсказу-
емости. Следовательно, к настоящему времени 
нет оснований заключить, что рынок государ-
ственных облигаций РФ действует эффективно. 
Основная причина нарушения эффективно-
сти заключается в том, что рынки не успева-
ют предсказывать поведение регулятора, по-
сле 2022 года колебания индексов доходности 
и ставок различных стран плохо согласованы.

Модель 2, описывающая прогноз ставки ре-
финансирования ЦБ РФ S

РФ,t
 на основании соб-

ственной тенденции, антицикличности поведе-
ния ставки рефинансирования ЦБ Узбекистана 

Таблица 4. Регрессионные модели для SРФ, t и IРФ, t

Целевая переменная Модель (2) SРФ, t Модель (3) IРФ, t

Предикторы (2.1) (2.2) Предикторы (3.1) (3.2)

Const (A) 0,020 0,017 Const (A) 0,052 0,058

SРФ, t-5
0,943 0,964 IРФ, t-5

0,444 0,480

SУЗ, t-10
-0,165 -0,141 SKZ, t

0,211 0,191

IРФ, t-5
0,107 0,221 SРФ, t-10

0,184 0,247

GРФ, t-10 н/д -0,011 SУЗ, t-10 -0,262 -0,292

IРФ, t-10 н/д -0,120 GАЗ, t-10 -0,241 -0,268

GРФ, t-5 н/д -0,018

SРФ, t н/д 0,013

R-квадрат 0,837 0,839 R-квадрат 0,905 0,909

F 5630 3481 F 2159 1881

Все коэффициенты значимы на уровне p < 0,001.
В модели (2) коэффициент Дарбина – Уотсона = 0,435. 
В модели (3) коэффициент Дарбина – Уотсона = 1,556.
Применяемый метод: пошаговый, исключения лишних и незначимых переменных.
Источник: составлено авторами.
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с лагом 10 дней, локальных индексов полной 
доходности демонстрирует высокое значе-
ние объяснительной силы при очень низком 
значении коэффициента Дарбина – Уотсона  
(см. табл. 4). Добавление в модель локальных 
предикторов значимого улучшения модели (2.2) 
не дает. Динамика ставок ЦБ РФ имеет тен-
денцию к антицикличности по отношению к 
ставкам Узбекистана, а информация по азер-
байджанскому и казахстанскому рынкам не яв-
ляется значимой для прогноза поведения ЦБ 
РФ. Можно заключить, что имеется слабая об-
ратная взаимосвязь между поведением регуля-
торов РФ и Узбекистана, но эта связь не пока-
зывает интеграцию. Модель 3.1 демонстрирует 
локальную связанность и прогнозируемость 
рынка государственных облигаций РФ. Модель 
3.2 демонстрирует, что учет влияния локаль-
ных спредов и одновременного действия регу-
лятора на поведение рынка государственных 
облигаций РФ не может достаточно улучшить 
качество прогноза. Учет отставания реакции 
на риск повышает объяснительную силу моде-
ли, но очень незначительно. Сокращение рас-
сматриваемого периода на период после 2022 
года привело к исчезновению достоверности 
прогноза. Это косвенно подтверждает гипоте-
зу о том, что в динамике наблюдается снижение 
сбалансированности поведения регулятора РФ, 
оценки рисков и доходности государственных 
облигаций РФ. Таким образом, рынок государ-
ственных облигаций РФ умеренно локально 
связан и интегрирован с рынком Казахстана, 
а инвесторы на рынке не могут предсказывать 
поведение регулятора.

Выводы
На первый взгляд, ставки ЦБ России,  

Казахстана, Узбекистана, Азербайджана визу-
ально слабо связаны между собой и в большей 
мере реагируют на экономические реалии каж-
дой конкретной страны. Результаты количе-
ственных исследований частично подтвердили 
данные предположения. 

Наблюдается умеренная интеграция моне-
тарных политик России и Казахстана. Тенден-
ции монетарных политик Азербайджана и Уз-
бекистана имеют скорее направленность на 
уменьшение интеграции, что может иметь 
большое значение для будущей ситуации. Име-
ется слабая обратная взаимосвязь между пове-

дением регуляторов России и Узбекистана, она 
скорее опровергает интегрированность рын-
ков этих стран. Можно предположить, что для 
предметного изучения монетарной политики 
Азербайджана и Узбекистана требуется введе-
ние в модель данных по другим странам.

Возможно, для сохранения устойчивых и 
предсказуемых взаимодействий между страна-
ми СНГ имеет смысл проведение взаимных 
консультаций, конференций и открытых пло-
щадок с участием руководителей центральных 
банков. В случае сохранения предсказуемости 
рынок становится более эффективным. Эф-
фективность рынка создает стимулы для инве-
стора на основе прозрачности и прогнозируе-
мости своего поведения (Duncan, 2014; Shah et 
al., 2023).

Долговой рынок России до 2021 года весьма 
адекватно коррелировал со ставкой ЦБ. После 
2022 года коррелированность снижается на 
фоне нарастания неопределенности. Решения 
ЦБ РФ оказались не связанными с ситуацией 
на долговом рынке, а сам рынок имеет высокую 
волатильность и не может подстроиться под 
изменения ЦБ. Действия ЦБ РФ слабо пере-
кликаются с долговыми рынками других стран 
в случае, если не было реакции со стороны их 
центральных банков.

Рынки государственных облигаций Узбеки-
стана и Азербайджана практически не связаны 
с РФ. Рынки государственных облигаций Рос-
сии и Казахстана оказались умеренно связан-
ными и относительно интегрированными.

При оценке по отношению к ценным бума-
гам США сильную взаимосвязь продемонстри-
ровали динамики рискованности государствен-
ного долга Казахстана, Узбекистана и Азербайд-
жана. Россия по отношению к данной группе 
стран выступает скорее как источник непред-
сказуемости, что приводит к выводу этой груп-
пы стран за пределы интеграции.

Среди рассмотренных государств выделена 
группа Россия и Казахстан, рынки государ-
ственных облигаций которых взаимодейству-
ют умеренно согласованно, и группа Узбе-
кистан и Азербайджан, рынки которых не 
интегрируются с первой группой. Доходность 
государственных облигаций Азербайджана на-
ходится под влиянием более развитого рынка 
Казахстана, особенно в части оценки риска, но 
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сам рынок разбалансирован. Рынок государ-
ственных облигаций Узбекистана отличается 
слабой связанностью, практическим отсутстви-
ем интегрированности в группу стран СНГ в 
силу слабой развитости. 

Можно выделить цепочку взаимоотноше-
ний на рынках государственных облигаций 
Россия – Казахстан – Азербайджан – Узбеки-
стан. В этой цепочке Казахстан в большей сте-
пени играет роль связующего звена.

Результаты исследования показали, что 
рынки ценных бумаг СНГ обладают разными 
интеграционными возможностями. Рынок го-
сударственных облигаций в определенной 
степени развит почти во всех рассмотренных 
странах. Более серьезная степень взаимосвя-
зи и потенциал для согласованного взаимо-
действия выявлены в паре Россия – Казахстан. 
Рынки указанных стран реагируют приблизи-
тельно одинаково на поведение своих регулято-
ров, имея запаздывающий характер адаптации 
под влиянием изменения ставок локальных ЦБ. 
То есть пока еще не созданы возможности для 
эффективного взаимодействия инвесторов на 
этих рынках, но продолжает сохраняться уме-
ренная связанность и относительная интегри-
рованность.

Нужно отметить, что согласно Стратегии 
развития финансового рынка РФ до 2030 года 
(Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2022 
№ 4355-р, в ред. от 21.12.2023) создание таких 

форм регулирования, в основу которых поло-
жена способность адаптации к быстро меня-
ющимся реалиям, заявлено в качестве при-
оритета в этом секторе экономики, т. к. если 
взаимоотношения на финансовом рынке на-
чинают приобретать трансграничный харак-
тер, возникает конвергенция локальных рын-
ков, что в первую очередь касается стран СНГ. 
В этом направлении Банк России во взаимос-
вязи с регуляторами других стран ведет работу 
по внедрению регулирования такого типа взаи-
моотношений на финансовом рынке. Результа-
ты эмпирических исследований демонстрируют 
большой потенциал улучшения в этой сфере.

В условиях неопределенности государствен-
ные ценные бумаги РФ характеризуются как 
высокодоходные и в то же время высокориско-
ванные, а сам рынок облигаций слабо пред-
сказуем и довольно долго подстраивается под 
изменения регулятора. В этом случае действия 
ЦБ должны быть менее резкими и более про-
гнозируемыми, что даст возможность финан-
совому рынку быстрее адаптироваться к меня-
ющимся условиям. 

Практическая значимость исследования ин-
теграционных процессов на рынке государ-
ственных облигаций стран СНГ заключается в 
потенциале увеличения инвестиционных воз-
можностей, прогнозировании и управлении ри-
сками на финансовых рынках для устойчивого 
развития экономик стран.

Приложение 1
Описательные статистики изучаемых переменных 

 N Минимум Максимум Среднее Ст. откл.
Асимметрия Эксцесс

Стат. Ст. ош. Стат. Ст. ош.
SРФ 1136 0,043 0,200 0,075 0,032 2,086 0,073 5,022 0,145

IРФ 1086 0,053 0,151 0,080 0,020 0,537 0,074 -0,588 0,148

GРФ 1126 0,005 1,730 0,073 0,118 5,383 0,073 49,599 0,146

SКЗ 1136 0,090 0,168 0,117 0,032 0,596 0,073 -1,430 0,145

IКЗ 1136 0,080 0,140 0,109 0,016 0,352 0,073 -1,372 0,145

GКЗ 1098 0,010 0,044 0,019 0,006 1,206 0,074 1,066 0,148

SУЗ 1136 0,140 0,170 0,148 0,009 0,729 0,073 -0,691 0,145

IУЗ 127 0,068 0,306 0,136 0,046 0,252 0,215 -0,097 0,427

GУЗ 1096 0,020 0,065 0,031 0,008 1,423 0,074 2,034 0,148

SАЗ 1136 0,063 0,090 0,075 0,009 0,137 0,073 -1,061 0,145

IАЗ 380 0,010 0,115 0,070 0,016 -0,145 0,125 -0,034 0,250

GАЗ 1047 0,016 0,064 0,024 0,006 1,869 0,076 4,264 0,151
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Приложение 2
Результаты факторного анализа

1 2 3 4
IРФ 0,916 н/з н/з н/з

SКЗ 0,897 н/з 0,254 н/з

SАЗ 0,830 н/з н/з 0,252

IКЗ 0,798 0,319 0,385 н/з

SРФ 0,769 н/з -0,245 -0,347

GРФ 0,610 0,265 н/з -0,219

GУЗ 0,252 0,925 н/з н/з

GКЗ 0,288 0,892 н/з н/з

GАЗ -0,229 0,845 н/з н/з

SУЗ н/з 0,239 -0,817 н/з

IУЗ н/з н/з 0,685 н/з

IАЗ н/з н/з н/з 0,923

Примечание: н/з – подавлены незначимые корреляции, по модулю ниже 0,2.
Метод главных компонент, нормализация по Кайзеру.
Мера адекватности выборки Кайзера – Майера – Олкина (КМО = 0,685, знач. = 0,000).
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Romashkina G.F., Andrianov K.V., Yukhtanova Yu.A.

Government Bonds of the CIS Countries: Integration Dynamics of Debt Markets 
in the Context of External Instability

Abstract. The paper examines development specifics of government bond markets in the CIS countries. 
The sample includes Russia, Kazakhstan, Uzbekistan and Azerbaijan, since only these countries, among 
the CIS members, possess enough government bonds included in the global debt market. The relevance 
of the study is due to the increasing financial uncertainty, which attracts attention to relatively reliable 
means of public debt; the need to understand the functioning of debt markets against the background of 
anti-Russian sanctions and the increasing influence of the State. The aim of the work is to empirically verify 
the connectivity, integration and predictability of the government bond markets of Russia, Kazakhstan, 
Uzbekistan and Azerbaijan. Empirical data include daily refinancing rates of national central banks, 
indices of total government bond yields, G-spreads of international bonds of the countries in relation 
to the conditionally risk-free US bond yield curve for 2019–2023. The effects of market development 
features are divided into local, regional and global, such as the reaction to COVID-19 and anti-Russian 
sanctions after 2022. We use the following methods: dynamics analysis, correlation, factor and regression 
analysis. The novelty of the research lies in introducing new empirical data into scientific discourse, 
testing a methodology that allows us to assess the interaction of monetary policies and the functioning of 
government bond markets, common features and differences in the behavior of these markets before and 
after the imposition of sanctions against the Russian financial system. We conclude that the integration of 
the considered markets within the CIS is violated, which poses risks to the effective economic development 
of the region. We consider the relatively developed and integrated, but poorly predictable markets of 
Russia and Kazakhstan. Unlike Russia, Kazakhstan has more connectivity regarding its monetary policy, 
government bond yields and risks. The yield of Azerbaijan’s government bonds is influenced by a more 
developed market of Kazakhstan, especially in terms of risk assessment, but the market itself is developed 
poorly. Uzbekistan’s market is even less integrated and developed.

Key words: market, bonds, yield, behavior, connectivity, predictability, government, crisis.
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Введение
Отрасли промышленности вносят основной 

вклад в формирование валового регионального 
продукта субъектов РФ. Финансовая несостоя-
тельность предприятий реального сектора эко-
номики влечет за собой серьезное ухудшение 
социально-экономического и финансового со-
стояния регионов. Локдаун 2020 года, связан-
ный с пандемией коронавируса, и ухудшив-
шаяся геополитическая ситуация, серьезное 
санкционное давление на российскую эконо-
мику усугубили и без того непростую ситуацию 
в реальном секторе экономики. Нарастание по-
литической напряженности, разрыв междуна-
родных производственных взаимосвязей, по-
теря зарубежных рынков сбыта производимой в 
регионах России продукции формируют угрозы 
экономического и финансового развития пред-
приятий различных отраслей промышленности. 

В настоящее время во многих регионах Рос-
сии наблюдается устойчивая тенденция сокра-
щения числа предприятий в различных сферах 
экономической деятельности, что негативно 
сказывается на развитии социальной сферы в 
регионе: возрастает уровень безработицы, сни-
жаются доходы, уровень и качество жизни на-
селения.

В сложившихся условиях исследование,  
посвященное сценарному моделированию и  
прогнозированию рисков банкротства пред-
приятий отраслей промышленности в таком 
индустриально развитом регионе, как Сверд-
ловская область, становится особенно актуаль-
ным. В условиях нарастания кризисных явле-
ний в экономике важнейшей задачей органов 
государственной власти выступает разработ-
ка антикризисных мер поддержки реального 

Аннотация. Ухудшение финансового положения предприятий в различных отраслях промыш-
ленности, которое наблюдается в настоящее время во многих регионах, формирует перспективы 
снижения их финансовой устойчивости, возникновения рисков банкротства. Для оценки и про-
гнозирования рисков банкротства не отдельных предприятий, а отраслей промышленности в це-
лом, а также для формирования эффективных механизмов их государственной поддержки необ-
ходимо развитие существующих методических подходов. Их разработка и стала основной целью 
исследования. Новизной представленного подхода является разработка алгоритма сценарного 
моделирования и прогнозирования рисков банкротства отраслей промышленности, включаю-
щего оценку финансовой устойчивости исследуемых отраслей промышленности, вероятности 
банкротства, построение регрессионных моделей зависимости изменения вероятности банкрот-
ства от целой системы внутренних и внешних факторов, проведение авторегрессионного мо-
делирования динамики факторов внутренней и внешней среды с использованием сколь зящего 
среднего (ARMA). Авторегрессионное моделирование позволило сформировать наиболее веро-
ятный, инерционный прогнозный сценарий на ближайшие пять лет с учетом сохранения от-
меченных тенденций и коридор предельно возможных значений. Спрогнозированные значения 
динамики данных факторов, построенные регрессионные модели явились основой проектиро-
вания прогнозных сценариев изменения вероятности банкротства крупных, средних и малых 
предприятий машиностроения в Свердловской области. В результате исследования было вы-
явлено, что наиболее подвержены рискам банкротства крупные машиностроительные холдинги 
Свердловской области, которые недостаточно обеспечены оборотными средствами, отличаются 
низким уровнем платежеспособности и испытывают значительную долговую нагрузку. Для по-
вышения финансовой устойчивости и эффективного развития крупным машиностроительным 
предприятиям требуется государственная поддержка.

Ключевые слова: риски банкротства, финансовая устойчивость, отрасли промышленности, 
авторегрессионное моделирование, сценарное прогнозирование.
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сектора экономики, который является осно-
вой социально-экономического развития лю-
бой территориальной системы. Для определе-
ния эффективных механизмов его поддержки 
и разработки соответствующей промышлен-
ной политики необходимо оценить финансо-
вую устойчивость предприятий отраслей про-
мышленности, осуществить многовариантное 
прогнозирование динамики рисков их бан-
кротства, проанализировать факторы форми-
рования и развития данных рисков, а также со-
циально-экономические последствия в случае 
ухудшения макроэкономической ситуации в 
регионах. Используемые в настоящее время ме-
тодические подходы имеют ряд ограничений 
и не позволяют оценить риски потери финан-
совой состоятельности предприятий отраслей 
промышленности в целом, используются для 
прогнозирования рисков банкротства отдель-
ных предприятий. Сформированная Федераль-
ной службой государственной статистики база 
данных не позволяет провести полноценный 
анализ финансового положения предприятий, 
их финансовой устойчивости, поэтому требует-
ся новый методический подход. 

Наше исследование посвящено проектиро-
ванию нового теоретико-методического подхо-
да к сценарному моделированию и прогнозиро-
ванию рисков банкротства предприятий отрас-
лей промышленности в регионе, реализация 
которого позволит создать эффективные ме-
ханизмы государственной поддержки отраслей 
промышленности, повысить их финансовую 
устойчивость в целях устойчивого социально-
экономического развития территории. Для до-
стижения поставленной цели были определены 
следующие задачи: обобщение результатов ис-
следований в области оценки рисков банкрот-
ства промышленных предприятий; разработ-
ка методического подхода к оценке, сценарно-
му моделированию и прогнозированию рисков 
банкротства предприятий с учетом факторов 
внутренней и внешней среды; апробация раз-
работанного подхода для прогнозирования ри-
сков банкротства предприятий отрасли маши-
ностроения в Свердловской области (оценка 
вероятности банкротства предприятий отрасли 
с использованием методики Альтмана, регрес-
сионное моделирование рисков банкротства 
предприятий, ARMA-моделирование динамики 

факторов внутренней и внешней среды в реги-
оне, формирующих данные риски, разработка 
прогнозных сценариев изменения вероятности 
банкротства предприятий).

Модели прогнозирования рисков банкротства 
предприятий

В научной литературе выделяется два основ-
ных подхода к оценке рисков банкротства пред-
приятий: многомерный дискриминантный ана-
лиз и эконометрический анализ. Основопо-
ложниками первого подхода к оценке рисков 
банкротства предприятий являются У. Бивер 
(Beaver, 1966), использовавший финансовую 
отчетность компаний для определения призна-
ков банкротства, и Э. Альтман (Altman, 1968), 
применявший статистические методы анализа 
для выявления предприятий с высоким риском 
банкротства, с неопределенным финансовым 
состоянием и обладающих высокой финансо-
вой устойчивостью. Эти методики до сих пор 
используются исследователями в качестве ос-
новы при формировании моделей оценки ри-
сков банкротства хозяйствующих субъектов 
(табл. 1). При оценке рисков банкротства пред-
приятий применяются и методы эконометриче-
ского анализа. Например, Дж.А. Олсон (Ohlson, 
1980) использовал логистическую регрессию 
для прогнозирования банкротства. J. Kaczmarek 
и др. анализировали угрозы банкротства с ис-
пользованием прогнозов, полученных на ос-
нове многомерной логит-модели (Kaczmarek 
et al., 2021). 

Для прогнозирования банкротства бельгий-
ских предприятий L. Cultrera и X. Brédart при-
меняли регрессионную модель, включающую 
контрольные переменные: размер и возраст 
предприятия, а также финансовые индикато-
ры (прибыль, платежеспособность и ликвид-
ность) для проверки предсказательной силы 
сформированных прогнозов (Cultrera, Brédart, 
2016). Регрессии применяли Z. Qin и Y. Chen 
для разработки системы раннего предупрежде-
ния банкротства предприятий и оценки фак-
торов, ведущих к финансовому кризису (Qin, 
Chen, 2010).

Эконометрические методы оценки рисков 
банкротства предприятий определенных отрас-
лей использовались и российскими исследовате-
лями. А.Н. Могилат применяла метод макси-
мального правдоподобия с перегруппировкой 
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Таблица 1. Модели оценки риска банкротства предприятий  
с использованием многомерного дискриминантного анализа

Авторы модели Преимущества Недостатки

Э. Альтман (Altman, 
1968)

Простота вычислений рисков банкротства по 
данным первичной бухгалтерской отчетности 
предприятий

В модели не учитывается влияние коэффициентов, 
характеризующих эффективность использования ре-
сурсов, деловую активность и др. Модель может ис-
пользоваться только для оценки рисков банкротства 
производственных предприятий, чьи акции торгуют-
ся на фондовом рынке

У. Бивер (Beaver, 
1966)

Позволяет прогнозировать риски банкротства 
различных типов предприятий, применима для 
оценки платежеспособности предприятия и его 
сравнения с конкурентами

Модель использует ограниченный набор показате-
лей, не учитывает отраслевые особенности функци-
онирования субъектов, не позволяет оценить риски 
банкротства из-за отсутствия интегрального показа-
теля

Модель CA-Score 
Ж. Лего (Legault, 
1987)

Отличается простотой в использовании, так как 
базируется на трех основных факторах 

Для использования модели требуется информация 
о доходах и активах за два предыдущих периода, а 
также о размере акционерного капитала

Р. Таффлер и  
Г. Тишоу (Taffler, 
Tisshaw, 1977)

Модель отличается высокой точностью в прогно-
зировании вероятности банкротства компании, 
поскольку использует огромное число показате-
лей

Модель применима только для публичных компаний, 
акции которых обращаются на фондовом рынке; 
точность расчетов модели зависит от доступности 
исходной информации

Д. Фулмер (Fulmer 
et al., 1984)

Модель учитывает размер компании, подходит 
для предприятий, находящихся на грани 
банкротства и стабильно функционирующих, 
позволяет проводить динамический анализ и 
прогнозирование финансовой устойчивости

Сложность расчетов может привести к неадекватному 
прогнозу, отличному от реальной ситуации

Ж. Конан и  
М. Холдер  
(Conan, Holder, 
1979)

Оценка рисков банкротства производится в 
зависимости от вероятности задержки компанией 
платежей по обязательствам

Модель использует близкие по значениям интервалы 
между уровнями платежеспособности предприятия, и 
незначительное искажение приводит к некорректным 
результатам 

K. Адамович,  
T. Нога 
(Adamowicz, Noga, 
2018)

Модель учитывает отраслевую специфику 
предприятий и может использоваться для оценки 
рисков банкротства определенных отраслей

Модель применялась только для деревообрабатыва-
ющей промышленности

О.П. Зайцева 
(Зайцева, 1998)

Модель может быть применена для оценки ве-
роятности банкротства российских предприятий 
и использоваться для принятия управленческих 
решений

Формируемые моделью прогнозы не всегда 
адекватны, требуется использование поправочных 
коэффициентов для более точной оценки

М.В. Евстропов 
(Евстропов, 2008)

Модель имеет высокую точность оценки вероят-
ности банкротства предприятий обрабатываю-
щих отраслей

Имеются ограничения иcпользования по видам 
отраслей

Е.Г. Шатковская, 
А.Х. Файзуллоев 
(Шатковская, 
Файзуллоев, 2016)

Для корректной оценки вероятности банкротства 
предприятий используются равные шаги интер-
валов исходя из максимальных и минимальных 
значений для финансовых индикаторов и инте-
грального показателя

На практике модель применялась только для оценки 
эффективности функционирования предприятий 
отрасли информационной связи и не была 
апробирована на предприятиях других отраслей

П.А. Исмаилова, 
С.Ю. Евдокимов, 
Н.Я. Головецкий 
(Исмаилова и др., 
2019)

В основу модели заложена двухфакторная модель 
Альтмана, которая позволяет спрогнозировать 
вероятность финансовой несостоятельности 
предприятий

Достоверность прогнозов невысокая, так как в 
расчетах используется не пятифакторная модель, 
охватывающая больше индикаторов для оценки 
вероятности банкротства предприятий

Источник: составлено авторами.
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для оценки риска потери финансовой устойчи-
вости в отношении российских промышленных 
компаний. Используемый автором инструмен-
тарий позволил снизить влияние на параметры 
модели таких недостатков в исходных данных, 
как редкость события, наличие ошибок в груп-
пировке компаний на «проблемные» и «благо-
получные» (Могилат, 2019). 

Отдельные исследователи с помощью ре-
грессионных моделей пытались прогнозировать 
риски банкротства предприятий отраслей про-
мышленности с выделением характерных осо-
бенностей их развития. В частности, А.М. Бать-
ковский и др. оценивали риски банкротства 
предприятий оборонно-промышленного ком-
плекса (Батьковский и др., 2016). Н.А. Каза-
кова, А.Ф. Лещинская, А.Е. Сивкова рассма-
тривали проблемы прогнозирования рисков 
банкротства компаний горно-металлургиче-
ского комплекса. Их исследование показало, 
что дискриминантные модели могут служить 
только для экспресс-тестирования вероятности 
банкротства предприятий, поскольку учитыва-
ют ограниченное количество факторов, регрес-
сионное же моделирование позволяет оценить 
влияние разнообразных факторов на финан-
совое состояние предприятий и более точно 
оценить вероятность их банкротства (Казако-
ва и др., 2018). Т.К. Богдановой и Ю.А. Алексе-
евой был разработан и апробирован комплекс 
регрессионных моделей для оценки финан-
сового состояния и прогнозирования рисков 
банкротства предприятий обрабатывающих 
производств. Авторы отмечали, что в зависи-
мости от наблюдаемого сценария риски бан-
кротства предприятий могут быть спрогнози-
рованы на период от одного года до четырех 
лет с достаточно высокой степенью точности 
(Богданова, Алексеева, 2011). Логистические 
регрессии применялись Е.В. Ивановой и  
Т.И. Ефремковой для прогнозирования бан-
кротства предприятий малого бизнеса. Выяв-
лено, что регрессионные модели обеспечивают 
более эффективные оценки риска несостоя-
тельности и предоставляют обширные возмож-
ности для проведения тестирования статистиче-
ской значимости модели (Иванова, Ефремкова, 
2020). Регрессионные модели использовались  
Е.А. Федоровой, Л.Е. Хрустовой и Д.В. Чекри-
зовым для прогнозирования банкротства пред-

приятий восьми отраслей промышленности. 
Построенные модели помогли авторам уточ-
нить пороговые значения индикаторов оценки 
вероятности банкротства предприятий для каж-
дой отрасли (Федорова и др., 2018).

Теоретический обзор работ показал, что ме-
тодики оценки рисков банкротства не учитыва-
ют отраслевую специфику предприятий, они 
больше подходят для отдельных предприятий 
и сложно применимы для исследования рисков 
банкротства предприятий отраслей промыш-
ленности. Данные методики не нацелены на 
исследование динамики рисков банкротства 
предприятий, не предполагают формирование 
прогнозных сценариев их развития в будущем. 
Помимо этого, существующие модели и ме-
тодики не учитывают влияние факторов вну-
тренней и внешней среды на формирование и 
развитие рисков. Имеющиеся в научной лите-
ратуре зарубежные методики сложно адаптиро-
вать к оценке рисков банкротства российских 
предприятий из-за несопоставимости стандар-
тов отчетности компаний.

Методический подход исследования
Для прогнозирования рисков банкротства 

предприятий отраслей промышленности необ-
ходим новый методический подход, позволяю-
щий оценить финансовую устойчивость не от-
дельных предприятий, а отрасли в целом, а 
также вероятность и риски банкротства с уче-
том влияния системы факторов внутренней и 
внешней среды; смоделировать прогнозные 
сценарии изменения вероятности банкротства 
предприятий, подобрать оптимальные меры 
их государственной поддержки в рамках того 
или иного сценария. Для корректной и досто-
верной оценки рисков банкротства предпри-
ятий отраслей промышленности на начальном 
этапе разрабатываемого методического подхода  
(рис. 1) предлагается систематизация данных 
бухгалтерской отчетности предприятий по до-
быче полезных ископаемых, производству и 
распределению электроэнергии, газа и воды, а 
также компаний обрабатывающих производств.

Использование первичной отчетности  
позволит получить большой спектр показате-
лей, характеризующих динамику финансового 
развития предприятий отраслей промышлен-
ности, которая отсутствует в статистических  
сборниках. 
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Рис. 1. Алгоритм сценарного моделирования и прогнозирования рисков 
банкротства предприятий отраслей промышленности в регионе

Источник: составлено авторами.
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На следующем этапе исследования произво-
дится оценка финансового положения и фи-
нансовой устойчивости предприятий указан-
ных отраслей промышленности по показателям 
ликвидности, деловой активности (оборачива-
емости основных и оборотных средств, запа-
сов, кредиторской и дебиторской задолженно-
сти), эффективности использования ресурсов 
(рентабельности активов, производственной 
деятельности и продаж). Данные показатели 
использовались, например, для оценки финан-
совой устойчивости предприятий металлурги-
ческого комплекса М.А. Печенской-Полищук 
и М.К. Малышевым (Печенская-Полищук,  
Малышев, 2021). На данном этапе предпола-
гается и оценка ликвидности предприятий от-
раслей промышленности (табл. 2) посредством 
сопоставления скорости реализации наиболее 
ликвидных (А1), быстро реализуемых (А2), мед-
ленно реализуемых (А3) и труднореализуемых 
(А4) активов предприятий и сроков погаше-
ния их обязательств – наиболее срочных (П1),  
краткосрочных (П2), долгосрочных (П3) и по-
стоянных (П4).

Оценка обеспеченности предприятий за-
пасами (Ф

с
), функционирующим капиталом 

(Ф
ф
) и общим размером капитала за счет всех 

источников (Ф
о
) позволит сделать вывод фи-

нансовой устойчивости компаний (табл. 3):

     

ФС =  ОКС − З,  ФФ = ОКС + ОД − З, 
ФО = ОКС + ОД + ОК − З,      

(1)

где ОК
С
 – объем собственного оборотного 

капитала, руб.;
З – объем запасов сырья и материалов,  

руб.;
О

Д
 – объем долгосрочных обязательств, 

руб.;
О

К
 – объем краткосрочных обязательств, 

руб.

Расчет перечисленных показателей в дина-
мике с 1999 по 2022 год по всей совокупности 
предприятий каждой отрасли промышленно-
сти позволит проанализировать динамику 
финансового развития отраслей, оценить ри-
ски потери финансовой устойчивости. Рас-
чет представленных индикаторов предлагается 
проводить и по отдельным группам предпри-
ятий в зависимости от их размера (крупным, 
средним и малым). Это позволит дифферен-
цированно подойти к исследованию финан-
сового положения и устойчивости предпри-
ятий отраслей промышленности в регионе, 
установить тип предприятий, испытывающих 
наиболее серьезные финансовые трудности и 
в наибольшей степени подверженных рискам 
банкротства.

Таблица 2. Условия для оценки платежеспособности предприятий отрасли

Условия Выводы

А1 ≥ П1; А2 ≥ П2;  
А3 ≥ П3; А4 ≤ П4

Абсолютная ликвидность (платежеспособность) предприятия 

А1 + А2 ≥ П1 + П2;
А4 ≤ П4

Текущая ликвидность, свидетельствует о платежеспособности предприятий отрасли в 
ближайшее время 

А3 ≥ П3; А4 ≤ П4
Перспективная ликвидность – прогноз платежеспособности на основе сравнения будущих 
поступлений и платежей

А4 ≤ П4 Недостаточный уровень перспективной ликвидности

А4 ≥ П4 Баланс не ликвиден (предприятие не платежеспособно)

Источник: составлено авторами.

Таблица 3. Условия для оценки финансовой устойчивости предприятий

Условия Степень финансовой устойчивости предприятий отраслей

Фс > 0, Фф > 0, Фо > 0 Абсолютная финансовая устойчивость

Фс < 0, Фф > 0, Фо > 0 Нормальная финансовая устойчивость

Фс < 0, Фф < 0, Фо > 0 Неустойчивое финансовое состояние

Фс < 0, Фф < 0, Фо < 0 Кризисное финансовое состояние

Источник: составлено авторами.
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На третьем этапе предлагается оценить ве-
роятность банкротства предприятий отраслей 
промышленности. Теоретический обзор работ 
показал, что методики дискриминантной 
оценки вероятности банкротства не облада-
ют универсальностью для исследования всех 
отраслей промышленности. Например, ме-
тодика Е.С. Лютовой (Лютова, 2011) больше 
подходит для оценки вероятности банкрот-
ства металлургических предприятий, методика  
Е.А. Федоровой и Я.В. Тимофеева (Федорова, 
Тимофеев, 2015) – строительства и сельского 
хозяйства. Методики М.В. Евстропова (Евстро-
пов, 2008), Т.К. Богдановой и Ю.А. Алексеевой 
(Богданова, Алексеева, 2011), Е.А. Федоровой 
и Я.В. Тимофеева (Федорова, Тимофеев, 2015), 
Е.В. Ширинкиной (Ширинкина, 2015), Ж. Лего 
(Legault, 1987) используются исключительно 
для обрабатывающих отраслей промышленно-
сти. Более универсальной методикой, подхо-
дящей для предприятий различных отраслей 
промышленности, является модель У. Бивера 
(Beaver, 1966). Однако ее применение усложня-
ет оценку вероятности банкротства предприя-
тий отраслей, поскольку используется ограни-
ченный набор показателей и не предполагается 
расчет интегрального показателя. Помимо это-
го, рассматриваемые методики отличаются по 
уровню точности формируемого прогноза. Для 
российской экономики наиболее достоверной, 
с точностью прогноза 95% и более, универсаль-
ной считается пятифакторная модель Э. Альт-
мана (2):

 Z = 1,2×1 + 1,4×X2 + 3,3×X3 + 0,6×X4 + X5,   (2)

где Х1 – отношение оборотного капитала к 
сумме всех активов предприятия;

Х2 – отношение нераспределенной прибы-
ли к сумме всех активов предприятия;

Х3 – отношение операционной прибыли к 
сумме всех активов предприятия;

Х4 – отношение рыночной стоимости акций 
к сумме всех обязательств;

Х5 – отношение выручки к сумме всех акти-
вов предприятия.

Основным преимуществом данной модели 
является то, что она учитывает факторы, ото-
бражающие различные аспекты деятельности 
организации, это делает методику более уни-
версальной, позволяет получить более точный 

прогноз вероятности банкротства по сравне-
нию с другими методиками. При этом следу-
ет отметить, что модель Альтмана применима 
лишь к компаниям, чьи ценные бумаги торгу-
ются на фондовой бирже, и это ограничивает 
возможности применения модели при иссле-
довании вероятности банкротства предприя-
тий отраслей промышленности, поскольку не 
все предприятия являются акционерными. Ис-
ключение фактора Х4 из модели позволит бо-
лее достоверно оценить вероятность банкрот-
ства предприятий отраслей промышленности, 
так как в выборку наблюдений войдут не толь-
ко крупные, но и средние и малые не акционер-
ные предприятия. Модифицированная методи-
ка Альтмана (без переменной Х4) будет нами 
использоваться для оценки вероятности бан-
кротства каждого предприятия в отдельности, 
на следующем этапе – рассчитываться сред-
ний уровень данного показателя по крупным, 
средним и малым предприятиям. Средневзве-
шенное значение Z в модели Альтмана по всем 
предприятиям позволит оценить вероятность 
банкротства каждой отрасли промышленно-
сти в целом. При интерпретации результатов 
предполагается использование не стандартных 
пороговых значений Э. Альтмана, а значений, 
рассчитанных с применением стандартных от-
клонений от среднегеометрической по всем 
предприятиям отрасли за весь рассматривае-
мый период с 1999 по 2022 год. Высокий уро-
вень вероятности банкротства предприятий 
отраслей промышленности будет наблюдаться 
при значениях Z-статистики ниже средней гео-
метрической на одно стандартное отклонение. 
Повышенный уровень вероятности банкрот-
ства будет наблюдаться у предприятий отраслей 
со значением Z-статистики ниже среднегео-
метрического уровня, но при этом не превы-
шающим одного стандартного отклонения от 
среднегеометрической. Умеренный уровень ве-
роятности банкротства предприятий будет на-
блюдаться при значениях Z-статистики, при-
ближенных к среднегеометрическому уровню, а 
значения, превышающие его, будут свидетель-
ствовать о нормальной финансовой устойчи-
вости и низком уровне вероятности банкрот-
ства. Расчет статистики Альтмана в динамике 
за период с 1999 по 2022 год позволит устано-
вить отрасли, наиболее подверженные рискам  
банкротства.
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Для оценки рисков банкротства предпри-
ятий отраслей промышленности на четвертом 
этапе методического подхода предполагается 
построение регрессионных моделей, оценива-
ющих влияние факторов внутренней и внешней 
среды (табл. 4) на динамику вероятности бан-
кротства отраслей промышленности. Факторы, 
оказывающие негативное влияние, будут рас-
сматриваться нами в качестве ключевых рисков 
банкротства предприятий и использоваться в 
качестве «управляемых переменных» при про-
ектировании прогнозных сценариев.

Обзор научной литературы свидетельствует, 
что исследованию факторов, оказывающих 
влияние на риски банкротства предприятий, 
уделяется недостаточно внимания. Основной 
акцент в исследованиях сделан на оценке влия-
ния внутренних факторов, таких как оборачива-
емость активов (Karas, Reznakova, 2015; Alifiah, 
2014), срочная ликвидность (Petersen, Plenborg, 
2012), текущая ликвидность (Zmijewski, 1984), 
рентабельность продаж (Федорова и др., 2016). 
Среди внешних факторов рассматривалось вли-
яние уровня безработицы (Kloster, Jacobsen, 
2005), инфляции (Wadhwani, 1986), процентных 

ставок по кредитам (Kangari, 1988), объемов 
кредитования (Федорова и др., 2016). В нашем 
исследовании предполагается значительное 
расширение спектра оцениваемых внутрен-
них и внешних факторов (см. табл. 4). Их вы-
бор осуществлялся исходя из наличия офици-
альных статистических данных за исследуемый 
период времени. В модель в качестве фактора 
не включается такая переменная, как валовый 
региональный продукт, так как данный пока-
затель отражает объем всех произведенных в 
субъекте РФ товаров, оказанных услуг и в на-
шем случае является результативным призна-
ком при моделировании социально-экономи-
ческих последствий банкротства предприятий 
отраслей промышленности в регионе. Данный 
показатель не может использоваться в качестве 
факторного признака при моделировании ве-
роятности банкротства предприятий конкрет-
ной отрасли.

Для построения достоверных прогнозных 
сценариев изменения рисков банкротства от-
раслей промышленности предлагается форми-
рование регрессионных моделей для крупных, 
средних и малых предприятий в отдельности. 

Таблица 4. Система внутренних и внешних факторов изменения вероятности 
банкротства предприятий отраслей промышленности 

Внешние факторы Внутренние факторы
Уи Уровень инфляции в регионе, % Ла Абсолютная ликвидность 

Ск
Процентная ставка по банковским кредитам для 
юридических лиц в российских рублях, %

Лс Срочная ликвидность
Лт Текущая ликвидность

Кв Котировки иностранных валют (доллара), руб. Лм Ликвидность при мобилизации средств
Уб Уровень безработицы в регионе, % Ос Обеспеченность оборотными средствами

Эан
Численность экономически активного населения в 
регионе, чел. 

Фн Уровень финансовой независимости
Сзс Соотношения заемных и собственных средств

Иок Инвестиции в основной капитал, руб. Ооа Оборачиваемость оборотных активов
Иф Износ основных фондов, % Оос Оборачиваемость основных средств

Зид
Затраты на инновационную деятельность организаций 
в регионе, млн руб.

Оз Оборачиваемость запасов
Окз Оборачиваемость кредиторской задолженности

Рт
Объем разработанных передовых производственных 
технологий, ед.

Одз Оборачиваемость дебиторской задолженности
Рд Рентабельность основной деятельности, %

Ит
Объем используемых передовых производственных 
технологий, ед.

Рп Рентабельность (убыточность) продаж, %
Рва Рентабельность внеоборотных активов, %

Эт
Объем экспорта технологий и услуг технического 
характера, руб.

Роа Рентабельность оборотных активов, %
Фс Обеспеченность запасами

Ит
Объем импорта технологий и услуг технического 
характера, руб.

Фф Обеспеченность функционирующим капиталом

Фо Обеспеченность общим размером капитала
Источник: составлено авторами.
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Это позволит повысить однородность выборки 
данных и получить более надежные результаты, 
оценить дифференцированность влияния рас-
сматриваемых факторов. 

Для проектирования прогнозных сценариев 
изменения рисков банкротства предприятий 
отраслей промышленности в регионе на следу-
ющем (пятом) этапе предполагается проведе-
ние авторегрессионного моделирования дина-
мики факторов, представленных в таблице 4, с  
использованием скользящего среднего (ARIMA/ 
ARMA). Формирование инерционного прогноза 
развития динамики факторов с использовани-
ем данного метода позволит на следующем этапе 
спрогнозировать наиболее вероятный сценарий 
изменения динамики рисков банкротства пред-
приятий отраслей промышленности с учетом 
сохранения установленных тенденций. Пре-
дельные прогнозные значения, полученные в 
результате авторегрессионного моделирования 
динамики факторов, будут использованы для 
формирования крайне оптимистичного и пес-
симистичного сценариев развития рисков бан-
кротства предприятий отраслей.

Для оценки социально-экономических по-
следствий от реализации спроектированных 
сценариев изменения рисков банкротства пред-
приятий отраслей промышленности на седь-
мом этапе предполагается регрессионный ана-
лиз зависимости между уровнем вероятности 
банкротства (Z-статистикой Альтмана по всем 
отраслям в совокупности) и такими показате-
лями социально-экономического развития ре-
гионов, как объем ВРП, уровень безработицы, 
доходы населения и т. д. Отдельно планируется 
сформировать модель зависимости указанных 
показателей от рисков банкротства предприя-
тий каждой отрасли промышленности. Это по-
зволит установить отрасли, риски банкротства 
которых в наибольшей степени окажут нега-
тивное влияние на социально-экономическое 
развитие регионов.

Установленные в ходе моделирования  
экономико-математические зависимости на 
следующем этапе будут использоваться для про-
гнозирования социально-экономических по-
следствий для региона от возможной реализа-
ции спроектированных сценариев изменения 
рисков банкротства предприятий отраслей про-
мышленности. При построении данных про-

гнозов в качестве факторных признаков будут 
использоваться значения вероятности банкрот-
ства предприятий (Z-статистики Альтмана), 
рассчитанные в результате формирования про-
гнозных сценариев на шестом этапе данного 
методического подхода.

Установленные в ходе моделирования от-
расли, в наибольшей степени подверженные 
рискам банкротства и оказывающие наиболее 
негативное влияние на динамику социально-
экономического развития регионов, а также 
построенные прогнозные сценарии изменения 
рисков банкротства позволят на заключитель-
ном этапе определить отраслевые приоритеты 
государственной финансовой поддержки для 
обеспечения оптимального вектора развития 
реального сектора экономики в регионе, подо-
брать оптимальные механизмы ее реализации. 
Разработка целой системы прогнозных сце-
нариев изменения рисков банкротства пред-
приятий отраслей промышленности благодаря 
использованию «управляемых переменных» в 
сценарном моделировании (факторов внутрен-
ней и внешней среды), а также соответствую-
щих механизмов государственной поддержки 
позволят сформировать систему предупрежде-
ния реализации негативных сценариев для со-
циально-экономического развития региона и 
определить оптимальные меры государствен-
ной поддержки реального сектора экономики 
для снижения рисков банкротства предприятий 
отраслей промышленности, достижения наи-
лучшей динамики социально-экономического 
развития регионов.

Результаты исследования
Свердловская область является индустри-

ально развивающимся регионом с мощным ма-
шиностроительным комплексом. Производство 
машин и оборудования является одной из клю-
чевых отраслей в регионе, ее удельный вес в 
структуре обрабатывающих производств в 2022 
году составлял 10,4%1. Крупнейшими маши-
ностроительными предприятиями (с выручкой 
более 2,0 млрд руб. за год) в регионе являют-
ся ПАО «Уралмашзавод», АО «Машинострои-
тельный холдинг», АО «Пневмостроймашина», 

1 Федеральная служба государственной статисти-
ки. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Region_
Pokaz_2023.pdf (дата обращения 06.02.2024).
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ООО «Уралдомноремонт-Екатеринбург», ООО 
«МК Технэкс», ПАО «Уралхиммаш» и АО «АМЗ 
Вентром». Они обладают ликвидными актива-
ми, в их структуре по данным 2022 года преоб-
ладают денежные средства и краткосрочные 
финансовые вложения (22,1%), быстрореали-
зуемые активы (31,3%). Предприятия обладают 

платежеспособностью, показатели ликвидно-
сти незначительно, но превышают норматив-
ные значения (табл. 5). Вместе с тем срочные 
обязательства предприятий не покрываются 
производственными запасами, ликвидность 
при мобилизации средств на протяжении всего 
периода не достигала нормативного значения.

Таблица 5. Динамика индикаторов финансового положения и устойчивости предприятий, 
производящих машины и оборудование, в Свердловской области

Показатель Размер 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Абсолютная ликвидность
(норматив: > 0,2)

Крупные 0,02 0,03 0,03 0,03 0,02 0,06 0,07 0,06 0,06 0,09 0,42

Средние 0,17 0,07 0,07 0,09 0,07 0,14 0,16 0,10 0,14 0,16 0,16

Малые 0,13 0,08 0,07 0,13 0,08 0,11 0,15 0,14 0,13 0,16 0,34

Срочная ликвидность 
(норматив: > 1)

Крупные 0,37 0,62 0,45 0,38 0,39 0,48 0,74 0,48 0,64 0,73 1,01

Средние 0,62 0,70 0,66 0,76 0,76 0,75 0,84 0,80 0,84 0,84 0,87

Малые 0,54 0,59 0,56 0,62 0,60 0,52 0,61 0,71 0,69 0,84 0,97

Текущая ликвидность 
(норматив: >1-2)

Крупные 0,79 1,16 0,74 0,70 0,67 0,74 1,09 0,87 1,05 1,22 1,43

Средние 1,28 1,30 1,22 1,22 1,32 1,28 1,39 1,28 1,32 1,30 1,27

Малые 1,28 1,21 1,16 1,22 1,03 0,98 1,12 1,19 1,14 1,43 1,45

Ликвидность при 
мобилизации средств 
(норматив: > 0,5)

Крупные 0,41 0,53 0,28 0,24 0,27 0,24 0,36 0,39 0,40 0,49 0,41

Средние 0,63 0,60 0,56 0,46 0,53 0,46 0,55 0,48 0,49 0,45 0,40

Малые 0,71 0,60 0,57 0,56 0,41 0,45 0,50 0,47 0,44 0,57 0,46

Обеспеченность 
оборотными средствами 
(норматив: > 0,1)

Крупные -0,68 -0,44 -0,68 -0,82 -0,82 -0,70 -0,63 -0,53 -0,33 -0,27 0,04

Средние 0,22 0,22 0,15 0,15 0,21 0,20 0,18 0,15 0,14 0,12 0,13

Малые 0,15 0,08 0,04 -0,02 -0,10 -0,12 -0,04 -0,04 -0,08 0,23 0,14

Финансовая 
независимость 
(норматив: > 0,5)

Крупные -0,06 0,19 0,11 0,02 -0,03 -0,03 -0,02 -0,07 0,00 0,05 0,28

Средние 0,25 0,25 0,21 0,21 0,27 0,26 0,28 0,27 0,27 0,26 0,24

Малые 0,47 0,44 0,48 0,42 0,31 0,29 0,35 0,32 0,30 0,33 0,25

Соотношение заемных 
и собственных средств 
(норматив: < 0,7)

Крупные -18,6 4,4 7,8 43,3 -34,1 -33,4 -52,2 -15,7 -874 20,2 2,54

Средние 3,01 2,95 3,78 3,70 2,69 2,84 2,61 2,67 2,66 2,79 3,12

Малые 1,09 1,27 1,10 1,39 2,21 2,40 1,84 2,15 2,29 2,01 2,99

Оценка ликвидности 
баланса

Крупные БН БН БН БН БН БН БН БН БН БН ТЛ

Средние ПЛ ПЛ ПЛ ПЛ ПЛ ТЛ ТЛ ТЛ ПЛ ПЛ ПЛ

Малые ПЛ ПЛ ПЛ БН БН БН БН БН БН ПЛ ПЛ

Оборачиваемость 
основных средств 
за год

Крупные 2,54 1,89 1,31 1,27 1,64 2,02 2,29 2,34 3,49 3,83 2,47

Средние 64,4 31,2 23,3 21,6 24,2 23,9 16,2 12,4 10,4 11,9 12,9

Малые 3,76 6,97 3,33 3,12 4,39 5,39 5,28 4,60 4,65 4,53 10,4

Оборачиваемость 
оборотных активов 
за год

Крупные 1,04 1,04 0,78 0,76 0,88 0,87 0,87 0,73 0,88 0,85 1,39

Средние 1,33 1,17 1,46 1,38 1,67 1,63 1,53 1,64 1,61 1,68 1,41

Малые 1,72 2,74 1,41 1,25 1,39 1,42 1,41 1,25 1,18 1,27 1,17

Оборачиваемость запасов 
за год

Крупные 1,24 1,29 1,23 1,43 1,77 1,81 2,00 1,54 1,52 1,49 0,85

Средние 2,80 1,78 2,14 2,71 3,07 3,27 3,00 3,02 3,11 3,77 3,73

Малые 2,39 4,04 2,01 1,95 2,26 2,31 2,51 2,26 2,15 1,51 2,44

Оборачиваемость 
кредиторской 
задолженности

Крупные 1,48 1,81 1,92 2,25 3,07 3,00 2,87 2,72 2,57 2,09 1,30

Средние 2,45 2,39 2,62 2,44 2,62 2,77 2,61 2,85 2,64 2,78 2,41

Малые 2,82 4,55 2,10 1,95 1,94 1,80 2,16 1,91 1,68 1,42 2,39

Оборачиваемость 
дебиторской 
задолженности

Крупные 1,94 2,06 1,46 1,44 1,80 1,73 1,59 1,53 1,81 1,61 1,17

Средние 2,90 2,94 3,02 3,04 3,19 3,61 3,33 3,30 3,17 3,62 3,13

Малые 6,02 8,11 3,46 3,29 3,14 3,05 3,87 3,09 2,53 1,93 2,85
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В структуре их пассивов преобладают наи-
более срочные обязательства (51% всех обяза-
тельств), и это формирует серьезные риски для 
их финансовой устойчивости. Ситуация ос-
ложняется тем, что предприятия не обеспе-
чены собственными оборотными средствами 
(см. табл. 5). Динамика финансовой независи-
мости, соотношения заемных и собственных 
средств показывает, что предприятия имеют 
высокий уровень закредитованности, объем 
заемного капитала в 2,5 раза превышает соб-
ственный. На протяжении длительного пери-
ода времени предприятия находились на грани 
банкротства, обладали неликвидным балансом 
активов, объем их внеоборотных активов пре-
вышал имеющийся капитал и резервы, а наи-
более срочные и краткосрочные обязательства 
не были обеспечены ликвидными активами. 
Финансовое положение машиностроительных 
холдингов в регионе в 2022 году незначительно 
улучшилось, этому способствовало сокращение 
объема дебиторской задолженности с 23,9 до  
5,1 млрд руб. в 2022 году по сравнению с 2021 
годом, краткосрочных обязательств – с 37,1 
до 8,6 млрд руб., долгосрочных обязательств –  
с 20,5 до 3,1 млрд руб., повышение оборачива-
емости оборотных средств – с 0,8 до 1,4 раза 
в течение года (см. табл. 5), улучшение рента-
бельности производственной деятельности –  
с 6,7 до 15,1%, продаж – с 6 до 13,1%, использо-
вания внеоборотных активов – с 10,2 до 36,7%. 
В настоящее время они обладают финансовой 
устойчивостью, располагают ликвидными акти-

вами и в отличие от средних и малых предпри-
ятий отличаются высокой рентабельностью, 
что свидетельствует о низкой вероятности их 
банкротства. 

Средние предприятия отрасли машиностро-
ения, с выручкой от реализации продукции от 
0,198 до 2,0 млрд руб. за год, в отличие от круп-
ных на протяжении всего периода обладали 
необходимым объемом оборотных средств, 
однако в их структуре преобладали труднореа-
лизуемые активы. Это оказало негативное влия-
ние на их абсолютную и срочную ликвидность, 
имеющихся у них ресурсов не хватало для по-
гашения краткосрочных обязательств и сфор-
мировавшейся кредиторской задолженности. 
Как и крупные предприятия, на протяжении 
всего рассматриваемого периода они ощущали 
серьезную зависимость от заемного капитала. 
Необходимый для производственной деятель-
ности уровень оборотных средств поддерживал-
ся за счет краткосрочного кредитования. В ре-
зультате накопленный уровень краткосрочных 
обязательств превысил долгосрочные в 9,4 раза 
и сформировал угрозу потери платежеспособ-
ности. В настоящее время данные предприятия 
не обладают ликвидным балансом и могут стать 
платежеспособными только в некоторой пер-
спективе. Недостаточная обеспеченность запа-
сами, функционирующим капиталом на протя-
жении всего периода способствовала снижению 
их финансовой устойчивости. Несмотря на низ-
кую ликвидность активов, проблемы с платеже-
способностью, данные предприятия находятся 

Показатель Размер 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Рентабельность основной 
деятельности, %

Крупные -5,4 -2,7 -11,0 -5,4 0,5 10,5 11,2 5,7 5,6 6,7 15,1
Средние 4,0 6,9 5,6 7,6 8,7 5,0 6,7 7,0 9,7 8,1 8,7
Малые 7,1 7,5 6,3 4,4 5,3 5,1 6,7 7,7 8,4 7,3 9,3

Рентабельность 
продаж, %

Крупные -5,7 -2,8 -12,3 -5,7 0,5 9,5 10,1 5,4 5,3 6,0 13,1
Средние 3,9 6,5 5,3 7,0 8,0 4,8 6,3 6,5 8,8 7,5 8,0
Малые 6,6 7,0 6,0 4,3 5,0 4,9 6,3 7,1 7,8 6,8 8,5

Рентабельность 
внеоборотных 
активов, %

Крупные -47,9 -26,8 -15,5 -19,8 -13,7 -4,6 1,5 -17,6 -17,3 10,2 36,7
Средние 70,3 66,4 46,7 83,0 105,1 66,6 54,9 39,4 51,7 49,9 58,3
Малые 9,0 18,3 5,0 1,0 4,9 4,9 3,0 7,7 8,1 33,0 45,1

Рентабельность 
оборотных
активов, %

Крупные -28,3 -20,8 -13,8 -17,0 -10,6 -3,0 0,9 -7,6 -5,6 3,4 12,4
Средние 3,2 3,3 3,8 6,2 8,3 5,6 7,0 6,6 9,8 9,7 8,7
Малые 5,6 11,7 4,1 0,7 3,0 2,9 1,8 4,1 4,4 5,2 6,8

Примечание: ТЛ – текущая ликвидность, ПЛ – перспективная ликвидность, БН – баланс неликвиден. 
Источник: составлено авторами по данным базы СПАРК. URL: spark-interfax.ru

Окончание таблицы 5
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в лучшем финансовом положении, чем круп-
ные машиностроительные холдинги, их оборот-
ный капитал активно оборачивается в течение 
года. Так, в 2022 году уровень оборачиваемости 
запасов средних предприятий в 4,3 раза превы-
шал аналогичный показатель у крупных пред-
приятий, уровень оборачиваемости кредитор-
ской задолженности – в 1,9 раза, дебиторской 
задолженности – в 2,7 раза, основных средств –  
в 5,2 раза. Поэтому вероятность банкротства 
средних предприятий ниже.

Малые предприятия отрасли с выручкой от 
реализации продукции менее 0,198 млрд руб. в 
год, как и средние, обладают достаточным объ-
емом оборотных средств для поддержания не-
прерывности производственных процессов, но 
он также сформирован за счет привлекаемых 
заемных средств, т. е. предприятия не облада-
ют финансовой независимостью. Они характе-
ризуются низким уровнем платежеспособности 
и перспективной ликвидностью баланса из-за 
недостаточности быстрореализуемых активов 
для погашения наиболее срочных обязательств. 
Ухудшает финансовое положение малых пред-
приятий и низкий уровень оборачиваемости 
ресурсов. Из-за высокого уровня закредитован-
ности предприятиям сложно привлечь заемный 
капитал для обновления имеющихся запасов и 
основных средств. Более низкими темпами, по 
сравнению со средними предприятиями, обо-
рачиваются и кредиторская, дебиторская за-
долженности. Все это значительно сдерживает 
финансовое развитие малых машиностроитель-
ных предприятий в Свердловской области и по-
вышает вероятность их банкротства.

В ходе исследования с применением средне-
геометрической и стандартных отклонений 
были определены пороговые значения для 
оценки вероятности банкротства предприятий 
машиностроения Свердловской области: ниже 
1,91 – высокий уровень вероятности банкрот-
ства («красная» зона), от 1,91 до 2,74 – средний 
уровень («серая» зона) и значения выше 2,74 – 
низкий уровень вероятности банкротства пред-
приятий («зеленая» зона).

Расчет значений статистики Альтмана сви-
детельствует, что в настоящее время отрасль ма-
шиностроения в Свердловской области харак-
теризуется стабильным финансовым положе-
нием. После 2009 года показатели находятся 

в «серой» зоне, и это свидетельствует о слабой 
вероятности банкротства предприятий, зани-
мающихся производством машин и оборудо-
вания (рис. 2). 

В периоды нарастания кризисных явлений 
в экономике (в 2012, 2014, 2020–2021 гг.) значе-
ния Z-статистики Альтмана приближались к 
«красной» линии, финансовое положение пред-
приятий отрасли машиностроения в Свердлов-
ской области ухудшалось, но такого кризиса, 
как в 2009 году, не наблюдалось. В период пан-
демии коронавирусной инфекции COVID-19 
кривая Альтмана максимально близко прибли-
зилась к «красной» черте, вероятность банкрот-
ства предприятий резко возросла, однако бла-
годаря адресной государственной финансовой 
поддержке отдельных предприятий отрасли ма-
шиностроения в регионе удалось сохранить фи-
нансовую устойчивость. Усилившееся санкци-
онное давление на предприятия, обрушение 
налаженных логистических цепочек постав-
ки ресурсов и готовой продукции, резкий рост 
цен на сырье и материалы, сложность импор-
та передовых производственных технологий 
и оборудования иностранного производства в 
2022 году формируют новые риски банкротства 
предприятий отрасли машиностроения в реги-
оне. В наиболее уязвимом положении в дан-
ной ситуации оказались крупные холдинги, ко-
торые отличаются высокой фондоем костью, 
зависимостью от импортного оборудования. 
Крупные предприятия годами отлаживают ка-
налы поставки сырья и материалов, и любое 
изменение в логистических цепочках приво-
дит к серьезным перебоям в их производствен-
ных процессах. Кривая Альтмана для крупных 
машиностроительных предприятий региона 
показала, что они наиболее чувствительны к 
любым негативным проявлениям в экономи-
ке (см. рис. 2). Экономические спады 2008–
2009, 2012, 2014, 2020–2021 гг. сопровождались 
крайне высокой вероятностью банкротства 
данных предприятий. Крупные машинострои-
тельные холдинги региона находились в «крас-
ной» зоне с высокими рисками банкротства в 
течение очень длительного периода и только 
в 2022 году улучшили свое финансовое поло-
жение. Значение Z-статистики Альтмана пере-
местилось в зону неопределенности, в которой 
без применения инструментов регрессионного 
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анализа очень сложно спрогнозировать даль-
нейшую динамику изменения вероятности бан-
кротства. Аналогичная динамика изменения 
вероятности банкротства наблюдалась в группе 
малых предприятий отрасли машиностроения. 
Финансово-экономический кризис 2008 года 
и его вторая волна в 2012 году существенно по-
влияли на финансовую устойчивость предпри-
ятий, значения Z-статистики Альтмана оказа-
лись в «красной» зоне, что свидетельствовало 
о высокой вероятности банкротства предприя-
тий. Экономический спад 2014–2015 гг. и пан-
демия коронавирусной инфекции оказали нега-
тивное воздействие на финансовое положение 
предприятий, однако оно не было таким кри-
тичным. В настоящее время они, как и круп-
ные предприятия, находятся в зоне неопреде-
ленности.

В наиболее стабильном финансовом поло-
жении находятся средние машиностроительные 
предприятия региона. Экономические спады, 

которые наблюдались в стране в течение по-
следних восьми лет, не оказали на них такого 
негативного влияния, как на крупные и малые 
предприятия. Средние предприятия обеспече-
ны достаточным объемом оборотных активов 
для покрытия обязательств, их ресурсы актив-
но оборачиваются в течение года. Именно по-
этому значения Z-статистики Альтмана по дан-
ной группе предприятий в течение последних 
восьми лет находились в «зеленой» зоне, и это 
свидетельствует о слабой вероятности их бан-
кротства.

Для проведения регрессионного анализа 
(табл. 6) использовались данные о динамике 
рассчитанной Z-статистики Альтмана по круп-
ным, средним и малым предприятиям машино-
строительной отрасли в Свердловской области 
за период с 1999 по 2022 год. Временные ряды 
оценивались на стационарность с использова-
нием теста Дикки – Фуллера, на мультиколли-
неарность путем построения матриц попарной 

Рис. 2. Динамика изменения вероятности банкротства отрасли машиностроения 
в Свердловской области в целом и по видам предприятий
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Источник: составлено авторами.
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корреляции и VIF анализа. При оценке досто-
верности модели осуществлялась проверка на 
наличие автокорреляции остатков, структурных 
сдвигов в динамике ключевой переменной, ге-
тероскедастичности в модели, на нормальность 
распределения ошибок. 

В результате регрессионного моделирования 
было установлено, что на динамику вероятно-
сти банкротства крупных машиностроительных 
холдингов в Свердловской области оказыва-
ют влияние абсолютная ликвидность пред-
приятий, обеспеченность их собственными 
оборотными средствами, оборачиваемость де-
биторской задолженности, рентабельность ис-
пользования оборотных средств, а также объем 
привлекаемых предприятиями региона инве-
стиций в основной капитал (см. табл. 6). Круп-
ные предприятия отрасли плохо обеспечены 
оборотными средствами, средства недоста-
точно быстро оборачиваются и неэффективно  

используются. Предприятия являются фондо-
емкими и привлекают значительные инвести-
ции в основной капитал для модернизации про-
изводства. Отрицательная динамика данных 
факторов формирует риски банкротства.

Исследование показало, что на динамику 
вероятности банкротства средних по размеру 
предприятий оказывают влияние оборачивае-
мость основных средств и запасов, рентабель-
ность использования оборотных активов и 
степень износа основных производственных 
фондов. Данные предприятия недостаточ-
но обеспечены запасами и другими наиболее 
ликвидными активами для погашения сроч-
ных обязательств и сформировавшейся креди-
торской задолженности, они испытывают се-
рьезные проблемы с платежеспособностью, в 
структуре их капитала преобладают заемные 
средства, и только высокий уровень оборачива-
емости дебиторской и кредиторской задолжен-

Таблица 6. Результаты регрессионного моделирования зависимости вероятности банкротства (Z-статистики 
Альтмана) предприятий машиностроения Свердловской области от внешних внутренних факторов 

Крупные Средние Малые 

Коэффициенты регрессии

Const -8,07 (2,3)*** 7,14 (2,19)*** 3,02 (0,21) ***

Ла – абсолютная ликвидность 2,28 (0,9)**

Ос – обеспеченность оборотными средствами 1,06 (0,4)***

Оос – оборачиваемость основных средств, раз в год 0,01(0,005) *

Оз – оборачиваемость запасов, раз в год 0,09 (0,03)***

Одз – оборачиваемость дебиторской задолженности, раз в год 0,24(0,09)**

Роа – рентабельность оборотных активов, % 0,02 (0,01)** 0,16 (0,04)***

Ln (Иок) – логарифм объема инвестиций в основной капитал 0,87 (0,2)***

Иф – степень износа основных фондов в регионе, % -0,09 (0,04)**

Ln (Ит) – логарифм объема импортируемых технологий -0,16 (0,1)***

Параметры оценки качества и достоверности построенных моделей

R-квадрат 0,79 0,83 0,52

F-статистика Фишера 13,87*** 23,24*** 10,25***

Статистика Дарбина – Уотсона 1,88 2,52 1,87

P-значение теста Бройша – Пагана (H0: гетероскедастичность 
отсутствует)

0,52 0,20 0,07

P-значение теста (H0: ошибки распределены нормально) 0,25 0,18 0,91

P-значение теста Чоу (H0: нет структурных изменений) 0,28 0,21 0,52

P-значение теста Бройша – Годфри (H0: автокорреляция отсутствует) 0,88 0,08 0,96

P-значение теста (H0: ARCH процессы отсутствуют) 0,87 0,60 0,99

P-значение теста Квандта (H0: нет структурных изменений) 0,28 0,2 0,63

Примечание: * – статистическая значимость на уровне 10%, ** – статистическая значимость на уровне 5%, *** – статистическая 
значимость на уровне 1%. В скобках указаны стандартные ошибки параметров регрессии.
Источник: составлено авторами.
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ности, основных и оборотных средств, запасов, 
эффективность их использования поддержива-
ют финансовую устойчивость. Негативная ди-
намика этих показателей может значительно 
повысить риски банкротства предприятий. На 
вероятность банкротства малых предприятий, 
согласно результатам регрессионного анали-
за, оказывает влияние объем импортируемых 
технологий. Данные предприятия не обладают 
достаточными ресурсами для разработки и вне-
дрения собственных передовых производствен-
ных технологий и вынуждены импортировать 
их. Значительный рост стоимости импорти-
руемых технологий в условиях ограниченно-
сти оборотных средств заставляет предприятия 
привлекать заемный капитал, и это негативно 
влияет на уровень их финансовой независи-
мости, платежеспособности, формирует риски 
банкротства.

Для прогнозирования динамики ключевых 
факторов изменения вероятности банкротства 
предприятий применялось авторегрессионное 
моделирование с использованием скользящего 
среднего. В ходе исследования было установле-
но, что оптимальным методом проведения дан-

ного анализа является ARMA-моделирование 
из-за отсутствия линейных трендов в динами-
ке показателей. Пример формируемых моделей 
для одного из ключевых факторов вероятности 
банкротства крупных предприятий машино-
строения Свердловской области представлен 
в таблице 7.

Для построения прогнозных сценариев, от-
ражающих динамику изменения ключевых 
факторов вероятности банкротства предпри-
ятий, использовался доверительный интервал 
95%, для формирования пессимистичного и оп-
тимистичного сценариев применялись нижняя 
и верхняя границы данного интервала. Для раз-
работки наиболее вероятного, инерционного 
прогнозного сценария их изменения на бли-
жайшие пять лет с учетом сохранения отме-
ченных тенденций прошлого использовались 
параметры авторегрессионных моделей. Спрог-
нозированные значения динамики данных фак-
торов, а также построенные модели легли в ос-
нову проектирования прогнозных сценариев 
изменения вероятности банкротства крупных, 
средних и малых предприятий машинострое-
ния (рис. 3).

Таблица 7. ARMA-модель динамики рентабельности оборотных активов крупных 
предприятий машиностроения в Свердловской области за период с 1999 по 2022 год

Estimated using AS 197 (точный метод МП)

Стандартные ошибки рассчитаны на основе Гессиана

Коэффициент Ст. ошибка z P-значение

const -5,58245 0,632170 -8,831 1,04e-018  ***

  phi_1           1,68253 0,0985203 17,08 2,16e-065  ***

  phi_2       -1,56825 0,187601 -8,360 6,30e-017  ***

  phi_3        1,68300 0,105349 15,98 1,90e-057  ***

  phi_4       -0,992345 0,0125970 -78,78 0,0000     ***

  theta_1     -1,72673 0,303976 -5,680 1,34e-08   ***

  theta_2         1,50863 0,513391 2,939 0,0033     ***

  theta_3     -1,72673 0,549006 -3,145 0,0017     ***

  theta_4      0,999998 0,320964       3,116   0,0018     ***

Среднее зав. перемен   -4,388445 Ст. откл. зав. перемен  9,352900

Среднее инноваций 0,745540 Ст. откл. инноваций     3,970934

R-квадрат               0,843937 Испр. R-квадрат         0,775660

Лог. правдоподобие     -73,56009 Крит. Акаике            167,1202

Крит. Шварца            178,9007 Крит. Хеннана – Куинна    170,2456

Примечание: * – статистическая значимость на уровне 10%, ** – статистическая значимость на уровне 5%, *** – статистическая 
значимость на уровне 1%. 
Источник: составлено авторами.
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Исследование показало, что дальнейшее со-
кращение объема импортируемых новых техно-
логий (до 10 млн руб. в год) положительно по-
влияет на вероятность банкротства малых 
машиностроительных предприятий. Прекра-
щение параллельного импорта технологий, 
оборудования и переход на внедрение отече-
ственных разработок будут способствовать по-
вышению их финансовой устойчивости и устра-
нению технологического риска банкротства. 
В случае реализации оптимистичного сцена-
рия статистика Альтмана к 2027 году достигнет 
«зеленой» зоны. Рост объема импортируемых 
технологий повысит вероятность банкротства 
предприятий, но она не достигнет критических 
значений, кривая Альтмана останется в «серой» 
зоне неопределенности. Более того, реализация 
пессимистичного сценария маловероятна из-
за санкционного давления и невозможности 
легального импорта технологий. Сохранение 
отмеченных за последнее десятилетие тенден-
ций и достижение к 2027 году уровня обора-
чиваемости запасов (3,4 раза в год), основных 
производственных фондов (65,3 раза в год) и 
рентабельности использования оборотных ак-
тивов (8,6%) будут способствовать дальнейше-
му снижению вероятности банкротства средних 
по размеру предприятий, значения которой и 
так находятся в «зеленой» зоне. Нарастающий 

уровень износа основных производственных 
фондов, рост инфляции, снижение оборачи-
ваемости запасов, основных фондов, деловой 
активности предприятий, рентабельности обо-
ротных активов более высокими темпами будут 
способствовать реализации пессимистичного 
сценария и приведут к значительному повыше-
нию вероятности банкротства данных предпри-
ятий. Z-статистика Альтмана окажется в «крас-
ной» зоне, достигнет значения 1,4. 

Крупные машиностроительные холдинги 
Свердловской области наиболее подвержены 
рискам банкротства. Данные предприятия с 
2012 года находились в зоне риска из-за не-
хватки собственных оборотных средств и 
слабой эффективности их использования, 
низкого уровня платежеспособности и не-
достаточного уровня оборачиваемости деби-
торской задолженности. Дальнейшее сохра-
нение негативной динамики этих факторов 
будет способствовать реализации инерционно-
го сценария, при котором к 2027 году высока 
вероятность банкротства данной группы пред-
приятий. В случае более значительного сни-
жения платежеспособности предприятий (до 
0,1), оборачиваемости дебиторской задолжен-
ности (до 0,7), обеспеченности предприятий 
оборотными средствами (до 0,01), рентабель-
ности их использования (до отрицательного 

Рис. 3. Прогнозные сценарии изменения вероятности банкротства крупных, средних, 
малых предприятий машиностроения в Свердловской области до 2027 года

   
по крупным предприятиям по средним предприятиям по малым предприятиям 
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значения 13,5%) возможна реализация более 
пессимистичного сценария: кривая Альтмана 
достигнет значения 0,14, превысив отмечен-
ный в 2009 году уровень. Риски банкротства 
машиностроительных холдингов повышает и 
сокращающаяся с 2012 года динамика инве-
стиций в основной капитал. Крупные холдин-
ги зависимы от состояния основных фондов и 
в целях обеспечения непрерывности производ-
ственных процессов вынуждены привлекать 
заемные ресурсы для их модернизации. Зна-
чительное сокращение инвестиций в основной 
капитал (на 9,6%) к 2027 году будет одним из 
триггеров реализации пессимистичного сце-
нария в динамике вероятности банкротства 
машиностроительных холдингов. В условиях 
ограниченности оборотных активов и низкой 
оборачиваемости дебиторской задолженности 
предприятиям будет сложно найти ресурсы для 
восстановления вышедшего из строя произ-
водственного оборудования. 

Сценарное прогнозирование рисков бан-
кротства показало, что отрасль машинострое-
ния Свердловской области в настоящее время 
находится в стабильном финансовом положе-
нии. Наиболее подверженными рискам бан-
кротства являются крупные машиностроитель-
ные холдинги. Для повышения их финансовой 
устойчивости сегодня требуется государствен-
ная поддержка, т. к. отрасль машиностроения 
в регионе является ключевой и от ее финан-
сового положения зависит динамика развития 
смежных отраслей.

Заключение
В ходе исследования был разработан мето-

дический подход к сценарному моделированию 
и прогнозированию рисков банкротства пред-
приятий отраслей промышленности, новизну 
которого составляет учет данных первичной 
бухгалтерской и годовой отчетности предпри-
ятий, функционирующих в региональной си-
стеме согласно их отраслевой принадлежно-
сти, а также системное использование методов 
регрессионного и авторегрессионного модели-
рования. Такой подход позволяет более точно и 

объективно оценить угрозы потери финансовой 
состоятельности предприятий различных от-
раслей промышленности в регионе. 

В результате исследования установлено, что 
отрасль машиностроения Свердловской обла-
сти в настоящее время находится в стабильном 
финансовом положении. Рискам банкротства 
подвержены крупные машиностроительные 
холдинги региона, которые недостаточно обе-
спечены оборотными средствами, отличают-
ся низким уровнем платежеспособности и ис-
пытывают значительную долговую нагрузку. 
В наиболее стабильном финансовом положе-
нии находятся средние машиностроительные 
предприятия региона. Они обладают достаточ-
ным объемом оборотных активов для покрытия 
краткосрочных и долгосрочных обязательств, 
их ресурсы активно оборачиваются в течение 
года. Снижение рентабельности использова-
ния оборотных активов, оборачиваемости ос-
новных средств и запасов, а также наращивание 
степени износа основных производственных 
фондов формируют риски банкротства дан-
ных предприятий. На устойчивое финансо-
вое положение малых предприятий оказыва-
ет влияние объем импортируемых технологий 
и услуг технического характера. Ввиду своего 
размера малые компании не обладают доста-
точными ресурсами для разработки и внедре-
ния собственных передовых производствен-
ных технологий и вынуждены импортировать 
их из других стран. Ограничение импорта за-
рубежных технологий и переход на внедрение 
отечественных разработок будет способство-
вать повышению их финансовой устойчиво-
сти и устранению технологического риска бан-
кротства.

Разработанный подход к оценке и прогно-
зированию вероятности банкротства предпри-
ятий предполагается в дальнейшем апроби-
ровать в других отраслях промышленности 
региона с целью оценки социально-экономи-
ческих последствий их возможного банкротства 
и выявления отраслевых приоритетов государ-
ственной финансовой поддержки.
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probability of bankruptcy of large, medium and small machine-building enterprises in the Sverdlovsk 
Region. As a result, we reveal that major machine-building holdings of the Sverdlovsk Region that do not 
have sufficient working capital, have a low level of solvency, and experience a significant debt burden are 
most susceptible to bankruptcy risks. In order to increase financial stability and effective development of 
large machine-building enterprises, government support is required.
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Аннотация. В статье изучается проблема применения нормативно закреплённых категорий «со-
циально значимые заболевания» и «заболевания, представляющие опасность для окружающих» 
в государственном управлении, прежде всего в стратегическом планировании. Основное внима-
ние автор уделяет, во-первых, присутствию и описанию наиболее распространённых форматов 
употребления категории «социально значимые заболевания» в стратегических документах, при-
нятых к реализации в современной России, причём как на федеральном уровне, так и на уровне 
субъектов Российской Федерации, во-вторых, ограничениям использования обсуждаемой кате-
гории показателей в практике мониторинговых наблюдений. Цель исследования – выявление 
возможностей и ограничений использования перечня обсуждаемых нозологических единиц в 
стратегическом планировании на уровне страны и субъектов РФ. Информационной базой для 
анализа послужили данные Министерства здравоохранения РФ и Федеральной службы государ-
ственной статистики, а также стратегические документы социально-экономического развития 
страны и субъектов Российской Федерации. В статье проведён анализ динамики и структурно- 
количественных особенностей заболеваемости населения по ряду важнейших социально зна-
чимых болезней (злокачественные новообразования, туберкулёз, ВИЧ-инфекция) в период с 
2000 по 2021 год. На основе этих данных сделан вывод о сложностях интерпретации, с которы-
ми сопряжено оперирование укрупнёнными категориями «социально значимые заболевания» 
и «заболевания, представляющие опасность для окружающих» при формулировке стратегиче-
ских целей развития страны и регионов. Предлагается ряд рекомендаций по решению подоб-

Проблема концептуализации категории «социально значимые 
заболевания» в стратегическом управлении 
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Введение
С экономической точки зрения эпидемио-

логическое благополучие следует понимать как 
общественное благо, производство и поставка 
которого обеспечивается слаженным функци-
онированием и взаимодействием органов ис-
полнительной власти, подведомственных им 
организаций в сотрудничестве с гражданским 
обществом и бизнесом (Von Heimburg et al., 
2022). Эпидемиологическая картина может и 
должна оцениваться как показатель качества 
жизни населения (Кувшинников и др., 2023) и 
качества государственного управления, соци-
ально-экономического развития страны и её 
регионов, как важная черта их социокультур-
ного облика (Peters et al., 2008). Главным инди-
катором здесь выступает распространённость 
заболеваний, которые имеют строгую соотне-
сённость с социально-экономическими фак-
торами. В международной практике, пусть и 
далеко не повсеместно, такие заболевания на-
зываются социальными. В России они полу-
чили наименование «социально значимые». 
Существует и категория «заболеваний, пред-
ставляющих опасность для окружающих». Она 
имеет ряд общих черт с социально значимы-
ми заболеваниями и часто рассматривается как 
смежная по отношению к ним1. Исследование 
взаимоотношений между этими группами – от-
дельная исследовательская задача, но они обе 
притягивают к себе внимание в силу выражен-
ного негативного влияния их распространения 
на общественное здоровье. Неслучайно катего-

1 Далее для удобства изложения будут использованы 
как развёрнутые названия категорий – «социально зна-
чимые заболевания» и «заболевания, представляющие 
опасность для окружающих», так и аббревиатуры «СЗЗ» и 
«ЗПОДО», а также общая аббревиатура «СЗЗ и ЗПОДО». 
В названии статьи для краткости используется только 
термин «социально значимые».  

рии «СЗЗ» и «ЗПОДО» официально закрепле-
ны в нормативном поле современной России, в 
том числе и в аспектах организации пенитенци-
арной системы (Шугаева и др., 2022). Озвучива-
ются предложения по составлению и утвержде-
нию перечня СЗЗ, имеющих уголовно-правовое 
значение (Звонов, Яковлев, 2020). Они фигури-
руют в документах социально-экономическо-
го развития страны и регионов, выходящих за 
рамки ведомственных целевых программ и су-
губо отраслевой проблематики. 

Не вызывает сомнений, что оперирование 
терминами «СЗЗ» и «ЗПОДО» в вопросах пра-
вового характера и в аспектах реализации соци-
альных гарантий требует юридической точ-
ности. Однако в контексте стратегического 
управления, где они используются скорее для 
актуализации эпидемиологических вызовов и 
разработки направлений развития территорий, 
обнаруживается множество фактов пренебре-
жения строгостью и нормативной силой об-
суждаемых категорий. Это противоречие редко 
учитывается исследователями, а его анализ не 
находит достаточного отражения в современ-
ной академической литературе. В рамках статьи 
мы ставим задачу показать, что в официальных 
стратегических документах рассматриваемые 
термины применяются произвольно, несисте-
матично и непоследовательно. Это затрудняет 
адекватное понимание остроты текущей ситуа-
ции и её актуализации органами власти, а также 
сути и содержания реализуемых мероприятий и 
политики в целом, что подчёркивает необходи-
мость исследований в данной области. 

Это вызывает особую обеспокоенность в со-
временных российских условиях, когда, во-
первых, эпидемиологическая ситуация остаёт-
ся напряженной, во-вторых, существует ши-
рокая территориальная дифференциация по 

ных проб лем. Новизна исследования заключается в критическом осмыслении возможностей 
и ограничений использования категорий «социально значимые заболевания» и «заболевания, 
представляющие опасность для окружающих» в программных документах в силу существенной 
неоднородности их перечня, включающего принципиально различающиеся нозологические 
единицы. Практическая значимость состоит в уточнении практик применения обсуждаемой  
категории показателей в качестве индикаторов регионального развития.

Ключевые слова: социально значимые заболевания, заболевания, представляющие опасность 
для окружающих, заболеваемость, нозологические единицы, стратегии социально-экономиче-
ского развития, субъекты РФ, государственная программа.
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уровню заболеваемости (Лещенко и др., 2022). 
В связи с пандемией, вызванной новой коро-
навирусной инфекцией, список ЗПОДО по-
полнился новой нозологической единицей – 
2019-N CoV, поэтому дальнейшее произвольное 
оперирование обсуждаемыми терминами может 
привести к проблемам интерпретации декла-
рируемых органами власти ориентиров разви-
тия. Например, читатели стратегических до-
кументов, не обнаруживая в текстах категории  
«ЗПОДО», могут задаться вопросом, получит ли 
профилактика коронавирусной инфекции до-
статочное внимание органов власти в ближай-
шей и отдалённой перспективе. 

Целью исследования является анализ воз-
можностей и ограничений использования ка-
тегорий «СЗЗ» и «ЗПОДО» и перечня состав-
ляющих их нозологических единиц в оценке 
социально-экономического благополучия Рос-
сии в документах стратегического характера и в 
целом в системе стратегического планирования 
развития страны и отдельных регионов.

Новизна предпринятого исследования за-
ключается в критическом осмыслении приме-
нения категорий «социально значимые забо-
левания» и «заболевания, представляющие 
опасность для окружающих» в стратегических 
документах развития страны и регионов. 

В первой части показана внутренняя неод-
нородность СЗЗ и ЗПОДО по параметрам рас-
пространённости и эпидемиологической дина-
мики, а также региональной дифференциации, 
что, помимо прочего, иллюстрирует сложность 
использования категорий «СЗЗ» и «ЗПОДО» в 
аналитических целях и показывает неизбеж-
ность их дробления на отдельные нозологиче-
ские единицы. Во второй части обсуждаются 
проблемы концептуализации и применения ка-
тегорий «СЗЗ» и «ЗПОДО» в документах страте-
гического планирования на примерах стратегий 
социально-экономического развития регионов 
России. 

Теоретические аспекты 
Распространение социально значимых за-

болеваний тесно связано с социально-эконо-
мическими условиями жизни населения, но эта 
связь, вероятно, носит двусторонний характер. 
С одной стороны, низкий уровень жизни и неу-
довлетворительное качество быта создают усло-
вия для возникновения очагов заболеваемости. 

С другой стороны, массовость случаев забо-
леваемости обусловливает социально-эконо-
мический ущерб для территорий из-за потерь 
трудоспособности, затрат на выявление и ле-
чение, инвалидности и смертности населения 
(Будилова, Мигранова, 2020). Отсюда – частое 
использование этой категории в документах 
социально-экономического развития страны 
и регионов. 

Заболевания, относящиеся к данной кате-
гории, негативно влияют на социальное окру-
жение человека в пределах близкого радиуса, 
приводят к потере семьи, друзей, работы, 
средств к существованию (Бояркина, 2019).  
В научной литературе признаётся взаимная 
причинная обусловленность этих заболеваний: 
алкоголизм и наркомания могут привести к за-
ражению инфекциями, передающимися поло-
вым путём, и вирусом иммунодефицита чело-
века (ВИЧ) (Петросян, Шахмарданов, 2018), 
а также появлению заболеваний, связанных с 
повышенным кровяным давлением (Васильев, 
Стрельцова, 2018), что, впрочем, не распро-
страняется на все болезни в данных группах. 

В зарубежной научной и эпидемиологиче-
ской практике распространение и социально-
экономические последствия заболеваемости и 
смертности от данных видов болезней чаще 
изу чаются конкретно по отдельным нозоло-
гическим единицам, например туберкулёзу 
(Jilani et al., 2023; MacPherson et al., 2020) или 
инфекциям, передаваемым половым путём 
(Ginocchio et al., 2023; Van der Pol, 2016). При 
этом подчёркивается социальная обусловлен-
ность ряда инфекционных (Rasanathan et al., 
2019), психических заболеваний (Ni et al., 2020), 
тогда как аналогичная российской формули-
ровка не находит широкого применения. Более 
того, ведущими исследователями и эксперта-
ми фиксируется социальная детерминирован-
ность здоровья вообще и, следовательно, нера-
венства в отношении общественного здоровья 
(Solar, Irwin, 2010), поэтому дискуссионным во-
просом остаётся актуальность особого выделе-
ния категории «социально значимые болезни» 
в контексте поднятой проблематики. Интерес 
представляет вопрос, будет ли такая актуали-
зация опираться исключительно на аргументы 
большей, чем прочие категории заболеваний, 
обусловленности СЗЗ и ЗПОДО социальными 
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факторами. Возможно, за основу будет взят ар-
гумент большего масштаба рисков? 

Между тем термин «социальные болезни» в 
английском языке всё-таки существует. В сло-
варе английского языка Коллинза  приводится 
два значения «social disease»: первое – как эв-
фемизм венерических заболеваний (заметим, 
в других словарях, прежде всего американских, 
этот вариант интерпретации наиболее распро-
странён и приводится в качестве единственно-
го значения),  второе значение близко к тому, 
которое используется в русском языке: заболе-
вание, распространённое среди определенных 
социальных групп из-за предрасположенно-
сти, вызванной неблагоприятными условиями2. 
Интересно, что в качестве примера в словаре 
приведено заболевание, которое в российской 
практике не включается в обсуждаемую катего-
рию, – кариес. Другой авторитетный источник, 
словарь компании Merriam-Webster, типичным 
примером социального заболевания называ-
ет туберкулёз, что уже полностью соответству-
ет российскому подходу к интерпретации СЗЗ. 

В советской эпидемиологической традиции 
укоренился термин «социальные болезни», ко-
торый в первую очередь относился к опасным 
инфекционным заболеваниям, угрожающим 
широким, стремительным распространени-
ем и значительными хозяйственными поте-
рями (Орлов, 2009). Именно его следует счи-
тать предшественником использующегося на 
сегодняшний день в России термина «соци-
ально значимые заболевания». Однако СЗЗ на 
сегодняшний день включает не только инфек-
ционные, но и неинфекционные заболевания, 
которые в современных эпидемиологических 
условиях несут практически равную угрозу для 
благополучия страны, поэтому их соседство в 
едином списке более чем оправдано, хотя и соз-
даёт, как мы увидим ниже, значительные труд-
ности в использовании единого объединяюще-
го их термина. 

Эпидемиологические наблюдения, выявив-
шие рост заболеваемости социально значимы-
ми болезнями в России и странах бывшего 
СССР, её связь с экономическими и социаль-
ными потрясениями, демографическими и по-

2 Сollins English Dictionary. HarperCollins Publishers. 
URL: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/
social-disease

веденческими факторами, послужили осно-
ванием для составления перечня социально 
значимых заболеваний. В соответствии со ста-
тьей № 41 «Основ законодательства Россий-
ской Федерации об охране здоровья граждан» 
Правительство Российской Федерации при-
няло Постановление № 715 от 1 декабря 2004 г. 
«Об утверждении перечня социально значимых 
заболеваний и перечня заболеваний, представ-
ляющих опасность для окружающих» (Поста-
новление претерпело редакции от 13.07.2012  
№ 710, от 31.01.2020 № 66). Критерии вклю-
чения в перечень заболеваний определены ст. 
43 Федерального закона «Об охране здоровья 
граждан» от 21.11.2011 № 323-ФЗ – это высо-
кий уровень первичной инвалидности и смерт-
ности населения, снижение продолжительно-
сти жизни заболевших. 

В данный перечень вошли болезни, харак-
теризующиеся повышенным артериальным 
давлением, сахарный диабет, злокачественные 
новообразования, болезнь, вызванная вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ), туберкулез, 
гепатит, инфекции, передаваемые половым пу-
тем, психические расстройства и расстройства 
поведения. 

В группу заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих, были включены 
15 видов болезней, из которых часть также во-
шла в перечень СЗЗ (болезнь, вызванная ВИЧ, 
туберкулез, гепатиты В и С, инфекции, переда-
ющиеся половым путем), а также малярия, хо-
лера, чума, сибирская язва и  некоторые другие. 
Перечень таких заболеваний не является посто-
янным, он дополняется в зависимости от мас-
штабов угрозы распространения, в том числе с 
летальным исходом. Примером может служить 
инфекция COVID-19, которая была включена 
в перечень 31 января 2020 года. 

Даже поверхностное знакомство с составом 
обеих категорий заболеваний заставляет обра-
тить внимание на их пересечение по ряду нозо-
логических единиц (см. средний столбец таб-
лицы 1). Заболевания, объединённые в зоне 
пересечения двух этих множеств, называются 
социально опасными (СОЗ), являются и соци-
ально значимыми, и представляющими опас-
ность для окружающих (Семёнов и др., 2011). 
Считается, что принципиальной характе-
ристикой социально значимых заболеваний 
выступает их способность к широкому рас-
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пространению (массовость), а заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих, – 
высокая контагиозность и, следовательно, риск 
стремительного распространения. Однако это 
отличие не является абсолютным, поскольку в 
обеих группах имеются заболевания инфекци-
онного характера, обладающие высокой конта-
гиозностью. Вместе с тем есть ряд заболеваний, 
которые часто встречаются (это новообразова-
ния или диабет), а в условиях неблагоприятных 
социально-экономических условий ситуация 
ещё более усугубляется, но имеют эндогенную 
природу, поэтому их распространение не связа-
но с контактами между индивидами (табл. 1). 

Несмотря на разнообразие болезней,  
объединённых под аббревиатурами «СЗЗ» и 
«ЗПОДО», нельзя не отметить среди них та-
кие, как туберкулёз и ВИЧ-инфекция. Они 
устойчиво ассоциируются с этими группами, 
став типичными примерами социально значи-
мых заболеваний. Однако это не должно яв-
ляться основанием для игнорирования других 
нозологий из указанных списков. Особого раз-
говора требует присутствующая даже в академи-
ческой среде практика применения характери-
стики «социально значимые» к заболеваниям, 
официально не являющимся таковыми, или 
отстаивания необходимости включения тех 
или иных диагнозов в обсуждаемые категории 
(Хроническая обструктивная болезнь…, 2019). 
С одной стороны, подобный ревизионистский 
подход имеет известные основания, поскольку 

отнесение той или иной нозологии к категории 
СЗЗ не является строго верифицируемым (речь 
здесь не идёт о том, имеются ли достаточные 
основания для присутствия конкретных забо-
леваний в утверждённых списках, поскольку 
императивный характер постановлений орга-
нов власти сам по себе выступает достаточным 
аргументом в пользу этого; однако отсутствие 
ряда нозологий в составе СЗЗ и ЗПОДО вполне 
может быть предметом для дискуссий), может 
быть конструктивным, если будет опираться на 
взвешенный анализ и убедительные аргументы. 
С другой стороны, его можно рассматривать 
как некое игнорирование сложившейся нор-
мативной архитектуры, что приводит как ми-
нимум к путанице в употреблении принятой 
терминологии. 

Эффективная борьба с социально значимы-
ми заболеваниями, предупреждение и сниже-
ние темпов их распространения путём органи-
зации и проведения комплекса мероприятий 
по расширению доступа к профилактике, диа-
гностике и лечению – одна из важнейших задач 
деятельности отраслевых органов и учреждений 
Российской Федерации.

Материалы и методы
Информационной базой исследования по-

служили следующие источники: 1) стратегиче-
ские документы федерального уровня (Страте-
гии национальной безопасности РФ; Единый 
план по достижению национальных целей раз-
вития РФ на период до 2024 года и на плановый 

Таблица 1. Состав перечней социально значимых заболеваний  
и заболеваний, представляющих опасность для окружающих 

Специфические единицы 
социально значимых 

заболеваний

Общие для категорий социально 
значимых заболеваний и заболеваний, 

представляющих опасность для 
окружающих, единицы (социально 

опасные заболевания)

Специфические единицы заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих

– С 00 – С 97 
злокачественные 
новообразования
– Е 10 – Е 14 сахарный 
диабет
– F 00 – F 99 психические 
расстройства и расстройства 
поведения
– I 10 – I 13.9 болезни, 
характеризующиеся 
повышенным кровяным 
давлением

– В 20 – В 24 болезнь, вызванная 
вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ)
– А 15 – А 19 туберкулез
– А 50 – А 64 инфекции, 
передающиеся преимущественно 
половым путем
– В 16; В 18.0; В 18.1 гепатит В
– В 17.1; В 18.2 гепатит С

– А 90 – А 99 вирусные лихорадки, передаваемые 
членистоногими, и вирусные геморрагические 
лихорадки
– В 65 – В 83 гельминтозы
– А 36 дифтерия
– А 30 лепра
– В 50 – В 54 малярия
– В 85 – В 89 педикулез, акариаз и другие инфестации
– А 24 сап и мелиоидоз
– А 22 сибирская язва
– А 00 холера
– А 20 чума
– В 34.2 коронавирусная инфекция (2019-N CoV)

Источник: составлено автором.
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период до 2030 года) и уровня субъектов СЗФО 
(тексты стратегий социально-экономического 
развития до 2030/2035 гг.); 2) данные Федераль-
ной службы государственной статистики, Ми-
нистерства здравоохранения РФ, Единой меж-
ведомственной информационно-статистической 
системы (ЕМИСС), а также документальные ис-
точники федеральных органов власти и органов 
власти субъектов РФ. Заболеваемость населения 
характеризуется числом случаев заболеваний, 
выявленных (или взятых под диспансерное на-
блюдение) в течение года при обращении в ле-
чебно-профилактические организации или при 
профилактическом осмотре. Первичная заболе-
ваемость регистрируется при установлении па-
циенту диагноза впервые в жизни. Показатели 
заболеваемости населения социально значимы-
ми заболеваниями и заболеваниями, представ-
ляющими опасность для окружающих (ниже бу-
дет использована аббревиатура «СЗЗ и ЗПОДО») 
приводятся в соответствии с перечнями, утверж-
дёнными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 1 декабря 2004 г. № 715 
(в редакции постановлений от 13.07.2012 № 710, 
от 31.01.2020 № 66), за 2019, 2020 и 2021 годы по 
стране и субъектам РФ. 

Основное внимание в работе уделено выяв-
лению динамики заболеваемости населения РФ 
СЗЗ и ЗПОДО за период с 2000 по 2021 год, что 
позволяет критически оценить сокращение 
присутствия мер по профилактике обсуждае-
мых заболеваний в программных документах 
федерального уровня и уровня субъектов РФ, 
описать возможности и ограничения использо-
вания данной группы индикаторов в практике 
стратегического планирования и оценки каче-
ства управления. В последнем случае для ана-
лиза были выбраны ряды данных по субъектам 
РФ за 2021 год (наиболее новые из доступных 
на момент подготовки рукописи официальных 
данных), на основе которых осуществлено ран-
жирование субъектов РФ, рассчитаны показа-
тели вариации. 

Результаты и обсуждение
Социально значимые заболевания и заболева-

ния, представляющие опасность для окружаю-
щих, в современной России: общая эпидемиологи-
ческая картина 

Заболеваемость СЗЗ и ЗПОДО в России в 
период 2000–2021 гг. имела разнонаправленную 
динамику (табл. 2). По ряду нозологических 
единиц отмечалось существенное улучшение 

Таблица 2. Динамика первичной заболеваемости населения РФ СЗЗ и ЗПОДО, 
число впервые выявленных заболеваний на 100 000 человек населения

Заболевание 2000 2005 2010 2015 2020 2021
2021 / 2000, 

% / раз
Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни

Активный туберкулез 89,8 83,7 76,9 57,7 32,4 31,1 -65

Сахарный диабет 111,3 175,3 226,8 240,6 219,8 237,2 2,1 (р)

Болезни, характеризующиеся повышенным 
кровяным давлением

298,7 542,6 609,5 898,3 934,0 992,4 3,3 (р)

Инфекции, передающиеся преимущественно половым путем
сифилис 164,5 68,8 44,6 23,5 10,5 14,5 -11 (р)
гонококковая инфекция 120,9 71,5 42,4 18,5 6,7 7,4 -16 (р)
трихомониаз 318,1 214,8 125,9 62,9 26,5 24,7 -13 (р)

Взято на учет больных с впервые в жизни установленным диагнозом
Злокачественные новообразования 293,7 311,1 335,7 358,1 322,6 337,0 15
Психические расстройства и расстройства 
поведения

83,1 67,3 52,0 42,8 34,5 36,9 -56

Зарегистрировано случаев заболевания
Острый вирусный гепатит В 42,3 8,7 2,2 1,1 0,3 0,3 -141 (р)
Острый вирусный гепатит С 21,0 4,5 2,1 1,4 0,7 0,6 -35 (р)

Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)
Зарегистрировано больных, всего 54,0 164,9 261,0 397,3 575,1 583,9 11 (р)
Зарегистрировано больных с диагнозом, 
установленным впервые в жизни 38,1 23,0 40,1 59,6 41,1 40,3 6

Источник: данные БУЗ Вологодской области «Медицинский информационно-аналитический центр».
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ситуации. Снизилось количество вновь выяв-
ленных случаев (в пересчёте на численность 
населения) активного туберкулёза – на 65%  
(с 89,8 до 31,1), психических расстройств – на 
56% (с 83,1 до 36,9). Особенно впечатляющей 
стала позитивная динамика в борьбе с остры-
ми вирусными гепатитами В и С: снижение за-
регистрированных случаев составило, соответ-
ственно, 141 (с 42,3 до 0,3 случая) и 35 (с 21,0 до 
0,6) раз. Всё это было в значительной степени 
обусловлено развитием инструментария выяв-
ления и диагностики заболеваний, развитием 
фармацевтических технологий, пристальным 
и неусыпным контролем государства за распро-
странением указанных заболеваний. 

Заметных успехов в анализируемый период 
удалось добиться в борьбе с заболеваниями,  
передающимися преимущественно половым 
путём (ЗППП). Заболеваемость сифилисом 
снизилась в 11 раз, трихомониазом – в 13 раз, 
гонококковой инфекцией – в 16 раз. Выяв-
ление причин позитивной динамики требует 
дополнительных углублённых исследований. 
Предположительно, позитивную роль сыграли 
усилия органов власти и медицинских служб, 
распространение частных медицинских цен-
тров, повышение общей и санитарной культуры 
граждан. Вопрос о минимальной планке забо-
леваемости в условиях современной России, к 
достижению которой необходимо стремиться, 
пока остаётся дискуссионным. Всё ещё имеет 
место территориальная дифференциация субъ-
ектов РФ по распространённости ЗППП, наи-
более острая ситуация сохраняется в регионах 
с низким уровнем социально-экономического 
развития. Наконец, оперирование обычными, 
а не стандартизованными показателями заболе-
ваемости связано с некоторыми ограничениями 
в трактовке их динамики.

Вместе с тем за анализируемый период за-
метно возросла первичная заболеваемость на-
селения страны сахарным диабетом (в 2,1 раза), 
болезнями, характеризующимися повышенным 
кровяным давлением (в 3,3 раза), злокачествен-
ными новообразованиями (на 15%) и ВИЧ-
инфекцией (на 6%).  Причины распростране-
ния заражений ВИЧ связаны, как правило, с 
низкой санитарной культурой и ответственно-
стью граждан, недостаточным использованием 
средств индивидуальной защиты при сексуаль-

ных контактах. Рост первичной заболеваемости 
неинфекционными заболеваниями, вероятно, 
связан и с демографическими факторами – ро-
стом продолжительности жизни населения с 
65,4 до 72,9 года и увеличением доли населения 
старше 60 лет с 18,5 до 21,3%, а также усилени-
ем диагностики болезней. 

Параметры заболеваемости существенно 
различаются и в пространственном измерении, 
отражая существенные различия между регио-
нами РФ, что также свидетельствует о неправо-
мерности любых обобщений количественных 
показателей по группам СЗЗ и ЗПОДО в ана-
лизе текущей ситуации. Подтверждение неце-
лесообразности рейтингования субъектов РФ 
по показателям заболеваемости СЗЗ на осно-
ве единого интегрального индекса можно об-
наружить в недавно опубликованной рабо-
те российских демографов Е.В. Будиловой и  
Л.А. Миграновой. Субъекты, занявшие в клас-
сификационной системе авторов позиции 
«лидеров» и «аутсайдеров» по относительному 
количеству лиц, состоящих на учёте в лечебно-
профилактических организациях в связи с по-
ставленным диагнозом (суммарно по ряду СЗЗ), 
тем не менее демонстрировали широкий раз-
брос в показателях заболеваемости по отдель-
ным причинам (Будилова, Мигранова, 2020). 

Присутствие категории «СЗЗ и ЗПОДО» в 
стратегических документах 

На сегодняшний день формализация задач 
профилактики и минимизации заболеваемости 
населения социально значимыми заболева-
ниями чрезвычайно фрагментирована. С одной 
стороны, актуальность эпидемиологических 
проблем и важности их решения для будуще-
го страны и благополучия народа отражается в 
важнейших стратегических документах феде-
рального уровня и уровня субъектов РФ. С дру-
гой стороны, обращение к данной категории за-
болеваний осуществляется вне единой логики 
и последовательности. 

Так, в качестве примера рассмотрим «Кон-
цепцию долгосрочного социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации на 
период до 2020 года», которая в силу ряда об-
стоятельств, в том числе объективного характе-
ра, не была реализована. К термину «ЗПОДО»  
авторы документа не обращались, но текст 
Концепции содержит два упоминания термина  
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«социально значимые заболевания» – в описа-
нии задач и предполагаемых результатов (те-
матический раздел «2. Развитие здравоохране-
ния»). При конкретизации одной из ключевых 
задач развития отрасли, а именно «Повыше-
ние эффективности системы организации ме-
дицинской помощи», указана необходимость 
«развития системы оказания первичной ме-
дико-санитарной помощи и повышения роли 
профилактического лечения лиц, состоящих в 
группе риска по социально значимым заболе-
ваниям». Отмечено, что решение поставлен-
ных задач в конечном итоге позволит, помимо 
прочего, «уменьшить в 1,5 раза заболеваемость 
социально значимыми заболеваниями». Если 
первая формулировка, несмотря на некоторые 
нюансы и возможные уточнения, представляет-
ся адекватной, то вторая вызывает существен-
ные проблемы понимания и интерпретации. 
Конкретизация результата в снижении заболе-
ваемости СЗЗ выглядит необоснованной, по-
скольку эта категория объединяет 20 нозологи-
ческих единиц, заболеваний самого различного 
характера. Если предположить, что значение 
«1,5», согласно задумке авторов документа, 
вложивших в плановые значения показателей 
столь внушительный спад заболеваемости, ка-
салась динамики лишь по ряду заболеваний, 
то оно не является основанием для признания 
подобного упрощения и обобщения сколько-
нибудь допустимым. Расчёт же среднеарифме-
тических значений показателя заболеваемости 
по данной группе, чего, впрочем, авторы доку-
мента скорее всего и не имели в виду, в целом 
не только мало информативен, но и методиче-
ски некорректен. 

В тексте актуальной Стратегии националь-
ной безопасности РФ, утверждённой Указом 
Президента Российской Федерации от 02.07.2021 
№ 400, термины «СЗЗ» и «ЗПОДО» совсем 
не используются. Это нельзя объяснить ис-
ключительно спецификой самого документа,  
поскольку в нём затрагиваются аспекты вне 
проблематики международного и геополитиче-
ского взаимодействия стран, а касающиеся ис-
ключительно эпидемиологической безопасно-
сти внутри страны. В рамках достижения целей 
государственной политики в сфере сбережения 
народа России и развития человеческого потен-
циала определена задача обеспечения устойчи-

вости системы здравоохранения, её адаптации 
к новым вызовам и угрозам, в том числе свя-
занным с распространением инфекционных 
заболеваний. В целом в формулировках задач 
присутствуют исключительно категории «про-
фессиональные заболевания» (1 упоминание) и 
«инфекционные заболевания» (4 упоминания, 
из них два сопровождаются уточняющим сло-
вом «опасные»), которые обладают значительно 
меньшей информативностью, чем обсуждаемые 
здесь термины «СЗЗ» и «ЗПОДО». 

В тексте «Единого плана по достижению на-
циональных целей развития РФ на период до 
2024 года и на плановый период до 2030 года», 
напротив, обнаруживаем максимально кон-
кретизированные источники эпидемиологи-
ческих угроз – отдельные нозологические еди-
ницы из перечня СЗЗ (туберкулёз, гепатит С, 
ВИЧ-инфекция). Соответственно, и в ряду ин-
дикаторов, позволяющих идентифицировать 
факторы достижения на федеральном уровне 
национальной цели развития «Сохранение на-
селения, здоровье и благополучие людей» по 
показателю «Повышение ожидаемой продол-
жительности жизни до 78 лет», фигурируют 
соответствующие показатели заболеваемости 
(п. 1.2.3 «Обеспечение устойчивости системы 
здравоохранения и повышение безопасности 
населения»)3. Отметим, что неинфекционные 
социально значимые заболевания присутствуют 
в п. 1.2.1 «Снижение смертности», но не обо-
значаются в качестве таковых. 

Достижение плановых значений индика то-
ров по выделенным инфекционным заболева-
ниям, туберкулёзу, гепатиту С, ВИЧ-инфекции, 
как и индикаторы смертности от социально 
значимых неинфекционных заболеваний сер-
дечно-сосудистой системы и новообразований, 
формализуется государственной программой 
«Развитие здравоохранения»4. При этом пока-
затели диспансерного наблюдения и лечения 
закреплены в федеральном проекте «Борьба с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями».

3 О национальных целях развития Российской  
Федерации на период до 2030 года: Указ Президента  
Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474.

4 Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Развитие здравоохранения»: 
Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г.  
№ 1640.
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Складывается противоречивая ситуация. 
Состав категорий «СЗЗ» и «ЗПОДО» регламен-
тирован, но обращение к ним и оперирование 
соответствующей терминологией осуществля-
ется произвольно. В стратегических докумен-
тах нет примеров того, чтобы постановка за-
дачи по борьбе и профилактике СЗЗ и ЗПОДО 
осуществлялась последовательно: выделялся 
бы соответствующий раздел, в котором авторы 
документов обсуждали бы проблемы или фор-
мулировали задачи развития, отталкиваясь от 
утверждённой структуры и классификации но-
зологий, пусть и разделяя их на инфекционные 
и неинфекционные. В действительности же ка-
тегории «СЗЗ» и «ЗПОДО» могут или попросту 
игнорироваться, как мы видим в примере со 
Стратегией национальной безопасности, или 
расщепляться на ряд нозологических единиц, 
как в случае «Единого плана». Подобный под-
ход к оперированию категориями значительно 
снижает информативность документов в дан-
ных аспектах и, больше того, саму информаци-
онную ценность обсуждаемых терминов. 

Государственная программа «Развитие здра-
воохранения» начинается с актуализации новой 
эпидемиологической угрозы – СOVID-19, 
включённой в группу заболеваний, представля-
ющих опасность для окружающих, а также пе-
речисления важнейших причин смертности –  
болезней системы кровообращения и онколо-
гических заболеваний, которые, напомним, от-
носятся к категории социально значимых. В са-
мом тексте Программы термин «ЗПОДО» так 
ни разу и не упомянут, формулировка же «со-
циально значимые заболевания» присутствует 
в одном его фрагменте, где говорится об успе-
хах борьбы с инфекционными заболеваниями, 
что является отдельным, но вполне типичным 
примером той общей непоследовательности в 
употреблении обсуждаемых терминов, которая 
присуща практически всем актуальным стра-
тегическим документам в России.  Разберём, в 
чём суть наших замечаний их авторам. В данном 
фрагменте текста Программы поднимается про-
блема распространения инфекционных заболе-
ваний, отмечается высокий уровень чуткости 
власти к этим угрозам, что выражается в разра-
ботке вакцин, осуществлении профилактики 
(при этом конкретные нозологии не называ-
ются). Затем сделан резкий переход к обсужде-
нию интересующей нас группы «СЗЗ» словами 

«Что касается социально значимых заболева-
ний, то в 2022 году продолжился рост охвата 
профилактическими медицинскими осмотра-
ми в целях выявления туберкулеза, он составил 
74,2 процента». Мы видим, насколько здесь за-
трудняется понимание того, какая линия из-
ложения развивается. Далее последовательно 
и кратко фиксируются основные тенденции 
распространения и борьбы с ВИЧ-инфек-
цией и хроническим вирусным гепатитом С. 
Остальные нозологические единицы практиче-
ски не получают внимания. Из логики изложе-
ния становится ясно, что речь в обсуждаемом 
фрагменте идёт исключительно об инфекцион-
ных социально значимых заболеваниях, о чём 
в немалой степени свидетельствует ссылка на 
приложение, в котором регламентируется по-
рядок расчёта субсидий для оказания медицин-
ской помощи гражданам целевой категории. 
Таким образом, в обсуждении СЗЗ дело часто 
ограничивается лишь упоминанием ограничен-
ного ряда заболеваний, которые, как мы отме-
тили выше, можно назвать типичными приме-
рами этой группы. Это имело бы основания, 
если бы подобный подход применялся регуляр-
но и повсеместно, однако в действительности 
обращение к категории СЗЗ происходит в са-
мых различных вариантах описания, а единая, 
пусть и спорная, линия использования базовых 
терминов так и не складывается.  

Анализ содержания стратегий социально-
экономического развития регионов России по-
зволил выделить различные варианты исполь-
зования и самих терминов, и контекстов их 
применения. Признаем, в большинстве доку-
ментов категории «СЗЗ» и «ЗПОДО» обходятся 
вниманием (в качестве примеров из длинного 
ряда приведём стратегии развития Тюменской, 
Ярославской, Орловской, Кемеровской обла-
стей). Популярной практикой стало рассмо-
трение таких социально значимых заболеваний 
неинфекционного характера, как злокачествен-
ные новообразования и сердечно-сосудистые 
заболевания, вне категории «СЗЗ», что само по 
себе не кажется удивительным. Встречаются и 
редкие исключения из этого правила (ниже мы 
обсудим пример стратегии развития Самарской 
области). По-другому складывается ситуация в 
отношении туберкулёза. Несмотря на то, что 
встречаются примеры упоминания этой нозо-
логической единицы вне общей системы СЗЗ 
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и ЗПОДО, она тем не менее прочно ассоции-
руется с данной категорией. 

В Стратегии социально-экономического 
развития Самарской области на период до 2030 
года находим пример частого обращения к  
термину «СЗЗ», но анализ контекста каждо-
го из вариантов показывает, насколько оно  
несистематично5. В одном из них обнаружива-
ется исключительное для общей и упомянутой 
выше практики уточнение: «…повышение мер 
по борьбе с социально значимыми заболева-
ниями, в том числе с онкологическими и сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями». В другом 
фрагменте текста Стратегии уточнение дела-
ется в пользу других нозологий: «Существен-
ной проблемой региона является высокий уро-
вень распространения социально значимых 
заболеваний, в частности ВИЧ-инфекции, 
туберкулеза и наркомании». Далее в доку-
менте присутствует пример употребления ка-
тегории «СЗЗ», который фактически перечёр-
кивает проведённую выше конкретизацию по 
онкозаболеваниям и болезням сердца и сосу-
дов: «Решение задачи по сокращению уровня 
смертности и улучшению здоровья населения 
включает в себя: развитие системы профилак-
тики заболеваний, особенно сердечно-сосуди-
стых, новообразований, социально значимых 
болезней, предупреждение факторов их разви-
тия». Получается, что в этом случае социально 
значимые заболевания отделяются от их част-
ных примеров.

Как ещё один образец несистематичности 
использования категории «СЗЗ» рассмотрим 
Стратегию социально-экономического разви-
тия Вологодской области6. В ряду обозначен-
ных ключевых проблем здравоохранения тер-
мин «СЗЗ» не упоминается, но в одном из 
пунктов выделены отдельные нозологические 
единицы из обсуждаемых категорий заболе-
ваний: «Высокий риск распространения в ре-
гионе онкологических, сердечно-сосудистых 
заболеваний, ВИЧ-инфекции, туберкулеза, 

5 Стратегия социально-экономического развития 
Самарской области на период до 2030 года. Утверждена 
Постановлением Правительства Самарской области от 
12.07.2017 № 441.

6 Стратегия социально-экономического развития 
Вологодской области на период до 2030 года. Утвержде-
на Постановлением Правительства области от 17.10.2016  
№ 920.

наркомании, алкоголизма». В задачах же кате-
гория «СЗЗ» указана непосредственно, причём 
с примерами заболеваний и использованием 
неопределённого словосочетания «и другие»7. 
Ещё ряд задач ориентирован на профилакти-
ку и лечение конкретных групп заболеваний 
из обсуждаемой категории «СЗЗ» – сердечно-
сосудистых и онкологических. Во-первых, это 
развитие и внедрение в практику инноваци-
онных методов диагностики, профилактики и 
лечения, а также создание основ персонали-
зированной медицины, прежде всего болезней 
системы кровообращения и онкологических 
заболеваний. Во-вторых, увеличение объемов 
оказания высокотехнологичной медицинской 
помощи на территории области, в том числе 
за счет развития региональных сосудистого 
и онкологического центров. В отдельную за-
дачу выделено снижение распространённо-
сти заболеваний наркологического профиля:  
«Повышение доступности оказания медицин-
ской помощи наркологическим больным, в том 
числе больным алкоголизмом, внедрение но-
вых методов лечения больных алкоголизмом, 
повышение качества диагностики». Таким об-
разом, присутствует произвольность использо-
вания терминов, прежде всего самой категории 
«СЗЗ», которые, напомним, имеют закреплён-
ный соответствующим постановлением состав. 
Нельзя не заметить, что категория «ЗПОДО» и 
вовсе исключена из соответствующего раздела 
Стратегии. 

В Стратегии социально-экономического 
развития Республики Коми на период до 2035 
года говорится, что реализация приоритетного 
направления «Повышение эффективности и 
доступности оказания специализированной и 
высокотехнологичной медицинской помощи» 
обеспечила «существенное снижение заболева-
емости алкоголизмом и социально значимыми 
и представляющими опасность для окружаю-
щих заболеваниями»8. По поводу этой форму-

7 Приведём здесь обсуждаемый фрагмент: «Повы-
шение эффективности профилактики и борьбы с соци-
ально значимыми заболеваниями на территории Воло-
годской области (ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты В 
и С и др.)».

8 Стратегия социально-экономического развития 
Республики Коми на период до 2035 года (в ред. Поста-
новлений Правительства Республики Коми от 29.12.2021 
№ 671, от 11.08.2023 № 387).



197Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз       Том 17, № 2, 2024

Калашников К.Н.ВОПРОСЫ  ТЕОРИИ  И  МЕТОДОЛОГИИ

лировки сделаем два важных замечания. Пер-
вое: отделение заболевания «алкоголизм» от 
категории «СЗЗ» не имеет оснований, посколь-
ку оно входит в её состав. Второе: обобщение 
успехов реализации указанных мероприятий 
по обеим категориям, в каждой из которых 
объединены разнообразные нозологические 
единицы, безосновательно. Однако сам факт 
использования так часто игнорируемого тер-
мина «ЗПОДО» можно только приветствовать.  
В этом же документе встречается попытка уточ-
нить содержание категории «СЗЗ», когда в ка-
честве меры по повышению эффективности и 
доступности оказания специализированной и 
высокотехнологичной медицинской помощи 
фиксируется совершенствование организации 
медицинской помощи больным с социально 
значимыми заболеваниями. В скобках указы-
ваются конкретные группы заболеваний: «си-
стемы кровообращения, новообразования, ту-
беркулез, ВИЧ-инфекция, сахарный диабет, 
вирусные гепатиты, наркологические расстрой-
ства и другие». Несмотря на важную и нечастую 
для аналогичных документов попытку конкре-
тизировать состав этого понятия, а значит и на-
правлений развития, выглядит она в подобном 
контексте чрезвычайно неубедительно. Дело в 
том, что специализированная и высокотехно-
логическая медицинская помощь представля-
ет собой особый и сложный вид оказания услуг 
в соответствии со строгими протоколами и со-
путствующими порядками регламентации, по-
этому обобщение в качестве целевой столь ши-
рокой категории заболеваний (исключительно 
по признаку того, что заболевание включено в 
её состав) представляется нецелесообразным.

Встречаются случаи использования терми-
нов вне их строгого значения, например фор-
мулировка «наиболее социально значимые за-
болевания» (Стратегия социально-экономи-
ческого развития Псковской области9). Здесь 
слово «наиболее» указывает скорее на широкий 
и оценочный контекст, чем на строгую фор-
мализованную основу термина. Более того, в 
пользу этого свидетельствует чрезвычайно рас-

9 Стратегия социально-экономического развития 
Псковской области до 2035 года. Утверждена распоряже-
нием Администрации Псковской области от 10.12.2020 
№ 670-р.

пространённое в текстах стратегий употребле-
ние термина «социально значимые» в отно-
шении самых различных объектов. Приведём 
лишь некоторые из них: «социально значимые 
инициативы», «социально значимые проекты», 
«социально значимые мероприятия», «социаль-
но значимые категории населения», «социаль-
но значимые маршруты», «социально значимые 
задачи» и «социально значимые патриотиче-
ские ценности», «социально значимые продо-
вольственные товары», «социально значимые 
учреждения» и т. д. Использование в ряде стра-
тегических документов уровня субъекта РФ та-
ких сокращённых терминов, как «социальные 
заболевания» (обнаружены в тексте Стратегии 
социально-экономического развития Респуб-
лики Алтай до 2035 года) и «опасные заболе-
вания» (в тексте Стратегии социально-эко-
номического развития Республики Адыгея до 
2030 года), затрудняет понимание того, о ка-
ких именно нозологиях идёт речь. Это, на наш 
взгляд, сыграло не последнюю роль в превра-
щении термина «социально значимые заболе-
вания» в своего рода лексический штамп.

В целом использование категорий «СЗЗ» и 
«ЗПОДО» в стратегических документах стано-
вится малоинформативным и чаще всего реша-
ет задачу постановки общей проблемы заболе-
ваемости населения и профилактики. Причины 
этого состоят и в чрезвычайной наполненно-
сти и сложном составе нозологических групп, 
и в отсутствии системного подхода к трактовке 
обсуждаемых категорий со стороны как органов 
власти, так и нередко – представителей про-
фессионального сообщества. То, насколько это 
действительно актуальная и вместе с тем слож-
ная в разрешении проблема, показывает опыт 
реализации в период с 2006 по 2012 год отдель-
ной федеральной целевой программы «Преду-
преждение и борьба с социально значимыми 
заболеваниями (2007–2012 годы)», принятой 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10 мая 2007 года, целью кото-
рой было «снижение заболеваемости, инвалид-
ности и смертности населения при социально 
значимых заболеваниях, увеличение продол-
жительности и качества жизни людей, стра-
дающих этими заболеваниями». Тот факт, что 
программа включала в себя конкретные под-
программы, затрагивающие мероприятия по 
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отдельным нозологиям («Сахарный диабет», 
«Туберкулёз», «Онкология», «Инфекции, пе-
редаваемые половым путем», «Вирусные гепа-
титы», «Артериальная гипертония», «Психиче-
ские расстройства»), не отменяет целого ряда 
вопросов относительно причин исключения из 
состава документа ряда нозологий и, напротив, 
включения в его состав заболеваний, которые 
формально не относятся к категории «СЗЗ». 

Заключение
Исследование категорий «социально значи-

мые заболевания» и «заболевания, представля-
ющие опасность для окружающих», вызывает 
интерес не только с точки зрения эпидемио-
логии, но и с более общих позиций – возмож-
ностей, которые предоставляет их монито-
ринговая оценка, качества государственного 
управления, решения задач национальной без-
опасности и пр. Это связано с тем, что распро-
странённость ключевых социально значимых 
заболеваний служит надёжным признаком со-
циального неблагополучия, включая низкий 
уровень жизни, неудовлетворительное питание, 
суровые условия проживания и быта (туберку-
лёз), или, напротив, распространение заболева-
ния является основанием для прогнозирования 
высоких демографических и в целом экономи-
ческих потерь. Неслучайно задачи профилакти-
ки социально значимых заболеваний отражают-
ся в Стратегии национальной безопасности РФ. 
Вместе с тем нельзя не обнаружить связанные 
с этим проблемы как методологического, так и 
инструментального характера. Проведённый в 
работе анализ стратегий социально-экономиче-
ского развития, принятых на уровне субъектов 
РФ, наглядно демонстрирует сложности опери-
рования нормативно закреплёнными термина-
ми «СЗЗ и ЗПОДО» при актуализации проблем 
и разработке мер по выявлению, профилактике 
и борьбе с заболеваниями из официальных пе-
речней. Обсуждаемый ряд заболеваний доволь-
но широк, но, что самое главное, чрезвычай-
но разнообразен и неоднороден. Он включает 
как инфекционные (туберкулёз, ВИЧ, гепа-
тит, ЗППП), так и неинфекционные (психиче-
ские расстройства) заболевания, из чего следует 
принципиальное различие в выборе стратегий 
профилактики и контроля распространения 
этих заболеваний); заболевания, обусловлива-

ющие высокий риск смертности (злокачествен-
ные заболевания, болезни, характеризующие-
ся повышенным артериальным давлением), и 
заболевания, негативным следствием которых 
является не столько летальность, сколько ин-
валидность и снижение качества жизни насе-
ления (сахарный диабет) или временная, но, 
в силу пандемийного характера распростране-
ния, широкая временная нетрудоспособность 
граждан страны (COVID-19), актуальные забо-
левания (гепатит) и те, которые на сегодняш-
ний день практически побеждены (чума). С од-
ной стороны, категория «СЗЗ и ЗПОДО» имеет 
строгое нормативное подкрепление, она вклю-
чена в систему государственных обязательств и 
декларируемых государством социальных га-
рантий (предоставление льгот, ограничения при 
трудоустройстве или службе в вооружённых си-
лах и пр.). С другой стороны, в практике госу-
дарственного управления, как на отраслевом, 
так и на территориальном уровне, и стратеги-
ческого планирования возникают серьёзные 
проблемы с применением категорий «СЗЗ» и 
«ЗПОДО», особенно в постановке задач раз-
вития, формулировке мероприятий по их раз-
работке и реализации. Проблема осложняется 
тем, что заболевания из данной группы суще-
ственно отличаются друг от друга остротой эпи-
демиологической ситуации и эффективностью 
противостояния их распространению. Напри-
мер, заболеваемость по одной нозологической 
единице демонстрирует тенденцию роста, тог-
да как в отношении распространённости среди 
российского населения другой может фикси-
роваться существенное снижение, что само по 
себе исключает целесообразность их обобще-
ния для актуализации научно-прикладных ис-
следований и реализации мер противодействия 
их распространению. Примеры подобной дихо-
томии в динамике показателей заболеваемости 
СЗЗ и ЗПОДО приведены и описаны в насто-
ящей статье. Всё сказанное обусловливает дис-
кретный и спорадический характер использо-
вания самой категории «СЗЗ и ЗПОДО». Чаще 
всего наблюдается дробление на нозологиче-
ские единицы, что если и не девальвирует саму 
категорию, то снижает её аналитическую цен-
ность в контексте стратегического планирова-
ния и реализации государственных программ. 
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На основании приведённых аргументов 
следует сделать вывод о необходимости более 
продуманного и последовательного приме-
нения категорий в документах стратегиче-
ского планирования социально-экономиче-
ского развития России и её регионов. Мы не 
говорим об исключении категории «СЗЗ и  
ЗПОДО» из аналитических сводок и доку-
ментов стратегического характера. Напротив, 
социально значимые заболевания и заболе-
вания, представляющие опасность для окру-
жающих, для этих целей подходят как нельзя 
лучше. Необходимо ответственно подходить 
к их использованию. Так, при обращении  

к категории «СЗЗ» следует приводить сопут-
ствующие методические комментарии и уточ-
нения, прежде всего о том, какие конкретно 
нозологии имеются в виду. Наилучшим реше-
нием будет посвящение этим группам заболе-
ваний отдельных разделов, в которых будут 
уместны актуализация проблематики по ка-
тегориям (например, инфекционные и неин-
фекционные заболевания с дальнейшей кон-
кретизацией по нозологических единицам) 
и последующая детализация оценки, форму-
лировка задач и, самое важное, конкретных 
мероприятий и предполагаемых итогов их  
реализации. 
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heterogenous and includes fundamentally different nosological units. Practical significance of the work 
consists in clarifying the practices of using the discussed category of indicators as the indicators of  
regional development.
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Введение
Платформенная занятость в России появи-

лась в результате быстрого развития цифровой 
экономики и технологий, а также изменения 
моделей потребления и производства (Абдрах-
манова и др., 2023). Она стала популярной бла-
годаря тому, что предоставляет гибкие воз-
можности для трудоустройства и обеспечивает 
доступ к дополнительным заработкам (Brancati 
et al., 2019). Кроме того, платформы эффектив-
но синхронизируют спрос и предложение услуг, 
что привлекательно для бизнеса и потребителей 
(De Stefano et al., 2021; Berg et al., 2018). Одно-
временно с этим платформенная работа меняет 
представление о роли труда (превращение ра-
бочей силы в товар) (Aloisi et al., 2023; Kullman, 
2021) и имеет ряд особенностей, связанных с 
алгоритмическим управлением (Piasna, 2023).

Считается, что история развития цифрового 
труда и платформенной занятости в России  
началась в середине 2000-х годов, когда на  
российском рынке появились платформы, свя-
занные с фрилансом1. Дальнейший рост плат-
форменной занятости был связан с развитием 

1 Путь в 16 лет. Как развивался фриланс в России // 
FL.ru. URL: https://www.fl.ru/freelance-history/ (дата обра-
щения 05.12.2023).

интернет-магазинов, коммерческих платформ 
(Avito.ru, AliExpress и др.), услуг такси (Яндекс, 
Uber, Gett и др.). 

Благодаря цифровизации в России развитие 
платформенной занятости с точки зрения ин-
формационных технологий и самих платформ 
является одним из наиболее успешных приме-
ров в мире: вклад цифровых платформ в ВВП 
страны составляет от 2 до 5%2. Россия считает-
ся одним из самых передовых государств в ре-
гулировании удалённой занятости (положения 
о которой были введены в Трудовой кодекс РФ 
ещё в 2013 году). Однако гарантии и стандар-
ты в области труда и социального обеспечения,  

2 Цифровая трансформация рынка труда: платфор-
менная занятость в России // Garant. URL: https://www.
garant.ru/news/1631366/#:~:text=%D0%92%20%D0%A0
%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0
%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D
1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0
%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1
%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%
D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%
D0%BE,%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F
%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0
%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0
%BA%D1%82%20%E2%84%96%20275599%2D8 (дата об-
ращения 05.02.2024).

менных работниках) непосредственно с сайтов цифровых платформ с целью обогащения данных 
статистики и получения новых знаний об особенностях платформенной занятости. Авторы при-
ходят к выводу, что структура платформенной занятости институционализируется в социальных 
практиках и постепенно сближается со структурой общей занятости по основным социально-
демографическим характеристикам, но все же имеет свои особенности. В частности, средний 
возраст платформенных работников по-прежнему ниже, чем занятого населения в целом; среди 
них преобладают мужчины и жители городов. При этом на платформах, особенно в сегменте 
физических услуг (предоставляемых локально), более представлены группы, традиционно счи-
тающиеся уязвимыми на рынке труда: женщины в возрасте 20–29 и 30–39 лет, когда на них ло-
жится забота о воспитании несовершеннолетних детей, студенты и молодежь без опыта рабо-
ты, мигранты, лица без профессионального образования. Данные, полученные с сайта Profi.ru, 
свидетельствуют о том, что такие исполнители работают преимущественно в неформальном 
секторе экономики. Более 10% профилей, представленных на исследованной платформе, явля-
ются «ложными», то есть принадлежат не физическим лицам, а организациям, коллективам или 
группам исполнителей (формальным или неформальным).

Ключевые слова: цифровые платформы труда, платформенная занятость, платформенный  
работник, портрет платформенного работника, риски платформенной занятости.
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ответственность сторон за неисполнение обяза-
тельств по договору и т. п., а также налоговый 
контроль пока чаще остаются за пределами ре-
гулирования (Бобков, Черных, 2020; Черных, 
2020; Aloisi, 2022). 

Для эффективного регулирования платфор-
менной занятости важно знать масштабы и 
ключевые особенности развития нового сег-
мента рынка труда. В этом направлении сде-
ланы значимые шаги. С 2022 года в програм-
му выборочного обследования рабочей силы 
Росстата введены специальные вопросы, кото-
рые позволяют оценить примерные масштабы 
и структуру занятых в платформенной эконо-
мике по полу, типу поселения, уровню образо-
вания, характеру занятости (основной или до-
полнительной). Вместе с тем многие параметры 
качества занятости (уровень доходов, безопас-
ность труда, социальная защищенность, удов-
летворенность работой и др.), данные о доле 
мигрантов среди платформенных занятых, о 
статусе занятости (зависимый/независимый; 
формальная/неформальная) пока остаются не 
доступными. 

Актуальными остаются дискуссии о легали-
зирующей роли платформ труда и соотношении 
формальной и неформальной занятости плат-
форменных работников (Daugareilh et al., 2019). 

В академических исследованиях и проектах 
международных организаций3 (см., например, 
Синявская и др., 2021; De Stefano et al., 2021; 
Berg et al., 2018; Hauben et al., 2020; Abraham 
et al., 2019; Daugareilh et al., 2019) отмечает-
ся, что цифровые платформы труда (ЦПТ)  
могут расширять прекаризацию занятости, 
поскольку работа на них характеризуется от-
сутствием трудовых стандартов и механиз-
мов социальной защиты и осуществляется вне 
формального юридического поля (в (Aloisi et 
al., 2023) это свойство платформ называется 
«pandemic of precariousness» – «пандемия пре-
каризации»). Есть альтернативная точка зре-
ния (Стребков, Шевчук, 2022; Шевчук, 2023; 
Piasna et al., 2022; Weber et al., 2021), что ЦПТ 
способствуют снижению неформальной заня-
тости, предлагая процедуры, стандарты и пра-

3 European Parliament (2017). The Social Protection 
of Workers in the Platform Economy. Study for the EMPL 
Committee. IP/A/EMPL/ 2016-11. Available at: http://www.
europarl.europa.eu/supporting-analyses

вила с помощью алгоритмического контроля и 
управления. Заметим, что формализация тру-
довых отношений через ЦПТ не обязательно 
означает вывод работников теневого сектора и 
включение их в статистическую отчетность и 
систему налогообложения («платформизация 
неформальности»)4.

Оценка масштабов платформенной занято-
сти в России сложна в силу ряда причин: нет 
полных и достоверных официальных статисти-
ческих данных, платформенные работники 
могут иметь разный статус занятости. Инфор-
мацию об объёмах, структуре, основных ка-
чественных характеристиках платформенной 
занятости можно получить косвенными спосо-
бами, например при проведении выборочных 
обследований или опросов, а также оценивая 
отдельные составляющие категории платфор-
менных работников. Обследования домохо-
зяйств, административные данные или боль-
шие данные могут служить дополнением, при 
этом каждый из источников имеет свои преи-
мущества и недостатки. Выбор метода оценки 
объёмов и параметров платформенной заня-
тости зависит от целей исследования и имею-
щихся ресурсов статистических агентств или 
исследователей5.

Остается непроясненной структура, не опи-
сано все разнообразие форм и видов платфор-
менной занятости, несмотря на наличие ряда 
работ, посвященных классификации и типо-
логизации данного типа занятости (например, 
Howcroft, Bergvall-Kåreborn, 2019). В литерату-
ре нет единого определения платформенного 
занятого. Согласно ОЭСР, к платформенным 
работникам относят занятых, которые исполь-
зуют приложение или веб-сайт для поиска кли-
ентов, желая предоставить услугу (а не товары) 
за деньги6. При этом известно, что ключевые 

4 Шевчук А.В. (2023). Роль цифровых трудовых 
платформ в трансформации занятости: экономико-
социологический анализ: дис. … д-ра социол. наук 22.00.03 
/ НИУ ВШЭ. Москва. 396 с. // HSE.ru. URL: https://www.
hse.ru/data/2023/10/11/2063291963/Резюме_Д_Шев-
чук_09.10.23_fin.pdf (дата обращения 07.03.2024).

5 Handbook on Measuring Digital Platform 
Employment and Work // OECD. URL:  https://www.oecd-
ilibrary.org/sites/8ab9e151-en/index.html?itemId=/content/
component/8ab9e151-en (дата обращения 15.12.2023).

6 OECD (2019). Measuring Platform Mediated Workers. 
Digital economy papers. April 2019.  No 282. Paris: OECD 
Publishing.

https://www.hse.ru/data/2023/10/11/2063291963/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%8E%D0%BC%D0%B5_%D0%94_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BA_09.10.23_fin.pdf
https://www.hse.ru/data/2023/10/11/2063291963/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%8E%D0%BC%D0%B5_%D0%94_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BA_09.10.23_fin.pdf
https://www.hse.ru/data/2023/10/11/2063291963/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%8E%D0%BC%D0%B5_%D0%94_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BA_09.10.23_fin.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/8ab9e151-en/index.html?itemId=/content/component/8ab9e151-en
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/8ab9e151-en/index.html?itemId=/content/component/8ab9e151-en
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/8ab9e151-en/index.html?itemId=/content/component/8ab9e151-en
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категории работников на платформах – это са-
мозанятые, индивидуальные предприниматели, 
физические лица, выполняющие работу на ос-
новании гражданско-правового договора, на-
ёмные работники, для которых платформен-
ная занятость не является основной, а также 
люди, которых официальная статистика не от-
носит к занятым (Chernykh, 2021). По данным 
исследования Strategy Partners (онлайн-опрос), 
89% респондентов-самозанятых отметили, что 
их работа в той или иной мере базируется на 
использовании онлайн-сервисов и платформ7. 
Численность самозанятых (которые являются 
категорией, пересекающейся с платформенны-
ми работниками, но численно не равной им) в 
2023 году превысила 9 млн человек, ежедневно 
самозанятыми становятся 7500 человек8. Экс-
перты предостерегают, что эти данные не мо-
гут быть основой для оценки размеров плат-
форменной экономики в России, так как лишь 
небольшое количество платформенных работ-
ников регистрируются как самозанятые или 
индивидуальные предприниматели. Много са-
мозанятых работают с помощью своей нарабо-
танной базы клиентов или ищут новых через 
личные связи (Синявская и др., 2021; Синяв-
ская и др., 2022).

Цель нашего исследования – систематизи-
ровать и охарактеризовать современные знания 
о состоянии и структуре платформенной заня-
тости в России, оценить положение и статус 
платформенного занятого на основе ранее 
опубликованных работ, новых данных офи-
циальной статистики, а также результатов эм-
пирического исследования данных цифровой 
платформы Profi.ru. Для достижения постав-
ленной цели авторами последовательно реша-
ются задачи: 

 – систематизация имеющихся оценок 
рынка платформенного труда в России; 

 – анализ первых статистических данных 
Росстата по платформенной занятости и фор-

7 Исследование Strategy Partners «Самозанятость. 
Предпринимательство и стабильное партнерство с 
платформами» // Garant. URL: https://www.garant.ru/
files/6/6/1631366/samozanyatost_predprinimatelstvo_i_
stabilnoe_partnerstvo_s_platformami.pdf (дата обращения 
05.10.2023).

8 Количество самозанятых достигло 9 млн человек 
// Nalog.gov. URL: https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/
activities_fts/14056407/ (дата обращения 20.03.2024).

мирование профиля занятого в этом сегменте 
россиянина; 

 – апробация подходов к изучению занято-
сти на цифровых платформах посредством пар-
синга (скачивания) открытых данных об испол-
нителях (платформенных работниках) непо-
средственно с сайтов цифровых платформ, с 
целью обогащения данных статистики и полу-
чения новых знаний об особенностях платфор-
менной занятости.

Практическая и теоретическая ценность ра-
боты заключается в том, что она вносит вклад в 
подтверждение имеющихся гипотез и форми-
рование новых представлений о платформен-
ной занятости. Научная новизна исследования 
состоит в использовании больших данных (ин-
формации из профилей работников цифровой 
платформы Profi.ru) и сопоставлении их с дан-
ными официальной статистики и других опро-
сов, а также применении авторской методики 
восстановления данных о возрасте и уровне об-
разования работников. В результате проведен-
ной структуризации данных о платформенных 
работниках Profi.ru по сферам услуг, типам за-
нятости (онлайн и офлайн; требующие или не 
требующие высокой квалификации) расширено 
представление о платформенных работниках.

Методология исследования
В работе проведены систематизация и сопо-

ставительный анализ вторичных данных, полу-
ченных ранее другими исследователями, с но-
выми данными Обследования рабочей силы 
(ОРС), полученными Росстатом в результате 
введения вопросов о платформенной занятости 
в 2022 году. Несмотря на высокий уровень на-
дежности результатов ОРС, необходимо отме-
тить, что полученные масштабы платформен-
ной занятости пока сложно оценить как точные 
из-за волатильности квартальных данных (на-
пример, агрегированные данные по уровню об-
разования платформенных работников суще-
ственно различаются по кварталам). Вместе с 
тем эти данные служили ориентиром и базой 
для интерпретации результатов пилотного эм-
пирического исследования, основанного на 
сборе и анализе открытых данных из интер-
нет-источника методами, применяемыми для 
больших данных: скачивание, парсинг, извле-
чение и структурирование, текстовый анализ, 
формирование датасета для анализа социоло-
гическими методами. 

URL:%20https://www.garant.ru/files/6/6/1631366/samozanyatost_predprinimatelstvo_i_stabilnoe_partnerstvo_s_platformami.pdf
URL:%20https://www.garant.ru/files/6/6/1631366/samozanyatost_predprinimatelstvo_i_stabilnoe_partnerstvo_s_platformami.pdf
URL:%20https://www.garant.ru/files/6/6/1631366/samozanyatost_predprinimatelstvo_i_stabilnoe_partnerstvo_s_platformami.pdf
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Базой для эмпирического исследования по-
служили данные с платформы Profi.ru – сервиса 
поиска специалистов. Цифровая платформа 
Profi.ru является одной из наиболее популяр-
ных, распространенных по всей России, охва-
тывающей самые разные сферы деятельности и 
виды услуг: требующие и не требующие высо-
кой квалификации, физического присутствия 
исполнителя в конкретном месте. 

Нами были проанализированы случайные 
1000 профилей из примерно 460 тыс. скачанных 
html-страниц с характеристиками специали-
стов, работающих в г. Москве и Московской 
области (считается как один регион). На эти 
территории приходится практически полови-
на всех зарегистрировавшихся на платформе 
исполнителей. По состоянию на январь 2024 
года в числе регионов (разделов) с наиболь-
шим числом исполнителей были также Санкт-
Петербург (128,8 тыс.); г. Краснодар и Крас-
нодарский край (30,8 тыс.); Екатеринбург и 
Свердловская область (24,6 тыс.); Новосибирск 
и Новосибирская область (20,6 тыс.); Казань и 
Республика Татарстан (18,7 тыс.); Ростов-на-
Дону и Ростовская область (15,8 тыс.); Ниж-
ний Новгород и Нижегородская область (14,6 
тыс.); Самара и Самарская область (11,1 тыс.); 
Красноярск и Красноярский край (10,7 тыс.); 
Воронеж и Воронежская область (10,4 тыс.); 
Челябинск и Челябинская область (10,3 тыс.); 
Уфа и Республика Башкортостан (10,1 тыс.).  
В каждом из остальных регионов зарегистриро-
вано менее 10 тыс. исполнителей. 

Сбор данных осуществлялся в течение 2023 
года с помощью скачивания данных с профи-
лей исполнителей, зарегистрированных на 
платформе. Сначала скачивался sitemap.
xml определённого раздела сайта (формирует-
ся по регионам), в нашем случае – по Москве 
и Московской области. Из sitemap формируется 
перечень ссылок на профили, затем запускает-
ся процесс скачивания профилей по получен-
ному списку. 

Из полученных html-файлов были извле-
чены данные и преобразованы в связанные 
между собой таблицы в формате csv при помощи  
специально написанной программы на языке  
программирования Python. В таблицах присут-
ствуют следующие структурированные данные 
об исполнителе: уникальный идентификатор  
исполнителя, пол, регион исполнения работ, 

виды услуг, стоимость единицы услуг, сведе-
ния об образовании, опыте работы, достиже-
ниях, рейтинг, отзывы на исполнителя (не бо-
лее 10 шт. – ограничение сайта), визитка (текст 
о себе), дата последнего присутствия на сайте 
и другие характеристики, которые доступны в 
скачанной html-странице. В результате много-
этапной обработки случайных 1000 профилей 
и подготовки данных к анализу в выборке оста-
лось 902 исполнителя. Были исключены из ана-
лиза профили, относящиеся к организации, а 
не к индивидуальному исполнителю; имеющие 
очень мало данных.

Платформенная занятость в России: оценки 
исследователей и Росстата

Согласно оценкам Росстата, в 2022 году на 
платформах трудилось 3,502 млн человек, в 
2023 году – 3,415 млн человек, т. е. примерно 
4,6% от общего числа работающих граждан.  
В разные кварталы 2022–2023 гг. доля плат-
форменной занятости в общей структуре заня-
тых колебалась в диапазоне 4,5–7%. Для 95–
96% платформенных занятых – это основная  
работа9. 

По более ранним оценкам, численность 
платформенных занятых в России колеблется 
от 7 до 10 млн человек (Синявская и др., 2022) 
и даже достигает 15,5 млн чел., 3,5 млн из них 
получают доход с помощью цифровых плат-
форм труда на постоянной основе, а для 1,7 
млн доходы от этой деятельности являются 
основными10. 

По оценкам Института социальной полити-
ки в апреле 2022 года (выборка 12 тыс. человек 
в возрасте 18–72 лет, на основе вероятностной 
онлайн-панели ВЦИОМ методом самозаполне-
ния), 14,7% россиян в возрасте 18–72 лет име-
ли опыт платформенной занятости, в том числе 
11,6% – в формате эпизодических подработок, 
1,6% – в формате регулярных подработок в до-
полнение к основной работе и 1,6% были заня-
ты на ЦПТ в качестве основной работы. Среди 
работающих доля тех, кто указывает занятость 
на платформах как основную работу, составля-
ет 2,4% (Синявская и др., 2022). 

9 Итоги выборочного обследования рабочей си-
лы // Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru/compendium/
document/13265 (дата обращения 25.11.2023).

10 Цифровая трансформация рынка труда: платфор-
менная занятость в России // Garant. URL: https://www.
garant.ru/news/1631366/ (дата обращения 05.10.2023).

https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13265
https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13265
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Согласно исследованию Центра стратегиче-
ских разработок 2022 года (по квотированной 
выборке), 62% российских платформенных за-
нятых – мужчины, для которых платформы яв-
ляются основным источником заработка. Как 
и в других странах, платформенная занятость в 
России популярнее среди молодёжи: средний 
возраст платформенных работников составляет 
31 год. Более чем для 85% работа на платформах 
является основным источником дохода, почти 
70% работников получают чаевые. Кроме того, 
в России достаточно высокая доля иностран-
ных платформенных занятых (32%)11. 

Отдельной категорией платформенных ра-
ботников (но также не тождественной им) яв-
ляются фрилансеры. Фрилансеры занимаются 
квалифицированным трудом и выполняют за-
дачи удалённо, с помощью онлайн-платформ 
(в терминологии МОТ – это платформы крауд-
воркинга (crowdwork platform)) – платформ 
массовой работы, на которых множество испол-
нителей могут выполнять задания для крупных 
организаций и частных заказчиков12. Самыми 
крупными платформами для фрилансеров в 
России считаются FL.ru (более 6,3 млн поль-
зователей (Стребков, Шевчук, 2022)), Kwork.
ru, Freelance.ru, Advego.com (3 млн пользова-
телей) и Etxt.ru (около 1,5 млн пользователей), 
объединяющие более 14 млн аккаунтов в целом. 
Однако важно понимать, что количество ак-
каунтов не означает количество исполнителей  
услуг. Для очень приближенной оценки эту 
цифру можно поделить вдвое, поскольку среди 
них могут быть как заказчики, так и исполни-
тели (платформенные работники). 

Существуют платформы для поиска специ-
алистов в разных сферах (не только для фри-
лансеров), среди которых можно отметить 

11 Платформенная занятость: вызовы и возмож-
ные решения // CSR. URL: https://www.csr.ru/upload/
iblock/6ca/krk89ha0yxx3ystja243obvc7ly8bntv.pdf (дата об-
ращения 05.10.2023).

12 Вторым типом платформ являются платформы, 
основанные на местоположении (локальные платфор-
мы), – сервисы доставки, такси, оказания очных услуг, 
распределяют работу между работниками в определен-
ной географической области. Перспективы занятости и 
социальной защиты в мире: Роль платформ цифрового 
труда в трансформации сферы труда (2021) / Группа тех-
нической поддержки по вопросам достойного труда и 
Бюро МОТ для стран Восточной Европы и Центральной 
Азии. Москва: МОТ. 

YouDo (3,5 млн исполнителей13), Profi.ru  
(2,6 млн исполнителей14), специальный раз-
дел Avito (2,8 млн исполнителей) и другие ме-
нее крупные платформы, на которых в сово-
купности заняты ещё около 9 млн человек.  
А с учетом работающих с помощью агрега-
торов курьерских служб, доставки еды и пе-
ревозок (такси) общее число занятых через 
платформы может превышать 16 млн чело-
век. Однако если учесть, что платформенные 
работники могут быть одновременно зареги-
стрированы на нескольких платформах, мы 
склонны считать, что 15–16 млн человек –  
это верхний предел примерных масштабов 
платформенной занятости в России. Нижний 
предел – 3,5 млн (по данным Росстата).

В (Chernykh, 2021) отмечается, что россий-
ские платформенные работники – более моло-
дые и образованные по сравнению со средне-
статистическими наёмными работниками, а на 
платформах есть гендерное смещение в сторону 
мужчин. Однако в актуальном диссертационном 
исследовании А.В. Шевчука сделан следующий 
вывод: в связи с тем что платформенная заня-
тость распространяется все шире, социально- 
демографические характеристики платфор-
менных работников становятся менее специ-
фичными, а гендерное смещение постепенно 
нивелируется. При этом выбираемые плат-
форменными работниками формы занятости и 
трудовые стратегии связаны с так называемы-
ми «ценностными профилями» работников15. 
Иными словами, платформенные работники 
стремятся найти такую работу, которая согла-
суется с их представлениями о ценностях и же-
лаемом образе жизни. 

Чтобы составить профиль современного 
российского платформенного работника, мы 
провели расчёты на данных Росстата за 2022–
2023 гг.

13 YouDo. URL: https://youdo.com/about  (дата обра-
щения 15.03.2024).

14 Profi.ru. URL: https://profi.ru/about/ (дата обраще-
ния 15.02.2024).

15 Шевчук А.В. Роль цифровых трудовых платформ в 
трансформации занятости: экономико-социологический 
анализ: дис. … д-ра социол. наук 22.00.03 / НИУ ВШЭ. 
Москва. 2023. 396 с. // HSE.ru. URL: https://www.
hse.ru/data/2023/10/11/2063291963/Резюме_Д_Шев-
чук_09.10.23_fin.pdf (дата обращения 07.03.2024).

https://youdo.com/about
https://profi.ru/about/
https://www.hse.ru/data/2023/10/11/2063291963/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%8E%D0%BC%D0%B5_%D0%94_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BA_09.10.23_fin.pdf
https://www.hse.ru/data/2023/10/11/2063291963/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%8E%D0%BC%D0%B5_%D0%94_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BA_09.10.23_fin.pdf
https://www.hse.ru/data/2023/10/11/2063291963/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%8E%D0%BC%D0%B5_%D0%94_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BA_09.10.23_fin.pdf
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Имеющиеся данные показывают, что струк-
тура платформенной занятости действительно 
немного смещена в сторону более молодых воз-
растов (рис. 1). Заметим, что среди платформен-
ных работников в возрастных группах 20–29 и 
30–39 лет доля женщин больше, чем мужчин. 
Одним из объяснений этого факта может слу-
жить то, что в возрасте 30–39 лет многие женщи-
ны находятся в декретном отпуске или активно 
вовлечены в воспитание несовершеннолетних 
детей, а платформенная работа (если она осу-
ществляется в удалённом режиме) позволяет при 
наличии высокой самоорганизации и необходи-
мых домашних условий совмещать это с занято-
стью. Удельный вес платформенных работников 
в средней возрастной группе (40–49 лет) при-
мерно такой же, как и в целом по выборке за-
нятых, а в более старших возрастных группах –  
меньше. Последнее говорит о том, что в более 
старших возрастах работники отдают предпо-
чтение традиционным формам занятости и/или 
не обладают необходимыми (цифровыми) на-
выками для работы на платформах. Таким об-
разом, подтверждаются сделанные нами ранее 
(Chernykh, 2021) выводы о том, что средний воз-
раст платформенного работника меньше, чем 
среднестатистического занятого. 

Данные Росстата не противоречат другим 
исследованиям. В частности, в (Синявская и 
др., 2022) участие молодёжи в платформенной 
занятоcти на эпизодической основе, в качестве 
подработки, оценивается в 27,2% среди лиц в 
возрасте 18–24 лет и в 25,7% среди лиц в воз-
расте 25–34 лет; на регулярной основе, в том 
числе в виде основной работы, в 9,1 и 12,3% со-
ответственно. Группа 25–34-летних вносит наи-
больший вклад и в эпизодическую, и в регуляр-
ную занятость на ЦПТ. 

Расчёты показывают (рис. 2), что среди 
платформенных работников в целом преобла-
дают мужчины (53–57%). Также платформен-
ные работники чаще представлены среди жи-
телей города (82–86%).

На первый взгляд, структура платформен-
ных занятых по уровню образования мало от-
личается от общей структуры занятости. В обо-
их сегментах почти одинаковые доли и ген-
дерные соотношения работников с высшим 
образованием; среди женщин больше, чем 
среди мужчин, доля обладателей высшего об-
разования (рис. 3). Однако в платформенном 
сегменте заметно выше доля лиц, не имею-
щих профессионального образования – 26,1% 
в 2023 году, в то время как в общей структуре  

Рис. 1. Структура платформенной занятости и занятости в целом  
на основной работе по возрастным группам и полу, %
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Рис. 2. Структура платформенной занятости и занятости в целом 
на основной работе по полу и месту проживания, %

Источник: расчёты авторов на данных Обследования рабочей силы, Росстат, 2022, 2023 гг.
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Источник: расчёты авторов на данных Обследования рабочей силы, Росстат, 2023 год.

занятости их доля составляла 19,0%. Это, на 
наш взгляд, обусловлено тем, что платформы 
предоставляют широкие возможности для заня-
тости (часто неформальной) лицам без профес-
сионального образования в качестве курьеров, 

таксистов, домашнего персонала, разнорабо-
чих и др. Статистика, таким образом, объектив-
но отражает существование сегментированных 
рынков труда специалистов и исполнителей за-
казов в зависимости от уровня квалификации.  
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В целом структура платформенной занято-
сти действительно напоминает общую структу-
ру занятости и, возможно, стремится к ней, но 
все же имеет свои особенности. Динамика из-
менений этой структуры является интересным 
объектом для дальнейшего анализа.

Отдельным вопросом для последующего из-
учения выступает платформенная занятость 
трудовых мигрантов России. Эта категория тре-
бует дополнительного исследования, однако 
ведущим мотивом выбора занятости для этих 
работников, очевидно, является возможность 
получения дохода. После пандемии корона-
вируса сфера доставки (работа курьером), где 
и раньше были в основном заняты мигранты, 
стала активно «вытягивать» трудовые ресурсы 
(тоже преимущественно представленные ми-
грантами) из сектора ЖКХ16.

Особенности занятости на платформе Profi.ru
Платформа занятости Profi.ru – один из по-

пулярных сайтов для удаленных работников 
(фрилансеров) и офлайн самозанятых, которые 
ищут работу через интернет, ее история восхо-
дит к 2005 году (сайт стартовал как сервис «Ваш 

репетитор»). В настоящее время платформа по-
зволяет быстро связывать спрос и предложе-
ние на самые разные услуги по всей территории 
России, а также Казахстана и Белорусии. Ищу-
щие работу бесплатно регистрируются на сайте, 
заполняют специальные формы, выбирают ка-
тегории услуг, которые они могут предложить, 
при успешной сделке оплачивают небольшую 
комиссию. Всего на сайте, по состоянию на  
1 марта 2024 года, зарегистрировано 2,6 млн ис-
полнителей.

В таблице 1 представлено описание катего-
рий услуг, предлагаемых специалистами (ис-
полнителями) на сервисе Profi.ru. Из таблицы 
видно, что часть услуг может быть представ-
лена удаленно (категории репетиторства, бух-
галтерских и юридических услуг, IT, консульта-
ции по правильному питанию, фитнесу и др.); 
часть только офлайн, поскольку требуют фи-
зического присутствия специалиста в конкрет-
ном месте. На платформе можно найти как вы-
сококвалифицированных специалистов, так и 
исполнителей без профессионального образо-
вания. 

Таблица 1. Основные категории и виды услуг на платформе Profi.ru

Категория Виды услуг

Ремонт

Мелкий ремонт, сантехника, отопление, электромонтажные работы, гипсокартон, комплексный ремонт, 
потолки, полы, строительство, дизайн интерьера, проектирование и дизайн, сметные работы, инженеры ПТО, 
чертёжные работы, сборка мебели, изготовление мебели, малярные и штукатурные работы, покраска стен, 
поклейка обоев, нанесение жидких обоев, окна, плиточники, двери, установка/демонтаж кондиционеров, 
высотные работы

Артисты

Певцы, ведущие, event-менеджмент, кейтеринг, шоу, живые статуи, детские шоу, театральные спектакли, 
рисование, художники, вышивка и декорирование, художественная роспись, обучение рукоделию, музыка, 
музыкальные группы, диджеи, музыканты-инструменталисты, флористы, декор мероприятий, украшение 
зала, фотозона, свадебные букеты, художники, портретисты, пейзажисты

Красота
Массаж, косметология, наращивание ресниц, наращивание волос, ламинирование, маникюр, педикюр, 
макияж, татуаж, чистка лица, пирсинг, татуировки, укладки, стрижки, колорирование, эпиляция

Домашний 
персонал

Домработницы, водители, уборка, выгул собак, приготовление пищи, трезвый водитель

Фото, 
видеосъемка

Фотограф, выездная фотосессия, детская, свадебная, романтическая, корпоративная фотосъемка, 
обработка фотографий, портфолио, видеооператоры, обработка фотографий, видеомонтаж, надписи на 
фото, обучение видеосъемке, портретная фотосъемка, фотосессия в студии

Услуги для 
животных

Обучение кинологов, дрессировка служебных собак, «управляемая городская собака», коррекция поведения 
собаки, дрессировка щенка, передержка, ветеринария, зоотакси

Автоинструкторы
Вождение (АКПП), вождение (МКПП), восстановление утраченных навыков, вождение автомобиля, парковка, 
подготовка к сдаче экзамена в ГИБДД, занятия на площадке, отработка экзаменационного маршрута, 
вождение по городу

16 «Экономика гастролеров»: почему дворники идут в курьеры // RBC. URL: https://www.rbc.ru/economics/13/01/
2024/659fe8be9a79472b662bab51 (дата обращения 07.03.2024).

https://www.rbc.ru/economics/13/01/2024/659fe8be9a79472b662bab51
https://www.rbc.ru/economics/13/01/2024/659fe8be9a79472b662bab51
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По данным выгруженного нами датасета из 
Profi.ru по Москве и Московской области (902 
человека), самый большой стаж работы на дан-
ной платформе наблюдается у репетиторов, 
представителей шоу-бизнеса и фотографов, са-
мый маленький – среди фрилансеров в сфере 
IT, бухгалтеров и юристов (табл. 2). В целом по 
выборке средний период работы на платформе 

составляет 3,9 года, то есть почти 4 года. Пя-
тая часть профилей исполнителей была зареги-
стрирована на сайте более 5 лет назад. Заметим, 
что таких профилей вообще нет в категориях 
исполнителей «разное» и «автоинструкторы». 
Скорее всего, люди рассматривают эти виды 
работ как временные подработки или выходят 
из сайта, набрав свою базу клиентов.

Таблица 2. Характеристики случайной подвыборки Profi.ru (Москва, Московская область)

Категория
Всего в 

выборке, чел.
Доля в выборке, 

%
Доля 

женщин, %

Средняя 
продолжительность 

работы на платформе, лет

Доля 
работающих 

более 5 лет, %

Ремонт 244 27,1 5,7 3,3 18,0

Репетиторы 239 26,5 74,5 4,8 33,0

Красота 109 12,1 86,2 4,4 16,0

Домашний персонал 71 7,9 64,8 3 11,0

ИТ-фрилансеры 60 6,7 38,3 2,5 8,0

Разное 42 4,7 21,4 3,4 0,0

Артисты 40 4,4 35,0 5,4 40,0

Спорт 34 3,8 50,0 4,2 30,0

Фото, видеосъемка 28 3,1 42,8 4,7 29,0

Бухгалтеры, юристы 25 2,8 64,0 2,7 13,0

Услуги для животных 6 0,7 83,3 4 29,0

Автоинструкторы 4 0,4 25,0 3 0,0

Всего (среднее) 902 100 47,6 3,89 21,20

Источник: данные авторского исследования.

Категория Виды услуг

Разное Курьеры, разнорабочие, грузоперевозки, переезд, официанты, вязание

Спорт

Общая физическая подготовка, футбол, йога, хатха-йога, кундалини-йога, фитнес-йога, джиу-джитсу, 
кендо, кобудо, самооборона, фехтование, фитнес, бодибилдинг, пауэрлифтинг, хоккей, бокс, лечебная 
физкультура, большой теннис, стретчинг, детская гимнастика, дзюдо, самбо, кикбоксинг, вольная борьба, 
стретчинг, художественная гимнастика, детская гимнастика, аэробный тренинг, латиноамериканские танцы, 
спортивные танцы, фигурное катание, коррекция фигуры, силовой тренинг, функциональный тренинг, 
консультации по питанию, хореография, свадебные танцы, бодифлекс, пилатес

Репетиторы
ОГЭ, ЕГЭ, русский, английский, французский, испанский, китайский язык, математика, физика, музыка, 
подготовка к школе, рисование

ИТ-фрилансеры

Верстальщики, визуализация дизайн-проекта, вёрстка веб-страниц, программирование, СУБД, компьютерная 
грамотность, языки программирования, транскрибация, SEO, маркетинг, установка / настройка программного 
обеспечения, ремонт компьютеров, установка и настройка windows, дизайнеры, разработка логотипа, 
графический дизайн, разработка фирменного стиля, ремонт компьютеров, копирайтеры, редакторы, 
контекстная реклама, набор текста, работа с текстами, интернет-маркетинг

Бухгалтеры, 
юристы

Юристы, составление искового заявления, представительство в суде, составление документов, исполни-
тельное производство, бухгалтеры, налоговые консультанты, сдача отчётности, ведение бухгалтерского и 
налогового учёта в полном объёме, составление декларации

Примечание: серым цветом выделены ячейки с преимущественно удаленным форматом работы.
Источник: составлено авторами по данным профилей работников с сайта Profi.ru.

Окончание таблицы 1
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Современные методы анализа больших дан-
ных и машинного обучения позволяют иссле-
довать большое количество текстовых докумен-
тов (в том числе сайтов, форумов) с помощью 
статистических и графических методов; оце-
нить популярность (или остроту) явлений или 
концепций в средствах массовой информации, 
научной литературе и социальных сетях; вы-
явить отношение к ним через оценку тональ-
ности текстов; выделить основные темы, нормы 
и ценности, связанные с изучаемыми явлени-
ями. На рисунке 4 показано «облако слов» из 
всех видов предоставляемых на платформе  
Profi.ru услуг по случайной выборке исполни-
телей, работающих в Москве и Московской об-
ласти, построенное при помощи языка про-
граммирования Python17. «Облако слов» – это 
изображение, составленное на основе текста. 
Разный размер и цвет зависят от частоты появ-
ления данного слова в тексте. Таким образом, 
можно одним взглядом оценить разнообразие 
услуг. Видно, что наиболее часто предлагаются 
услуги ремонта и сопутствующих услуг, помощь 
в изучении языков и в подготовке к ЕГЭ, мас-

саж, дизайнерские услуги и др. Очевидно также, 
что эти слова являются группирующими для 
более специфичных видов услуг, написанных 
мелкими буквами. 

В ходе анализа мы выявили несколько не-
обычных услуг, предлагаемых платформенны-
ми работниками, например «собеседник на 
час», а также «зоотакси». Интересен тренд, ког-
да один работник предлагает услуги сразу в не-
скольких сферах – например, в качестве репе-
титора, помощника по хозяйству и специалиста 
по продвижению в сети (примерно 5–7%).

Гендерный состав работников в нашей вы-
борке сбалансирован – 47,6% всех платформен-
ных работников женщины. Однако в разрезе 
профессиональных групп занятий наблюдается 
гендерное неравенство в ряде профессий и явное 
разделение сфер занятости на «мужские» и «жен-
ские». Например, среди репетиторов и работни-
ков сферы красоты (маникюр, парикмахерские 
услуги, косметология) преобладают женщины 
(74,5 и 86,2% соответственно). Аналогично ген-
дерное смещение в пользу женщин наблюдает-
ся в сфере домашнего персонала, в основном 

Рис. 4. Облако слов по предоставляемым услугам на платформе Profi.ru в Москве и Московской области

Источник: составлено авторами по данным профилей работников с сайта Profi.ru.

17 Визуализации результатов обработки текста в виде облака слов предшествуют процедуры работы с текстом: 
разделение на токены, т. е. элементарные единицы текста – предложения, сочетания слов или отдельные слова (токе-
низация); приведение слов к начальной морфологической форме с помощью словаря и грамматики языка (леммати-
зация); уменьшения словаря, т. е. удаление стоп-слов (частиц, союзов, предлогов, местоимений, междометий, цифр 
и вводных слов, не несущих смысловой нагрузки), очистка текста от знаков препинания, слишком частых и лишних 
слов, специфичных и редких слов; «нормализация» слов путем отбрасывания окончаний и перехода к стеммам, т. е. 
грамматическим формам слов (стемминг).
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представленного уборщицами, поварами и ня-
нями. Среди них женщин 64,8%. Мужчины на 
данной платформе в основном работают води-
телями или охранниками. Женщины преобла-
дают среди предоставляющих бухгалтерские и 
юридические услуги (64%), а также среди рабо-
тающих с домашними питомцами (83,3%). 

Особенность сбора (извлечения, заполне-
ния) данных с сайта Profi.ru заключается в том, 
что для выявления некоторых сведений об ис-
полнителях требуются логический анализ тек-
стов и специальные расчеты, например об уров-
не образования, возрасте, цене за определенные 
виды услуг. Так, при отсутствии прямых мар-
керов возраста для вычисления минимального 
возраста исполнителя применялись алгорит-
мы выявления года начала трудовой карьеры. 
Например, если имелась информация о годе 
поступления в учреждение высшего профес-
сионального образования, то к нему прибав-
лялось 4 года. Далее высчитывался минималь-
ный возраст исполнителя исходя из допущения 
о среднем возрасте начала карьеры, равном  
22 годам. При отсутствии данных об образова-
нии могли быть использованы данные о стаже 
работы на платформе: при допущении о воз-
можном старте карьеры на платформе в 20 лет  
(после получения среднего профессионального  

образования или после армии) от текущего года 
отнималось 20 лет, а также количество лет ра-
боты на платформе, в итоге получали мини-
мальный возраст исполнителя. Таким образом, 
получена приблизительная оценка среднего 
возраста платформенного занятого на серви-
се Profi.ru – 31 год (рис. 5). По данным Рос-
стата, примерный показатель среднего возрас-
та платформенных работников на основной 
работе заметно выше – 39,5 года (у мужчин – 
40,4 года, у женщин – 38,2 года). При этом не-
обходимо иметь в виду, что Росстат учитыва-
ет все виды занятости посредством различных 
платформ, включая курьерские услуги и пере-
возки (такси). В Profi.ru таких услуг нет. Более 
молодой контингент исполнителей на Profi.ru 
также может объясняться спросом на услуги по 
подготовке к ЕГЭ, которые часто оказывают 
студенты. Платформа также предоставляет 
возможности более или менее постоянной или 
разовой подработки на время учебы, поиска 
постоянной работы. 

Для получения информации об уровне  
образования анализировались различные тек-
стовые поля, характеризующие образование,  
информацию об исполнителе, достижения. Од-
нако удалось определить минимальный имею-
щийся уровень образования лишь у 351 чело-

Рис. 5. Распределение исполнителей, занятых на платформе Profi.ru 
в Москве и Московской области, по возрасту, %
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Источник: построено авторами на основе данных с сайта Profi.ru по Москве и Московской области.
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века из 902 исполнителей (39%). Частично это 
объясняется тем, что исполнители не всегда 
считают важным указывать эти сведения, осо-
бенно если работа не требует подтверждения 
уровня квалификации и достаточно лишь упо-
минания имеющихся сертификатов (домработ-
ницы, водители, помогающие с животными, 
кондитеры, некоторые артисты, фитнес-трене-
ры, работники индустрии красоты). 

При анализе уровня образования платфор-
менных работников (рис. 6) мы выявили следу-
ющие проблемные аспекты. Во-первых, отсут-
ствие в профиле сведений о высшем образова-
нии не всегда свидетельствует о его реальном 
отсутствии. Иногда работники не могут тру-
доустроиться по специальности или получа-
ют низкую заработную плату на текущем месте 
работы, получают другую специальность, зача-
стую никак не связанную с базовым образова-
нием, или занимаются более простой, но при-
носящей доход деятельностью. В данном случае 
можно говорить о несоответствии образования 
требованиям вакансий, что является одной из 
причин дефицита кадров на современном рын-

ке труда. Кроме того, можно предположить на-
личие избыточного уровня образования у не-
которых работников, когда они выполняют ра-
боту, требующую меньшей квалификации, чем 
имеют. 

Во-вторых, на современном рынке активно 
предлагаются краткосрочные (от нескольких 
недель до нескольких месяцев) курсы по самым 
разным направлениям (наращивание ресниц, 
маникюр, программирование и многим др.), 
после которых людям выдаются сертификаты, 
обещается быстрое трудоустройство с высокой 
заработной платой. 

К сожалению, выгруженные данные не по-
зволяют достоверно судить об уровне образова-
ния платформенных работников на интересую-
щем нас портале. Вместе с тем можно отметить, 
что наличие высшего образования как конку-
рентного преимущества важно прежде всего 
для репетиторов, в других сферах его ценность 
меньше или работают другие маркеры мастер-
ства (сигналы на рынке труда) – портфолио ра-
бот, достижения, опыт работы или отзывы за-
казчиков. Довольно высокая доля прямо или 

Рис. 6. Сведения об уровне образования исполнителей услуг  
на платформе Profi.ru по категориям деятельности, %
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косвенно указавших свой уровень образования 
отмечается среди юристов и бухгалтеров (40%), 
в спорте (44%), среди предлагающих услуги для 
животных (50%, при этом важно отметить, что 
всего в этой категории 6 человек), представи-
телей сферы ИТ и фрилансеров (31%), а также 
зарабатывающих на фото- и видеосъемке (21%).  
В индустрии красоты наиболее популярным 
маркером профессионализма являются серти-
фикаты, высшее образование указали всего 10%, 
среднее профессиональное – 6% исполнителей. 
Ни один из четырех автоинструкторов не ука-
зал уровень образования, но очевидно, что все 
они проходили курсы вождения, поэтому нами 
отмечены как имеющие специальное обучение. 

В ходе анализа объявлений об услугах, раз-
мещенных на сайте Profi.ru, не обнаружено яв-
лений, подтверждающих тезис о легализации 
платформенной занятости. В рассмотренной 
случайной выборке информация о том, что ус-
луга предоставляется индивидуальным пред-
принимателем, встретилась нам всего единож-
ды, один раз – о том, что работа осуществляется 
по договору. Можно констатировать, что заня-
тость, обеспечиваемая через платформу Profi.ru, 
практически полностью относится к нефор-
мальному сектору экономики. При этом можно 
заметить, что некоторые профили зарегистри-
рованы не на конкретных исполнителей (хотя 
это запрещено политикой платформы), а на по-
средников либо представителей организаций, 
занимающихся предоставлением нужных спе-
циалистов. Но и в этом случае признаков того, 
что исполнители являются зарегистрирован-
ными самозанятыми, индивидуальными пред-
принимателями или работают по гражданско-
правовому договору, не отмечается. 

Заключение
Исследование показало, что платформенная 

занятость как социально-экономическое явле-
ние постепенно расширяется и институциона-
лизируется, оформляясь в распространенные 
социальные практики, но пока еще далека от 
легализации. Платформенная занятость может 
быть как формальной, так и неформальной, вы-
полняться в рамках трудовых отношений или 
на основе независимого партнерства. Вместе с 
тем особенностью этой формы занятости явля-
ется то, что она развивается прежде всего в сфе-
ре услуг: физических (массаж, уборка, маникюр 

и т. п.) или когнитивно-эмоциональных, свя-
занных с предоставлением консультаций, уро-
ков, творчеством, производством нематериаль-
ных ценностей.  

Положительно, что платформенная заня-
тость находит отражение в государственных 
статистических обследованиях. Вместе с тем 
очевидно, что данные исследователей и Росста-
та относительно ее масштабов пока не сходятся. 
Это свидетельствует о необходимости ее даль-
нейшего изучения, выделения ее структурных 
элементов, уточнения используемых терминов 
и критериев.  

В настоящее время социально-демографи-
ческая структура платформенной занятости 
сближается со структурой общей занятости, но 
все же имеет свои особенности. Среди плат-
форменных работников по-прежнему больше 
более молодых: приблизительная оценка сред-
него возраста платформенного занятого на сер-
висе Profi.ru – 31 год, по данным Росстата за 
2023 год средний возраст платформенных ра-
ботников на основной работе заметно выше –  
39,4 года (у мужчин – 40,2 года, у женщин – 
38,4 года). Среди платформенных работников 
в среднем сохраняется преобладание мужчин, 
но в возрастных группах 20–29 и 30–39 лет доля 
женщин больше, чем мужчин. Платформен-
ные работники чаще являются жителями горо-
дов. В платформенном сегменте заметно выше 
доля лиц, не имеющих профессионального об-
разования, – 26,1% в 2023 году, в то время как 
в общей структуре занятости их доля составля-
ла 19,0%. Это, на наш взгляд, обусловлено тем, 
что платформы предоставляют широкие воз-
можности для занятости (часто неформальной) 
лицам без профессионального образования в 
качестве курьеров, таксистов, домашнего пер-
сонала, разнорабочих и др. 

Результаты предыдущих исследований, а 
также наш эмпирический анализ свидетель-
ствуют, что среди низкоквалифицированных 
работников ЦПТ присутствует большая доля 
мигрантов (работников, имеющих гражданство 
другой страны, преимущественно СНГ). Рос-
сийское законодательство предъявляет разные 
требования к порядку ведения трудовой дея-
тельности для граждан разных стран СНГ, для 
многих из них работа через платформу – един-
ственный возможный путь трудоустройства.
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Текстовый и статистический анализ профи-
лей на платформе Profi.ru показал, что наиболее 
часто предлагаются услуги ремонта и сопутст-
вующие услуги, помощь в изучении языков 
и в подготовке к ЕГЭ, массаж, дизайнерские  
услуги.

В ходе эмпирического исследования была 
выявлена следующая тенденция. За значитель-
ной частью (не менее 10%) персональных за-
регистрированных аккаунтов скрываются либо 
небольшие компании, либо коллективы (груп-
пы) работников, либо индивидуальные пред-
приниматели с наемными работниками, либо 
просто посредники, перераспределяющие за-
казы между работниками. Анализ показал, что 
часть профилей завуалированы под персональ-
ные, хотя в реальности таковыми не являются. 
Некоторые из них открыто позиционируются 
как профили коллектива/компании, но при 
этом имеют обозначение персонального про-
филя. В большом количестве случаев происхо-
дит дублирование аккаунтов: часть работников 
имеют и персональные профили, и числятся 
в «командах» у посредников, причем часто у 
нескольких. Одновременно видна противопо-
ложная тенденция: под одним аккаунтом рабо-
тает несколько специалистов. Таким образом, 
затрудняется определение объема реального 
предложения услуг. Зачастую, если сам мастер 
не может в данный момент принять заказ, он 
предлагает дать контакт своего коллеги. Это 
говорит о наличии развитого неформального 
комьюнити (сообщества) мастеров в опреде-
ленных сферах. Такая ситуация характерна для 
услуг шоу-бизнеса, различных ремонтных ус-
луг, услуг такси. Для решения вопроса с «лож-
ными» персональными профилями, которые 
на самом деле принадлежат компаниям или 
коллективам, необходимо вносить изменения 
в правила размещения информации на плат-
форме, проводить более тщательную проверку 
профилей. В случае, если работник предъявил 
свой паспорт (в профиле есть графа, прове-
рен или нет паспорт исполнителя), необходи-
мо проверять, что услуги предоставляет имен-
но тот человек, который зарегистрирован на 
платформе. 

В начале 2023 года в Госдуму внесен за-
конопроект, предусматривающий изменения  
закона «О занятости населения в Российской 

Федерации», включающие платформенную 
занятость в правовое поле. В марте 2023 года 
данный законопроект № 275599-8 был при-
нят в первом чтении, предполагалось, что 
сами принципы регулирования платфор-
менной занятости будут указаны в «законах-
спутниках»18. Законодатели предлагали ввести 
достаточно ощутимый контроль над платфор-
мами и их работниками: обязать компании 
регистрироваться в специальных реестрах, 
вести рейтинг платформенных занятых, ин-
формировать исполнителей о всех условиях 
заказа и др. Основной вопрос законопроек-
та о платформенной занятости – как разгра-
ничивать партнерские/рыночные и трудовые 
отношения и кому давать иммунитет от пере-
квалификации этих отношений в трудовые19.  
Среди экспертов обсуждается вопрос о том, ка-
кие платформы должны попасть под специаль-
ное регулирование. Считается, что это долж-
ны быть технологически зрелые платформы, 
однако критерии отнесения к данной катего-
рии ещё не выработаны. Предполагалось, что 
для «платформенных» сотрудников установят 
обязательные нормы работы и отдыха, оплаты,  
доступа к соцгарантиям и пенсиям, но ко вто-
рому чтению из законопроекта исключили 
положения о регулировании платформенной  
занятости20.

18 Цифровая трансформация рынка труда: платфор-
менная занятость в России // Garant. URL: https://www.
garant.ru/news/1631366/#:~:text=%D0%92%20%D0%A0
%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0
%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE% 
D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0
%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1
%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%
D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%
D0%BE,%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F
%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0
%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0
%BA%D1%82%20%E2%84%96%20275599%2D8 (дата об-
ращения 05.10.2023).

19 Регулирование трудовых отношений работ-
ников и онлайн-площадок подготовят к весне // 
Vedomosti.  URL: https://www.vedomosti.ru/economics/
articles/2023/01/13/958875-regulirovanie-trudovih-
otnoshenii-podgotovyat (дата обращения 07.12.2023).

20 Новый закон о занятости прошел второе чтение // 
Pravo.  URL: https://pravo.ru/news/249912/ (дата обраще-
ния 07.12.2023).
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Введение
Со второй половины XX века демографиче-

ская ситуация в мире претерпела существенные 
изменения. Помимо колоссального роста обще-
мировой численности населения подавляю-
щее большинство развитых и развивающих-
ся стран столкнулось с рядом качественных 
трансформаций структуры населения. Одним 
из наиболее важных и ярко выраженных стало 
демографическое старение, проявляющееся в 
увеличении доли лиц старших возрастов. По-
добные процессы характерны и для Россий-
ской Федерации. По многим классификациям 
(шкала демографического старения Ж. Боже- 
Гарнье – Э. Россета, шкала старения ООН и 
пр.) Россия относится к числу демографически 
старых стран, причем процесс демографиче-
ского старения нарастает, а депопуляция углуб-
ляется (Доброхлеб, 2022). На 01.01.2022 доля 
населения старше трудоспособного возраста в 

стране составляла 24% (или 35,2 млн человек), 
а число людей в возрасте 65+ достигло 23,4 млн 
человек (или 16%)1.

Старость является закономерным и орга-
ничным этапом жизненного цикла человека, 
поэтому неудивительно, что каждый хочет про-
жить её достойно и полноценно. При этом со-
временные сценарии жизни «после 60» замет-
но шире и разнообразнее, чем 10–20 лет назад, 
поскольку бурное развитие медицинских тех-
нологий, распространение новых форм занято-
сти и социальной активности (Григорьева и др., 
2023), повсеместная цифровизация, удлинение 
периода как трудовой активности, так и жизни 
вне трудовых отношений сегодня формируют 

1 Демография. Численность и состав населения (ви-
трины) / Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/12781 
(дата обращения 11.03.2024).

Аннотация. В большинстве стран в связи с изменением возрастной структуры населения, являю-
щимся следствием глобального процесса демографического старения, многие десятилетия ве-
дутся дискуссии о сущности самого процесса старения и механизмах адаптации общества к про-
исходящим изменениям. Неоднократно подчеркивается многоаспектность старения, его слож-
носоставная природа, в которой переплетены биологические, возрастные, социокультурные, 
экономические и психофизиологические трансформации. Признается невозможность разра-
ботки универсального понимания старения, однако для каждой страны важным является кон-
струирование уникальной концепции старения с целью достижения полноценной и достойной 
жизни населения в старших возрастах. Цель исследования состоит в обобщении концептуаль-
ных подходов к пониманию старения и систематизации его факторов, что позволит концептуа-
лизировать его конечный результат – благополучную старость как основу эффективной государ-
ственной политики в области старения. Теоретическую основу исследования составили труды 
зарубежных и отечественных авторов по проблематике демографического старения. В рамках 
работы раскрыты используемый категориальный аппарат и соотношение ключевых категорий; 
обобщены релевантные концепции старения и выделен теоретический базис авторского под-
хода; систематизированы факторы, способствующие процессу благополучного (успешного) ста-
рения; представлен авторский взгляд на концепт «благополучная старость» и концептуальные 
рамки государственной политики на его основе. Научная новизна исследования состоит в про-
работке авторского концепта благополучной старости и обосновании способов его формализа-
ции в современных институтах и инструментах социальной политики. Полученные результаты 
могут стать теоретической основой и способствовать дальнейшему развитию отечественных ис-
следований по тематике благополучного (успешного) старения.

Ключевые слова: старение, старость, благополучная старость, успешное старение, концепт,  
факторы благополучной старости, программирование старости.
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более широкие возможности и высокие при-
тязания населения относительно благополуч-
ной жизни в старшем возрасте. Благополучие в 
принципе является главной составляющей си-
стемы ценностей общества модерна. По дан-
ным социологических опросов, большинство 
россиян (57%) считают благополучие своим 
жизненным приоритетом, даже более важным, 
чем создание семьи (48%) и возможность путе-
шествовать по миру (36%). Особенно ценится 
благополучие среди людей в возрасте старше  
40 лет, т. е. тех, кто имел осознанный опыт жиз-
ни в СССР2. Однако понимание сущности и 
критерии благополучного и(или) успешного 
старения и старости, несмотря на десятилетия 
исследований по этой теме, остаются весьма 
расплывчатыми и выступают предметом на-
учной дискуссии. В последнее время критике 
подвергается как крайняя широта определе-
ния успешного старения, так и игнорирова-
ние структурных неравенств, не позволяющих 
всем группам населения «стариться одинако-
во успешно» (Евсеева, 2020b). Это отражает 
сложное сочетание физиологических, социаль-
ных, экономических, личностных изменений, 
происходящих на данном этапе человеческой 
жизни. Однако изучение старения и выявле-
ние проблем, с которыми сталкиваются люди 
старшего возраста, позволит наилучшим обра-
зом адаптировать государственное управление 
и собственные жизненные стратегии населения 
для благополучной жизни в старости.

Цель исследования, представленного в  
статье, состоит в обобщении концептуальных 
подходов к пониманию старения и системати-
зации его факторов, что позволит определить 
вектор исследования данного процесса и кон-
цептуализировать его конечный результат – бла- 
гополучную старость как основу эффективной 
государственной политики в области старения. 
Отметим, что проведенный обзор не носит ис-
черпывающий характер, однако, на наш взгляд, 
он может стать теоретической основой и спо-
собствовать дальнейшему развитию отечествен-
ных исследований по тематике благополучного 
(успешного) старения. В рамках работы после-
довательно раскрывается используемый катего-

2 Финансовое благополучие обошло создание счаст-
ливой семьи в списке жизненных целей россиян. URL: 
https://www.gazeta.ru/social/news/2023/11/13/21700447.
shtml?updated (дата обращения 11.03.2024).

риальный аппарат и соотношение ключевых ка-
тегорий; обобщаются релевантные концепции 
старения, выделяется теоретический базис для 
авторского подхода; систематизируются факто-
ры, способствующие процессу благополучного 
(успешного) старения; обосновывается автор-
ский взгляд на концепт «благополучная ста-
рость» и определяются концептуальные рамки 
построения государственной политики на его 
основе. Научная новизна исследования состоит 
в проработке авторского концепта благополуч-
ной старости, релевантного формирующимся 
демографическим, социально-экономическим 
и социокультурным трендам, и обосновании 
способов его формализации в современных ин-
ститутах и инструментах социальной политики.

Рамки категориального аппарата
Одним из важных вопросов при исследова-

нии старости и разработке государственной по-
литики в области благополучного старения яв-
ляется определение целевой группы – круга 
лиц, которому адресованы регулирующие меро-
приятия. На практике в данном вопросе отсут-
ствует единство мнений, о чем свидетельствуют 
многочисленные исследования о границах на-
ступления старости (Антонов и др., 2023; Коз-
лова, Секицки-Павленко, 2022). Обратимся 
к сущности понятий, которые чаще всего ис-
пользуются в научных работах и основных про-
граммных документах и определяют как сам 
процесс старения, так и соответствующие груп-
пы населения.

Старение на биологическом уровне пред-
ставляет собой постепенный, непрерывный и 
необратимый процесс изменения организма 
под влиянием повреждающего действия раз-
личных внешних и внутренних факторов, при-
водящий к снижению физических и умствен-
ных возможностей организма; в контексте 
социума старение связано с переменами в тру-
довой, досуговой, социальной и других сферах 
жизни человека.

Старость – завершающий этап жизненного 
цикла индивида; «закономерно наступающий 
заключительный период возрастного индиви-
дуального развития» (Садыкова, 2017).

Лица старшего возраста (лица старших воз-
растов) – совокупность людей, чей возраст со-
ответствует общепризнанным (в данном обще-
стве или в рамках отдельного исследования) 
границам старшего возраста, охватывающая 
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лиц с разным уровнем когнитивных и физи-
ческих способностей (активные и энергичные 
или требующие поддержки и опеки).

Население в возрасте старше трудоспособ-
ного – лица, хронологический возраст которых 
превышает законодательно установленную 
верхнюю границу трудоспособного возраста.

Пожилые – часть населения старшего воз-
раста, охватывающая лиц на начальном этапе 
старости, которые по психофизиологическим 
и социально-экономическим характеристи-
кам в большинстве своем отличны от людей на 
более поздних этапах жизни (лиц старческого 
возраста и долгожителей); сама граница может 
сдвигаться под влиянием меняющегося обще-
ственного мнения, принятых рамок измерения 
и т. п.

Пенсионеры – лица, имеющие и реализую-
щие своё законодательно закреплённое право 
на получение пенсионных выплат по какому-
либо одному или нескольким основаниям.

Старшее поколение – меняющаяся по сво-
ему составу во времени общность людей, объ-
единённых близкими или одинаковыми кален-
дарными (хронологическими) границами на-
ступления старости как завершающего этапа 
жизненного цикла.

Основанием для выделения таких катего-
рий, как «старшее поколение», «пожилые», 
«лица старшего возраста», является условно вы-
бранная возрастная граница. Классификаци-
онным признаком при выделении категорий 
«пенсионеры» и «население в возрасте старше 
трудоспособного» выступает соответствие ха-
рактеристик индивидов законодательно уста-
новленным нормам: в первом случае – нали-
чию пенсионных выплат среди источников 
дохода человека, а во втором – соответствие 
хронологического возраста индивида офици-
ально установленной границе трудоспособно-
го возраста.

Если говорить о соотношении перечислен-
ных категорий, то понятие «старшее поколе-
ние» – наиболее общее, отражающее хроно-
логические, поколенческие, нормативные и  
социокультурные грани явления. Остальные ка-
тегории следует рассматривать как более кон-
кретные, которые чаще используются в соци-
ально-экономических исследованиях. Катего-
рия «лица старшего возраста» («лица старших 
возрастов») более обширна по сравнению с 

остальными, поскольку интуитивно объеди-
няет разные классификационные основания 
(прежде всего возраст и нормативный статус). 
Категория «пожилые» зачастую характеризует 
вполне определенный период жизни – от 60/65 
до 75 лет и позволяет отделять собственно ста-
рых и долгожителей от начального периода ста-
рости. Категория «население в возрасте старше 
трудоспособного» во многом является термино-
логическим аналогом категории «лица старше-
го возраста». При этом они пересекаются, но не 
совпадают полностью с категорией «пенсионе-
ры», поскольку, с одной стороны, пенсия может 
назначаться не только по достижении опреде-
лённого возраста, но и по другим основаниям, а 
с другой – не все граждане, достигшие верхней 
границы трудоспособного возраста, сразу об-
ращаются за назначением пенсионных выплат 
и, соответственно, не сразу приобретают статус 
пенсионеров.

Сосуществование перечисленных катего-
рий, возможно, и не противоречит исследова-
тельской логике в силу сложности и многослой-
ности самого процесса старения. Поскольку в 
рамках исследования предполагается выход на 
регулирующие воздействия, перспективной ви-
дится ориентация на хронологические и норма-
тивные границы старости (что совершенно не 
исключает возможности углубленного изучения 
культурного и социального аспектов старения).

Концепт «старение» в зарубежном и отече-
ственном научном дискурсе 

Изучение проблем старения и его послед-
ствий, благополучия старшего поколения до-
статочно давно находится в фокусе внимания 
академического сообщества. Соответствен-
но, данный термин рассматривается с пози-
ции различных наук. Так, с точки зрения демо-
графии ключевой теорией является концепция 
демографического перехода, согласно которой 
процесс старения выступает объективным ре-
зультатом изменений в характере воспроизвод-
ства населения за счет снижения смертности и 
уменьшения высокой рождаемости (Notestein, 
1945; Вишневский, 1976). В этом случае речь 
идет о демографическом старении. 

В экономической науке старение изучается 
сквозь призму концепций экономики поколе-
ний и второго демографического дивиденда 
(Барсуков, 2019). Теория экономики поколе-
ний базируется на понятии демографического  
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дивиденда как явления, когда происходит сни-
жение рождаемости и рост трудоспособного на-
селения (первый дивиденд). Появление вто-
рого дивиденда становится возможным, когда 
у старших возрастных групп трудоспособного 
населения возникает значительный стимул к 
накоплению активов. Таким образом, выгода 
от этого дивиденда пролонгируется и преоб-
разуется в еще более значимый объём активов, 
что приводит к росту национального дохода. 
Адаптация экономики к последствиям процес-
са старения привела к формированию понятия 
«серебряной экономики», ориентированной на 
производство товаров и услуг для старшего по-
коления (Горошко, Пацала, 2021).

Наиболее широко проблематика старе- 
ния исследуется в контексте социологических и  
геронтологических концепций. В первом случае 
объектами внимания становятся структура по-
жилого населения, межпоколенческое взаимо-
действие, социальные роли и статус пожилых 
людей, их жизненные стили и пр.3 Во втором 
случае на первый план выдвигаются образ и ус-
ловия жизни, психические процессы, положе-
ние пожилых людей во взаимосвязи с биологи-
ей старения.

Несколько десятилетий в социогеронтоло-
гической литературе доминировал эйджистский 
взгляд на старость, вследствие чего исследова-
тели сосредотачивались на негативных сторо-
нах старения (ухудшение здоровья, дискри-
минация в труде в силу возраста, сокращение 
социальных связей, дополнительные социаль-
ные расходы и проч.). Предлагаемые теории 
(теория модернизации, теория уменьшения 
обязательств Э. Камминга и В. Генри, теория 
деятельности Б. Ньюгартена, Р. Хэвигхерста и 
Ш. Тобина, теория социально-психологиче-
ской непрерывности Р. Эчли) рассматрива-
ли возможности адаптации пожилых людей к 
происходящим потерям для достижения удов-
летворенности жизнью в преклонном возрасте 
(Сергеева, 2012). Впоследствии под влиянием 
процессов глобального постарения населения, 
вступления в активную фазу жизни поколений 

3 Успешное старение: социологические и социоге-
ронтологические концепции (2020): сб. научн. тр. / отв. 
ред. Я.В. Евсеева, М.А. Ядова / РАН; ИНИОН. Центр со-
циал. науч.-информ. исслед. отд. социологии и социал. 
психологии. Москва. 230 c.

демографического взрыва и повышения их тре-
бований к качеству жизни произошла смена 
риторики от старости как «одиночества», «пе-
риода дожития», «периода потери возможно-
стей», «заслуженного отдыха» к пониманию ее 
как особого социального ресурса и необходи-
мости обеспечения активного и вовлеченного 
старения (Видясова и др., 2024).

Появилось большое количество теорий и 
концепций, которые пытаются дать ответ на 
вопрос о том, какие условия необходимы для 
улучшения качества жизни человека в пожи-
лом возрасте и каким образом их плодотворно 
использовать (таблица). Большинство данных 
социогеронтологических концепций построе-
ны на положениях функционализма Т. Парсон-
са и теории (социальной) активности («activity 
theory») (Евсеева, 2011). Суть сводится к следу-
ющему: эффективное старение заключается в 
сохранении общественной активности пожи-
лых посредством адаптации как осознанного 
внесения корректировок в образ жизни по мере 
изменения жизненных обстоятельств.

Одной из наиболее обсуждаемых является 
парадигма «благополучного (успешного) ста-
рения» (successful ageing). Данное понятие было 
введено в научный оборот в 1961 году Р. Хэ-
вигхерстом, который ориентировался на «есте-
ственный» сценарий взаимоотношений по-
жилого индивида и общества и определял 
«успешное старение» как внутреннее ощущение 
счастья и удовлетворения настоящей и прош-
лой жизнью (Havighurst, 1963).

Впоследствии успешное старение сопряга-
лось с другими вариациями «хорошего» старе-
ния, в которых преимущественно подчерки-
вались необходимость предотвращения ин-
валидности и высокий уровень физического 
функционирования в качестве требований к 
благополучию, а именно «здоровое старение» 
(акцент на физическом здоровье), «активное 
старение» (длительная трудовая занятость и во-
влеченность в жизнь социума), «продуктивное 
старение» (длительная занятость как польза об-
ществу), «позитивное старение» (восприятие 
старения и старости как позитивных явлений, 
полных положительных смыслов) и пр. (Евсее-
ва, 2020b). В частности, модель успешного ста-
рения Дж. Роу и Р. Кана основана на трех ком-
понентах: отсутствие болезни и связанной с ней 
инвалидности, высокое когнитивное и физи-
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ческое функционирование, активное участие 
(вовлеченность) в жизни сообщества. В ситу-
ации, когда все три компонента перекрывают-
ся, успешное старение реализуется в полной 
мере (Rowe, Kahn, 1987). В модели селектив-
ной оптимизации и компенсации М. Балтеса 
и П. Балтес благополучное старение является 
результатом процессов адаптации к сокраще-
нию биологических, психических и социаль-
ных ресурсов (Baltes, Baltes, 1990). Проактивная 
модель благополучного старения Е. Кахана и  
Б. Кахана предполагает, что пожилые люди 
на основе активной поведенческой адапта-
ции должны использовать внутренние (лич-
ностные) и внешние (социальные) ресурсы для 
смягчения неблагоприятного воздействия нор-
мативных стрессоров (хронические заболева-
ния, сокращение социальных контактов, сни-
жение работоспособности) на качество их жиз-
ни (Kahana, Kahana, 1996).

В 1990 году Дж. Керб с коллегами предло-
жил термин «эффективное старение» («effective 
aging») в качестве альтернативы «успешному 
старению», чтобы подчеркнуть адаптацию и ре-
абилитацию, которые могут происходить даже 
по мере того, как у пожилых людей развива-
ется дефицит здоровья (например, хрониче-
ские заболевания, инвалидность) (Curb et al, 
1990; Стрижитская, Петраш, 2017). Также по-
лучило распространение понятие «оптималь-
ное старение» («optimal aging»), отражающее 
психологическое процветание и благополучие 
индивида (Ryff, Singer, 2008). Близкой к этому 
направлению является концепция «позитив-
ного старения» («positive ageing»), суть которой 
заключается в том, чтобы максимально исполь-
зовать преимущества старости и сохранять хо-
рошее отношение к жизни (Bowling, 1993). При 
этом роль различных компонентов позитивного 
функционирования в период старения неодно-

Основные теории, изучающие вопросы старения

Теория Авторы Сущность

Благополучное (успешное) 
старение

Р. Хэвигхерст, Дж. Роу, Р. Кан,  
М. Балтес, П. Балтес, Е. Кахан, Б. Кахан,  
Е.А. Сергиенко, Н.Е. Харламенкова,  
К. Татарко и др.

Отсутствие хронических заболеваний, 
способность к эффективному участию в 
процессах жизнедеятельности с физической, 
психической и социальной точки зрения

Эффективное старение
Дж. Керб, Дж. Гуральник, Э. Ла Круа,  
С. Корпер, О.Ю. Стрижицкая и др.

Фокус на том, что возможно стареть 
эффективно и при наличии дефицита здоровья 
за счет адаптации и реабилитации

Оптимальное старение
К. Райфф, Б. Сингер, К. Бруммел-Смит,  
Т.А. Немчин и др.

Способность функционировать во многих 
областях, чтобы быть удовлетворенным, 
несмотря на состояние здоровья

Позитивное старение
Э. Боулинг, Т. Покок, Л. Головей,  
А. Криулина и др.

Максимизация позитивных эффектов старости 
и хорошего отношения к жизни

Продуктивное старение
Х. Кершнер, Дж. Э. Пегес, С. Дэвис,  
Е.Г. Калабина и др.

Эффективное старение за счет оптимизации 
реализации возможностей для пожилых людей

Активное старение
ВОЗ, А. Уолкер, К. Аспалтер,  
И.А. Григорьева, К.А. Галкин и др.

Оптимизация возможностей для поддержания 
здоровья с целью повышения качества жизни и 
благополучия

Гармоничное старение Ц. Лян, Б. Ло, Р. Хопкинс и др.
Старение как баланс, основанный на различиях, 
а не на однообразии

Осознанное старение Г. Муди, Р. Дасс, М. Шлитц и др.
Старение как этап жизни, обладающий 
собственной целью, жизненной силой и 
смыслом

Здоровое старение
ВОЗ, К. Стивенс, М. Менасса,  
Р.В. Воробьев, А.Н. Ильницкий и др.

Развитие и поддержание функциональных 
способностей, обеспечивающее благополучие в 
пожилом возрасте

Активное долголетие
Л. Фостер, А. Сидоренко, А. Зайди,  
М.Г. Колосницына, Е.В. Васильева и др.

Формирование активной жизненной позиции, 
поддержание здоровья, трудовой и социальной 
активности

Источник: составлено авторами на основе обзора научной литературы.
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значна, к наиболее значимым характеристикам 
можно отнести сферы здоровья и удовлетворен-
ность профессией (Головей и др., 2014). 

Концепция «продуктивного старения» 
(«productive ageing») охватывает различные 
виды деятельности, которыми занимаются 
люди в пожилом возрасте. Модель продуктив-
ного старения подчеркивает участие пожилых 
людей в оплачиваемой работе, волонтерстве, 
образовании, физической активности, досуге и 
путешествиях, политических действиях, потреб- 
лении и т. д. (Kerschner, Pegues, 1998). Некото-
рые исследователи отмечают ограниченность 
подобных активистских концепций и моделей, 
поскольку они ограничивают благополучное 
(успешное) старение рамками как можно бо-
лее длительной трудовой занятости, т. е. ори-
ентируются на максимизацию экономического 
вклада пожилых (Евсеева, 2020а; Boudiny, 2013).

Еще одним понятием, связанным с пробле-
матикой старения, является концепт «активное 
старение». По определению Всемирной органи-
зации здравоохранения (ВОЗ), «активное старе-
ние – это процесс оптимизации возможностей 
для обеспечения здоровья, участия в жизни об-
щества и защищённости человека с целью улуч-
шения качества его жизни в ходе старения»4.  
В данной модели сохраняется условие обще-
ственно полезной активности, а также вводит-
ся необходимость поддержания здоровья. При 
этом не ясно, каким образом будет воспри-
ниматься старость среди тех пожилых людей, 
которые имеют ограничения по здоровью, не 
настроены на трудовую деятельность, предпо-
читают пассивные варианты досуга и общение 
с близкими людьми.

Под влиянием философии и межкультурно-
го опыта также появился дискурс «гармонично-
го старения» («harmonious ageing»), характе-
ризующего сбалансированное отношение к 
старости (поддержание спокойствия ума, куль-
тивирование чувства гармонии с собой и сво-
им окружением, обретение мудрости реше-
ния проблем и соответствующая адаптация) 
(Liang, Luo, 2012). Существует схожая концеп-
ция «осознанного старения» («conscious aging»), 

4 Active Ageing. A Policy Framework 2002. URL: 
https://extranet.who.int/agefriendlyworld/wp-content/
uploads/2014/06/WHO-Active-Ageing-Framework.pdf (дата 
обращения 11.03.2024).

согласно которой людям следует не игнориро-
вать физическое старение или бороться с ним, а 
признавать его и адаптироваться к нему (Moody, 
2005).

Термин «здоровое старение» («healthy age-
ing») использовался на академическом и поли-
тическом уровнях для проведения различия 
между больными и здоровыми пожилыми 
людьми, основываясь на их физических и пси-
хических характеристиках. В 2015 году ВОЗ 
определила здоровое старение как «процесс 
развития и поддержания функциональных спо-
собностей, обеспечивающих благополучие в 
пожилом возрасте»5. В рамках данной концеп-
ции изучаются вопросы трансформации уста-
новок и поведения в контексте возраста и ста-
рения, обеспечения условий для расширения 
реализации потенциала и предоставления ком-
плексной помощи с учетом потребностей стар-
шего поколения (Голубева, Соловьев, 2023). 

Связанной с проблемой старения теорией 
является концепция активного долголетия 
(«active longevity»), которая сходна по смыслу с 
«активным старением», однако носит более по-
зитивную коннотацию (Sidorenko, Zaidi, 2013). 
В 2020 году коллективом НИУ ВШЭ был подго-
товлен проект Концепции политики активного 
долголетия6 и определены основополагающие 
принципы, приоритеты, механизмы, этапы и 
ожидаемые результаты реализации этой Кон-
цепции.

В российской науке получил распростране-
ние подход «отложенного старения», основан-
ный на том, что качество жизни пожилых во 
многом зависит от способности сохранять ав-
тономность в удовлетворении потребностей и 
участия в жизни общества (Видясова, 2023). 
Данный концепт опирается на теорию о позд-
ней взрослости и субъективном восприятии 
возраста (Галкин, 2023), когда люди, сохраняя 
социально-экономическую независимость, 

5 World Health Organization. World Report on Aging 
and Health. 2015. URL: https://apps.who.int/iris/bitstream/
handle/10665/186463/9789240694811_eng.pdf?sequence=1 
(дата обращения 11.04.2024).

6 Концепция политики активного долголетия 
(2020): научно-методологический докл. к XXI Апр. меж-
дунар. науч. конф. по проблемам развития экономики 
и общества, Москва, 2020 г. / под ред. Л.Н. Овчаровой, 
М.А. Морозовой, О.В. Синявской. М.: Изд. дом Высшей 
школы экономики. 40 с.
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продлевают свою взрослость и откладывают 
старение (Greve, Staudinger, 2015). Эта идея 
согласуется с текущими реалиями, когда ре-
альное старение населения постоянно сдвига-
ется, например, на 15–20 лет по сравнению с 
поколением первых послевоенных десятиле-
тий (Григорьева, Келасьев, 2017). Развивают-
ся исследования в русле «активного старения и 
долголетия», в которых особо подчеркивается 
важность учета различий граждан старших воз-
растов по имеющемуся у них ресурсному по-
тенциалу и, как следствие, необходимость про-
работки дифференцированных регулирующих 
мер и механизмов в соответствии с возможно-
стями и мотивами различных групп пожилых и 
старых людей (Доброхлеб, 2022).

С начала 2000-х гг. наиболее доминирующая 
геронтологическая концепция «успешного ста-
рения», продвигающая здоровье и функцио-
нальность, отсутствие болезней и инвалидно-
сти, активную вовлеченность в социальные 
взаимодействия как ключевые составляющие 
успешной старости, «подвергается критике за 
риск маргинализации широких слоёв пожи-
лых и старых людей, которые в силу различ-
ных обстоятельств» не соответствуют данным 
критериям (Доброхлеб, 2022; Liang, Luo, 2012; 
Nizamova, 2020). Некоторые исследователи вы-
сказывают мнение, что парадигма успешно-
го старения является своеобразной «формой 
угнетения» «неправильных» пожилых людей  
(Nizamova, 2020). В частности, Х. Гиббонс счи-
тает, что «успешная старость» насаждает стан-
дарты «обязательной молодости» людям всех 
возрастов, поскольку обязательность сохра-
нения и реализации трудоспособности, отсут-
ствия инвалидности, высоких когнитивных и 
физических функций не переопределяет ста-
рость как время здоровья и функционально-
сти, не убирает из нее эйджизм, эйблизм и ган-
дикапизм, а скорее навязывает людям новые 
социальные стандарты правильной и хоро-
шей жизни в старшем возрасте (Gibbons, 2016).  
В такой логике наличие у пожилых людей за-
болеваний и/или инвалидности, снижение и/
или отсутствие трудовой и общественной ак-
тивности воспринимается как личный выбор и 
личная ответственность индивида за свою уяз-
вимость, а не как результат биологических из-
менений, действия прочих экономических, по-

литических, социально-культурных факторов 
(Gibbons, 2016; Rubinstein, de Medeiros, 2015). 
Однако, на наш взгляд, необходимо помнить, 
что серьезные заболевания и инвалидность 
могут возникнуть на любом этапе жизненного 
пути, что лица с ограниченными возможностя-
ми благодаря созданию для них «помогающей 
среды» могут полноценно участвовать в жизни 
общества и что в целом люди в старших возрас-
тах, учитывая имеющиеся у них ограничения, 
ориентируясь на собственные предпочтения и 
желания, используя имеющиеся у них ресурсы 
и возможности внешней среды, могут благопо-
лучно проживать данный период жизни.

Подводя итог, отметим, что каждая из обо-
значенных концепций описывает механизмы 
достижения благополучного состояния в старо-
сти и/или его составляющие, ориентирова-
на как на процесс, так и на результат, а также 
отражает взаимосвязь субъективного и объ-
ективного восприятия процесса старения.  
Все рассмотренные концепты во многом схожи 
и описывают наилучший сценарий старения. 
По нашему мнению, благополучное (успешное) 
старение является мультиаспектным феноме-
ном, интегрирующим характеристики, отра-
женные в содержании других концепций. Его 
проработка и адаптация с учетом российских 
реалий и вызовов социально-экономического 
развития позволит нивелировать дихотомию 
«нормального» и «аномального» старения, со-
гласовать желания, возможности и ограниче-
ния жизнедеятельности населения, стать осно-
вой эффективной государственной политики в 
отношении старения.

Факторы благополучной старости
Для программирования благополучной ста-

рости решающее значение имеет определение 
перечня её факторов, которые поддаются кор-
ректировке через управленческие воздействия. 
В отечественной и зарубежной литературе шире 
представлены работы, направленные на иссле-
дование факторов успешного старения и фак-
торов активного долголетия. Учитывая обозна-
ченную выше взаимосвязь между успешным 
старением, благополучной старостью и актив-
ным долголетием, можно рассматривать пред-
ложенные в таких трудах классификации фак-
торов как отправную точку для определения 
перечня детерминант благополучной старости.
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По критерию возможности управления вли-
янием факторов их можно разделить на подда-
ющиеся внешнему управлению и неуправляе-
мые. К примеру, в работе О.Ю. Стрижицкой 
и М.Д. Петраш, посвящённой проблеме кон-
струирования продуктивной старости, факто-
ры подразделяются на легко моделируемые, ус-
ловно моделируемые, сложно моделируемые и 
немоделируемые (Стрижицкая, Петраш, 2022).  
К первой группе отнесены факторы образа жиз-
ни, когнитивные факторы и некоторые фак-
торы, связанные со здоровьем. Ко второй – 
факторы социального плана, в основе которых 
лежат личностные особенности. К третьей – 
фактор пола, отдельные генетические и лич-
ностные факторы. Обосновывая свой подход, 
авторы исследования отмечают, что под кон-
струированием старости они понимают сово-
купность стратегий по созданию и реализации 
образа желаемой старости. Именно в этом кон-
тексте все факторы рассматриваются ими с точ-
ки зрения моделируемости. Моделируемость, 
в свою очередь, понимается как возможность 
создания, управления или исключения тех или 
иных механизмов в зависимости от их роли в 
конструировании старения. Однако использо-
ванный в данном исследовании подход приме-
ним только на уровне индивидов, адаптировать 
его к использованию на макроуровне достаточ-
но сложно. 

Поскольку оценить степень изменяемости 
различных факторов под влиянием управлен-
ческих воздействий можно лишь расчётным пу-
тём, опираясь на данные массовых социоло-
гических и статистических замеров, на этапе 
разработки концептуальных основ программи-
рования благополучной старости целесообраз-
но обратиться к классификации факторов по 
природе источников их возникновения. Важно 
понимать, какие факторы благополучного ста-
рения зависят от характеристик самих индиви-
дов и попадают в их «зону ответственности», а 
какие факторы являются производными от сло-
жившихся институтов общества и попадают в 
«зону ответственности» государства.

С точки зрения оценки вклада индивиду-
альных усилий человека и влияния условий 
среды на достижение благополучной старости 
все факторы можно разделить на внутренние 
и внешние. Подобный подход использовался в 
исследовании факторов активного долголетия, 

выполненном в Вологодском научном цен-
тре РАН в 2020–2022 гг. К внутренним фак-
торам активного долголетия были отнесены 
установки в отношении желаемой и ожида-
емой продолжительности жизни, мотивы и 
практики долголетия; к внешним факторам 
активного долголетия отнесены инфраструк-
тура, общественное отношение и уровень жиз-
ни (Короленко, 2022). Внутренние факторы, в 
свою очередь, также взаимосвязаны друг с дру-
гом. В частности, показано, что на установки 
в отношении продолжительности жизни и вы-
раженность мотивации к долголетию влияет 
субъективное ощущение людьми собственной 
полезности для семьи, общества и государства 
в целом (Нацун, 2022). В значительной степе-
ни выделенные факторы активного долголе-
тия совпадают с факторами благополучного 
старения.

В отечественных исследованиях преоблада-
ют работы, характеризующие влияние факторов 
индивидуального уровня на достижение актив-
ного долголетия, успешное старение. Так, в 
особую группу можно выделить поведенческие 
факторы благополучной старости, поскольку 
именно на уровне индивидуальных поведен-
ческих стратегий определяется то, как именно 
люди распоряжаются имеющимися ресурсами и 
каких результатов они достигают в отношении 
собственного благополучия в разных сферах 
жизни. Индивидуальные жизненные сценарии 
формируют актуальный собирательный образ 
старости. Согласно результатам социологиче-
ского исследования опыта долгожителей Во-
логодской области, сохранение активности до 
глубокой старости сопряжено с целым рядом 
поведенческих факторов. Среди них на первый 
план выходят физическая активность, сбалан-
сированное питание, правильный режим дня, 
отсутствие вредных привычек, вовлечённость 
в общественную жизнь, широта социальных 
связей, высокая трудовая активность, «анти-
иждивенческий» тип поведения, целеустрем-
лённость, стрессоустойчивость (Калачикова и 
др., 2016). Интерпретируя полученные данные 
в контексте результатов российских и зарубеж-
ных исследований, можно отметить, что они 
подтверждают верность предположения о бо-
лее высокой (избирательной) выживаемости 
наиболее благополучных представителей стар-
ших поколений. 



229Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз       Том 17, № 2, 2024

Белехова Г.В., Нацун Л.Н., Соловьева Т.С.СОЦИАЛЬНОЕ  И  ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ

Демографические факторы, такие как пол, 
возраст и наличие других членов семьи, оказы-
вают влияние не только на удовлетворённость 
индивидов различными аспектами своей жиз-
ни, но и непосредственно на объективные по-
казатели, характеризующие отдельные компо-
ненты активного долголетия и качества жизни 
в пожилом возрасте (Касьянова и др., 2023).  
Демографические факторы практически не 
поддаются корректировке. Как правило, мож-
но лишь снизить риски, которыми сопровожда-
ется их влияние. К примеру, возраст выступает 
фактором риска увеличения числа хронических 
заболеваний. Исключить влияние данного фак-
тора невозможно, однако можно предусмотреть 
меры, направленные на более своевременное 
выявление первых симптомов опасных заболе-
ваний и их более эффективное лечение.

В рамках психологического подхода к ис-
следованию старения акцент делается на роли 
личностных факторов в достижении благопо-
лучной старости. Предлагается, к примеру, рас-
сматривать успешное старение как результат 
реализации индивидом стратегии адаптации 
к старости, включающей спектр поддержива-
ющих факторов. К ним относятся социальная 
поддержка, участие в совместной деятельно-
сти, общение с друзьями и близкими, наличие 
общих целей с другими членами семьи, при-
нятие старости и осознанный выбор способов 
проживания этого возрастного этапа, способ-
ность контролировать свою жизнь (Черенева 
и др., 2021). Отдельно рассматривается влия-
ние личностных факторов на психологическую 
составляющую благополучия. Так, в работе  
Г.И. Борисова выявлены следующие факто-
ры психологического благополучия в пожи-
лом возрасте: проявление человеком своей 
субъектности, позитивное отношение к дру-
гим людям и окружающему миру, стремление к 
собственному развитию, наличие жизненного 
смысла, ценность взаимодействия (Борисов, 
2019). Следует отметить, что в рамках психо-
логических исследований понятие «успешное 
старение» напрямую соотносится с понятием 
«субъективное благополучие» и рассматрива-
ется как опыт позитивного переживания ин-
дивидом собственной значимости, удовлет-
ворения прожитой жизнью и самим собой 
(Александрова, 2000).

Несмотря на широкое обсуждение индиви-
дуальных факторов активного долголетия и 
успешного старения, лишь единичные работы 
отечественных авторов направлены на систе-
матизацию данных о реализуемых индивидами 
стратегиях активного долголетия. Так, в работе 
Н.Н. Чаусова и Н.Ю. Чаусова предложена си-
туационная матрица стратегий активного дол-
голетия, разработанная на основе положений 
теории управленческих решений и институци-
онального подхода, практическое применение 
которой возможно в рамках реализации госу-
дарственной политики активного долголетия 
(Чаусов, Чаусов, 2020).

Корреляционные взаимосвязи могут наблю-
даться и между отдельными показателями бла-
гополучного старения. В частности, в геронто-
логических исследованиях уделяется внимание 
соотношению между состоянием здоровья по-
жилых и продолжением трудовой деятельности 
после достижения пенсионного возраста. За-
рубежными авторами получены эмпирические 
данные о положительной взаимосвязи трудо-
вой деятельности и здоровья пожилых работ-
ников (Minami et al., 2015). С другой стороны, 
в рамках российских социологических исследо-
ваний показано, что среди работников пенси-
онного возраста самооценки здоровья выше по 
сравнению с их неработающими сверстниками 
(Короленко, Барсуков, 2017). Это указывает, 
что здоровье детерминирует уровень работо-
способности и сохранения профессиональных 
навыков, что непосредственно влияет на воз-
можность продолжения трудовой деятельности 
после достижения пенсионного возраста (Ани-
щенко и др., 2022). Поэтому более корректно 
рассматривать состояние здоровья как фактор 
продления трудовой деятельности в старшем 
возрасте.

На основе проведённого обзора российских 
и зарубежных исследований можно классифи-
цировать факторы благополучной старости по 
их источникам на индивидуальные, то есть за-
висящие от характеристик конкретных индиви-
дов, и средовые, к которым относятся все внеш-
ние по отношению к индивидам воздействия 
(рисунок). К числу индивидуальных факторов 
можно отнести биологические характеристики 
(текущее объективное состояние здоровья и на-
следственность), социально-демографические 
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характеристики (пол, возраст, семейное поло-
жение, местность проживания, уровень образо-
вания), психологические характеристики (уста-
новки в отношении продолжительности жизни, 
мотивы долголетия, личностные черты), пове-
дение (медицинская активность, образ жизни, 

финансовое поведение), культурные характери-
стики (усвоенные ценности и традиции), эко-
номические характеристики (источники дохо-
дов, статус на рынке труда, характер труда на 
основном месте работы, трудовой стаж, про-
фессия, сфера занятости).

Классификация факторов благополучной старости

Факторы 
благополучной 

старости

Индивидуальные Средовые

Биологические

Социально-
демографические
(на микроуровне)

Культурные

Психологические

Экономические

Поведенческие

ЭкологическиеСоциальные

Социокультурные

Социально-
демографические
(на макроуровне)

Институциональные

АнтропогенныеЕстественные

Экономические

Управляемые 
факторы

Частично
управляемые 
факторы

Неуправляемые 
факторы

Источник: составлено авторами.
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К числу средовых факторов относятся эко-
номические, социальные и экологические фак-
торы. Экономические факторы включают нали-
чие доступных рабочих мест, потребность 
организаций в рабочей силе, стратификацию 
населения по доходным группам, развитие 
секторов потребительского рынка, ориенти-
рованных на спрос со стороны пожилых граж-
дан, наличие инфраструктуры, учитывающей 
потребности пожилых граждан, доступность 
продуктов и услуг, облегчающих использова-
ние цифровых технологий старшим поколени-
ем, бюджет (его достаточность), инфляцию (до-
ступность услуг). Экологические факторы можно 
условно подразделить на естественные (кли-
матические и географические условия в месте 
проживания) и антропогенные (характер за-
стройки и озеленения в городах, уровень шума, 
качество питьевой воды и атмосферного возду-
ха в населённых пунктах). Социальные факторы, 
в свою очередь, включают институциональные 
(качество нормативно-правовой базы, регули-
рующей социальную политику, качество и до-
ступность для населения услуг в сферах здраво-
охранения, социальной защиты, образования, 
содействия занятости, устойчивость пенсион-
ной системы и финансовой системы в целом), 
социокультурные (отношение общества к по-
жилым гражданам, социальные нормы в отно-
шении оценки вклада старшего поколения в 
жизнь общества) и социально-демографические 
(текущее соотношение численности возрастных 
групп населения, гендерный разрыв в продол-
жительности жизни).

Концепт «благополучной старости»
Предваряя описание авторского концепта 

«благополучной старости», следует несколько 
слов сказать о самом благополучии. Понятие 
«благополучие» включает элементы, кото-
рые обеспечивают индивиду способность 
жить полноценной для него жизнью (Рязан-
цев, Мирязов, 2021). Обыкновенно выделяют 
пять аспектов благополучия населения: фи-
зическое (физическое здоровье), материаль-
ное (доходы и благосостояние), социальное  
(социальные отношения), эмоциональное  
(отсутствие депрессии), развитие и актив-
ность (работа и свободное время) (Кислицына, 
2016). Наполнение понятия «благополучие» 
будет значительно различаться от человека  
к человеку.

«В современном обществе старение стано-
вится не только социально обусловленным про-
цессом, но и в значительной степени индиви-
дуально конструируемым» (Григорьева и др., 
2023). Поэтому основанием авторского кон-
цепта «благополучной старости» является выде-
ление двух уровней – благополучной старости 
индивида и благополучной старости общества,  
т. е. разделение личной и государственной от-
ветственности. В таком понимании благополуч-
ная старость индивида (микроуровень) связана 
с удовлетворенностью и реализацией тех сфер, 
которые важны именно для него (для одного – 
это работа и признание в социуме, для другого –  
здоровье и собственные увлечения, для третье-
го – жизнь ради семьи и близких, иногда в ущерб 
собственному состоянию). Здесь благополучная 
старость является жизненной целью человека и 
предполагает не формальное продление жизни 
и дожитие, а её качественное наполнение важ-
ными для него активностями и смыслами.

Благополучная старость для общества (ма-
кроуровень) состоит в эффективном использо-
вании «ресурсов» на благо общественного со-
циально-экономического развития (продолже-
ние трудовой активности лиц старшего возраста 
для производства добавочного продукта; более 
продолжительная здоровая жизнь и, как след-
ствие, оптимизация затрат на социальные ус-
луги и медицинскую помощь; стимулирование 
активного потребления пожилых за счет раз-
вития кредитных программ и специальных фи-
нансовых продуктов и пр.). Здесь благополуч-
ная старость выступает результатом социальной 
политики. Важно понимать, что благополуч-
ная старость на макроуровне не является пря-
мым отождествлением суммы индивидуальных 
состояний; она скорее отражает успешность/ 
неуспешность регулирующих воздействий госу-
дарства в отношении обеспечения условий для 
реализации возможностей людей на их жизнен-
ном пути. 

Управление процессом достижения благо-
получной старости на индивидуальном уровне 
должно быть построено на эффективном ис-
пользовании имеющихся ресурсов. В этом пла-
не наиболее подходящей представляется модель 
СОК, предложенная М. Балтес и П. Балтесом 
(СОК – селекция, оптимизация, компенсация). 
Модель селективной оптимизации и компенса-
ции Балтесов акцентирует внимание на том, что 
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проактивная деятельность, направленная на 
предотвращение потенциальных угроз жизнен-
ным целям, является ценной стратегией благо-
получного старения. Благополучное старение с 
позиции данного подхода представляет собой 
такой «уровень жизнедеятельности, который 
позволяет человеку стремиться к достижению 
личных целей и поддерживать определенные 
стандарты, что в значительной степени являет-
ся результатом успешного управления внутрен-
ними и внешними ресурсами на протяжении 
всей его жизни» (Freund, 2008).

Согласно модели, человек выбирает сферы 
жизни, которые имеют для него приоритетное 
значение, и сосредотачивает (оценивает, при-
обретает, накапливает) свои ресурсы, макси-
мизируя свои преимущества и компенсируя 
текущие потери, чтобы обеспечить поддержа-
ние оптимального функционирования. При 
этом целеполагание (селекция) играет клю-
чевую роль, поскольку выбор целей, направ-
ленных на согласование имеющихся ресурсов 
и потребностей в условиях сокращения пер-
вых и трансформации вторых, определяет по-
следующие стратегии поведения в отношении 
достижения благополучной старости. Значи-
мым аспектом на этапе оптимизации выступа-
ет получение новых или активация еще неис-
пользуемых внешних или внутренних ресурсов, 
способствующих достижению поставленных 
целей. Далее используются стратегии компен-
сации потерь в выбранных областях для адап-
тации к происходящим изменениям и создания 
благоприятной среды для жизнедеятельности 
(Freund, Baltes, 2002). В то же время государство 
и общество вносят основной вклад в обеспече-
ние этих условий, способствующих процессам 
оптимизации, предоставляя возможности для 
приобретения необходимых людям ресурсов и 
компенсации потерь (Baltes, Carstensen, 1996).

Категория «благополучное старение» явля-
ется комплексной, поскольку включает не толь-
ко представления о продлении периода актив-
ной, продуктивной жизни индивидов, о со-
хранении ими возможностей для реализации 
собственного человеческого потенциала, но и 
оценки удовлетворённости индивидов различ-
ными другими сторонами своей жизни в стар-
шем возрасте. Результатом благополучного ста-
рения выступает достижение благополучной 
старости.

Благополучная старость – состояние наи-
более полного благополучия в старшем возрас-
те, которое детерминируется возможностями 
представителей старшего поколения оптималь-
но реализовывать свой жизненный потенциал 
в экономической, социальной, социокультур-
ной и личностной сферах жизни в соответствии 
с собственными интересами и с учетом нали-
чия необходимых ресурсов и возможностей 
внешней среды. Это состояние характеризу-
ется сохранением способности и возможно-
сти социального функционирования и реали-
зации человеческого потенциала индивидов 
(при рассмотрении данного понятия на инди-
видуальном уровне) или старшего поколения 
в целом (при рассмотрении данного понятия 
на макроуровне). Компонентами благополуч-
ной старости выступают материальное благо-
получие, физическое благополучие (хорошее 
здоровье и контроль заболеваний в старшем 
возрасте), социальное благополучие (включён-
ность в социальные взаимодействия), деятель-
ностное благополучие (наличие способностей 
и возможностей развития и реализации своего 
человеческого потенциала в различных видах 
деятельности), психологическое благополучие 
(конструктивное восприятие себя и окружа-
ющей действительности, наличие установки 
на долголетие, ощущение контроля над соб-
ственной жизнью, внутренний локус контро-
ля). Ядром концепта благополучной старости 
должны быть представления индивидов о своей 
жизни и проективный взгляд в будущее, кото-
рые позволят учесть меняющийся социально-
экономический контекст и потребности ново-
го поколения пожилых граждан. Таким образом 
будет обеспечена синергия индивидуальной от-
ветственности и личностных стратегий в дости-
жении собственного благополучия со структур-
ными факторами, продуцируемыми в рамках 
государственной политики и определяющими 
возможности и ресурсы для реализации этих 
стратегий.

Концептуальные основы политики в области 
благополучного старения

Обеспечение благополучной старости своих 
граждан – одно из фундаментальных обяза-
тельств социального государства. Политика в 
области благополучного старения должна быть 
эволюционирующей в том смысле, что должна 
обеспечивать возможность длительного устой-
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чивого развития социально-экономических 
систем с сохранением гарантий благополучия 
в старости для нынешних и будущих поколе-
ний. В свою очередь представления индивидов 
о благополучной старости во многом форми-
руются под влиянием их ожиданий в отноше-
нии государственных гарантий, на которые они 
могут претендовать по достижении старшего 
возраста. При этом «идеальный» образ благо-
получной старости, складывающийся в пред-
ставлениях каждого нового поколения, опи-
рается на опыт предшествующих поколений. 
Таким образом, представления населения о бла-
гополучной старости в значительной степени 
инерционны. Поэтому любое сокращение объ-
ёма государственных гарантий в сфере благопо-
лучного старения, как правило, будет встречать 
негативную реакцию со стороны населения. 
Данное обстоятельство объясняет, почему не-
обходимо избегать резкого и недостаточно аргу-
ментированного сокращения государственных 
гарантий в этой сфере. 

Для того чтобы избежать возможных издер-
жек, связанных с пересмотром государственной 
политики в области благополучного старения, 
в ней должны быть заранее предусмотрены ме-
ханизмы разделения ответственности за до-
стижение благополучной старости (между 
государством и гражданами), инструменты, по-
зволяющие проводить гибкую донастройку си-
стемы обеспечения основных гарантий в обла-
сти благополучного старения, а также элементы 
гражданского (общественного) контроля каче-
ства государственного управления. 

Программирование благополучной старости 
как процесс обеспечения благополучного старения 
населения страны. Цикл управления благопо-
лучным старением можно разделить на четы-
ре этапа. Первый этап – концептуализация го-
сударственной политики в сфере благополучного 
старения. На этом этапе формулируются цели 
госполитики и ставятся её основные задачи 
на кратко-, средне- и долгосрочный период, 
определяется перечень целевых индикаторов 
для контроля их выполнения, устанавливаются 
плановые значения выбранных целевых инди-
каторов. Применительно к тематике благопо-
лучного старения целеполагание подразумева-
ет выбор критериев благополучного старения (и 
благополучной старости), которые будут при-
емлемы не только для государства, но и для 

его граждан. Для этого необходимо теоретико- 
методологическое и методическое сопрово-
ждение данного процесса, которое будет на-
правлено на выявление актуального социаль-
ного запроса (в разрезе отдельных поколений и  
социально-демографических групп населения) 
в отношении благополучной старости, а также 
на оценку соответствия ему реального положе-
ния современного старшего поколения.

Вторым этапом управления выступает соб-
ственно программирование благополучной старо-
сти. Если говорить об этом процессе на уровне 
населения в целом, то в рамках государствен-
ной политики программирование благополуч-
ной старости предполагает разработку поша-
гового алгоритма действий, направленных на 
достижение определённой социально-демогра-
фической группой состояния наиболее полного 
благополучия в старшем возрасте посредством 
регулирования влияния на неё управляемых 
факторов благополучного старения. На этапе 
программирования происходят подготовка, пу-
бличное обсуждение и принятие государствен-
ных программ в области благополучного старе-
ния на федеральном и региональном уровнях. 
Разработанные программные документы долж-
ны быть направлены на создание (или совер-
шенствование) механизмов, среды и инстру-
ментов, позволяющих корректировать влияние 
факторов различной природы на целевые по-
казатели благополучного старения населения.

Теоретико-методологическими предпосыл-
ками реализации данного этапа выступают вы-
явление ключевых управляемых факторов бла-
гополучного старения, составление теорети-
ческой (концептуальной) модели воздействия 
конкретных факторов на показатели благо-
получного старения, прогнозирование откли-
ка управляемых факторов на корректирующие 
управленческие воздействия, разработка мето-
дического инструментария комплексной оценки 
основных показателей благополучного старения. 

Программирование собственной благопо-
лучной старости в той или иной мере осущест-
вляют сами индивиды. Основные отличия здесь 
состоят в том, что индивиды руководствуются 
собственным представлением о желаемом об-
разе благополучной старости, а также могут бо-
лее гибко реагировать на меняющиеся внешние 
условия и быстрее перестраивать собственную 
линию поведения.
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Очевидно, что целевые ориентиры при про-
граммировании благополучной старости на 
уровне государства и на уровне отдельного ин-
дивида могут кардинально различаться. Соот-
ветственно, будут наблюдаться расхождения и 
в самих программах, которые могут создавать 
условия для возникновения конфликта инте-
ресов. Потенциально здесь возникает риск не-
получения ни одной из сторон того результата 
реализации своей программы, на который они 
рассчитывали. Для государства последствия-
ми такого исхода могут стать экономические 
и политические издержки, а для индивида – 
снижение субъективно воспринимаемого бла-
гополучия вследствие неудовлетворённости 
различными сторонами своей жизни. В связи 
с этим важнейшим условием результативности 
государственной политики в области благопо-
лучного старения выступает учёт желаемого об-
раза благополучной старости, который скла-
дывается у представителей разных поколений 
населения. 

Третий этап управления благополучным ста-
рением – реализация ранее разработанных госу-
дарственных программ. Ключевые задачи дан-
ного этапа – обеспечение выполнения ме-
роприятий государственных программ и 
достижение плановых значений индикаторов 
благополучного старения населения, в том чис-
ле обеспечение наиболее полного охвата его це-
левых категорий соответствующими адресными 
мероприятиями госпрограмм. Аналитическое 
сопровождение обсуждаемого этапа предпола-
гает выделение наиболее востребованных мер 
государственной политики, выявление причин 
отклонения уровня охвата населения мерами 
государственной политики от заданных плано-
вых значений, оценку релевантности реализу-
емых мер актуальному социальному запросу в 
области благополучного старения.

Четвёртый этап управления – контроль до-
стижения поставленной цели и выполнения за-
дач государственных программ. Основное со-
держание работ на этом этапе сводится к 
выполнению сравнительной оценки плано-
вых и текущих значений целевых индикаторов 
благополучного старения, результат которой 
позволяет судить об успешности, эффектив-
ности проводимой государственной полити-
ки. По результатам текущего контроля не толь-

ко могут вноситься корректировки в процесс 
реализации государственных программ, но и 
сами программы подвергаться содержатель-
ному пересмотру.

На наш взгляд, политика по управлению 
процессом старения (в направлении обеспече-
ния благополучной старости) должна создавать 
условия и возможности для реализации тех по-
требностей, которые важны для граждан стар-
шего возраста, обеспечить работающие меха-
низмы по улучшению жизненных условий и 
предоставить альтернативу тем, кто по каким-
то причинам ущемлен в здоровье, трудовой де-
ятельности, общении и т. д. Кроме того, в поли-
тике не должен конструироваться однозначный 
образ пожилого человека ни как активно 
функционирующего энергичного индивида 
с большим числом активностей и отличным 
здоровьем, ни как пассивного получателя со-
циальной помощи. Важным аспектом является 
учет необходимости человека адаптироваться к 
возрастным изменениям, следовательно, даль-
новидным решением будет проработка полити-
ки по управлению процессом старения с ориен-
тацией на все возрастные группы. Как отмечает 
K. Boudiny, существует разница между «поли-
тической повесткой дня, ориентированной на 
старение, и повесткой дня, сосредоточенной 
лишь на пожилых людях» (Boudiny, 2013). 

Заключение
Старение населения как результат повыше-

ния продолжительности жизни и снижения 
рождаемости является главной глобальной де-
мографической тенденцией современности 
и одним из ключевых вызовов для экономи-
ки и общественного развития. Причем темпы 
старения населения в настоящее время растут.  
В итоге все страны сталкиваются с серьезными 
проблемами, связанными с ростом нагрузки на 
системы здравоохранения, социальной защи-
ты и пенсионного обеспечения, сокращением 
предложения труда, замедлением экономиче-
ского роста и т. д. Глобализация, урбанизация, 
миграция и другие тренды оказывают прямое и 
косвенное влияние на жизнь пожилых людей. 
Это, в свою очередь, приводит к потребности в 
дополнительной адаптации данной категории 
населения как к традиционным, так и к новым 
для нее вызовам (эпидемиологический, цифро-
вой, геополитический и др.).
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Несмотря на то, что в настоящее время на-
считывается множество разнообразных теорий 
старения, обсуждение сущности и критериев 
старения в академическом дискурсе продол-
жается. Представляется, что одной из наибо-
лее перспективных в плане изучения данно-
го явления выступает теория благополучного 
старения. Она весьма востребована междуна-
родными организациями и правительствами 
разных стран, так как одним из последствий ее 
реализации на практике становится оптимиза-
ция расходов в социальной сфере. Кроме того, 
благополучное (успешное) старение рассматри-
вается специалистами как плодотворная совре-
менная методология с точки зрения уровня раз-
вития толерантности и светской культуры. В то 
же время, учитывая новые вызовы, а также тот 
факт, что современное население старшего воз-
раста уже в недалекой перспективе будет значи-
тельно отличаться от будущих старших поколе-
ний (в социокультурном, профессиональном 
смыслах), теория благополучного старения и 
соответствующие практические механизмы и 
инструменты социальной политики нуждаются 
в дальнейшем совершенствовании.

Категория «благополучное (успешное) 
старение» (и её целевой ориентир – благопо-
лучная старость), введенная в научный оборот 
во второй половине XX века, служит свое-
образным организующим концептом, свя-
зывающим экономику, систему социальной 
поддержки, медицину, общественное здра-
воохранение и геронтологию, культуру и об-
щественность. При этом ни в исследователь-
ской, ни в управленческой практике нельзя 
отказаться от двойственной природы тер-
мина «благополучие» – во-первых, это пси-
хологическая сторона, отражающая субъек-
тивное восприятие человеком своего места в 
общественной структуре, и социально-эко-
номическая сторона, отражающая объектив-
ную оценку жизненной ситуации населения 
и формируемая в результате действия различ-
ных институтов. В связи с этим для управ-
ления процессом благополучного старения 
представляется значимой разработка соот-
ветствующей социальной политики, прини-
мающей во внимание современные сценарии 
старения и концептуальные рамки ее постро-
ения, обозначенные в исследовании.
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Abstract. In most countries, due to changes in the age structure of their population caused by the global 
process of demographic aging, discussions have been held for many decades about the essence of the 
aging process itself and the mechanisms of adaptation of society to the ongoing changes. The 
multidimensional nature and complexity of aging, in which biological, age-related, socio-cultural, 
economic and psychophysiological transformations are intertwined, are repeatedly emphasized. A 
universal understanding of aging cannot be developed, but each country needs its own aging concept in 
order to provide for a full-fledged and decent life of older adults. The aim of the study is to generalize 
conceptual approaches to understanding aging and systematize its factors; this will allow us to conceptualize 
prosperous old age as a basis for effective public policy in the field of aging. Theoretical basis of the study 
includes foreign and Russian works on demographic aging. We elaborate on the conceptual framework 
used in the research and on the relations between key categories; generalize relevant aging concepts 
and highlight a theoretical basis for our approach; systematize factors contributing to the process of 
successful aging; provide our own view of the term “prosperous old age” and the conceptual framework 
of governmental policy on its basis. Scientific novelty of the research consists in the fact that we elaborate 
on the concept of prosperous old age and substantiate ways to formalize it in modern institutions and 
tools of social policy. The results obtained can provide a theoretical basis and contribute to the further 
development of Russian research on successful aging.
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Трансформация демографической политики в северо-восточных провинциях Китая...

Введение
На 20-м Национальном съезде Коммуни-

стической партии Китая президент Си Цзинь-
пин отметил: «Население является главным 
элементом развития. Развитие страны неотде-
лимо от народа»1. По данным опроса Нацио-
нальной комиссии здравоохранения в 2021 году, 
в Китае будет продолжаться сокращение числа 
желаемых и ожидаемых детей2.

На Северо-Востоке Китая демографические 
показатели уступали средним значениям по 
стране, негативные тенденции в уровне рожда-
емости отмечались еще в конце XX века. С мо-
мента реализации в Китае Программы 2015 
года, позволяющей рождение двух детей, уро-
вень рождаемости на Северо-Востоке Китая 
был также ниже среднего уровня по стране.  
Политика была направлена на ограничение 

1 20-й Национальный съезд Коммунистической 
партии Китая. URL: https://www.fmprc.gov.cn/web/
ziliao_674904/zyjh_674906/202210/t20221025_10791901.
html (дата обращения 29.12.2023).

2 Напишите новую главу в работе в области народо-
населения в новую эпоху. URL: http://www.qstheory.cn/
dukan/qs/2022-08/01/c_1128878530.htm (дата обращения 
19.01.2024).

роста численности населения в долгосрочной 
перспективе, что объясняет незначительный  
эффект после ее принятия (Ван, 2018).

С учетом специализации Северо-Востока 
Китая на сельскохозяйственном производстве 
в публикациях китайских авторов отмечается 
негативное влияние демографических процес-
сов на долгосрочное экономическое и социаль-
ное развитие региона, а также на националь-
ную продовольственную безопасность (Zhou, 
Zhang, 2022). В своем исследовании С.Б. Маке-
ева (Макеева, 2023) подчеркивает, что комплекс 
причин, включающий природно-климатиче-
ские условия, характер изменения промыш-
ленности, исторические особенности развития, 
оказал влияние на формирование негатив-
ных демографических процессов в провинции  
Хэйлунцзян. 

Jiang Yu (Jiang Yu, 2016) кроме естествен- 
ной убыли населения отмечает влияние миг-
рации на снижение численности населения. 
Исследование мобильности населения северо- 
восточных провинций Китая, включающее 
593,4 тыс. респондентов, показало формиро-
вание миграционного прироста в провинции  

Аннотация. Северо-восточные провинции Китая являются стратегическими территориями с 
гео политической точки зрения, что определяет значимость и актуальность исследования харак-
терных для них тенденций рождаемости и направлений планирования семьи. Происходящие 
здесь демографические процессы в целом соответствуют общим тенденциям по Китаю, однако 
большинство показателей ниже, чем в других районах. Основная задача исследования – выяв-
ление особенностей демографических процессов и направлений реализации демографической 
политики в северо-восточных провинциях Китая (Ляонин, Цзилинь, Хэйлунцзян) в XXI веке. 
Исследование основано на анализе результатов Всекитайской переписи населения (2000, 2010 и 
2020 гг.), нормативно-правовых документов, регламентирующих политику рождаемости и пла-
нирования семьи. Показано, что в северо-восточных провинциях отмечается максимальная до-
ля семей с одним ребенком, доля семей с двумя детьми в два раза ниже среднего показателя по 
Китаю. На треть снизилась численность женщин фертильного возраста, повышается средний 
возраст женщин, вступивших в первый брак. Выявлено, что после либерализации политики 
рождения двух детей в Китае система планирования семьи включает используемые ранее меры 
поддержки пожилых людей и семей с одним ребенком, а также новые методы поддержки рожда-
емости. Несмотря на формирование единой всекитайской модели поддержки рождаемости, на 
уровне провинций различия касаются в первую очередь системы вознаграждения и социального 
обеспечения населения. Для северо-восточных провинций определены более продолжительные 
сроки отпусков по беременности и родам, включены дополнительные выплаты за рождение де-
тей в приграничных регионах. 

Ключевые слова: Северо-Восточный Китай, провинция, рождаемость, демографическая поли-
тика, семейная политика, поддержка рождаемости, планирование семьи.

http://www.qstheory.cn/dukan/qs/2022-08/01/c_1128878530.htm
http://www.qstheory.cn/dukan/qs/2022-08/01/c_1128878530.htm
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Ляонин при миграционном оттоке из провин-
ций Цзилинь и Хэйлунцзян. Миграционная 
убыль населения в трудоспособном возрасте 
приводит к снижению рождаемости в двух про-
винциях.

Среди причин низкого уровня рождаемости 
в Северо-Восточном Китае Hou Li выделяет  
изменения в уровне рождаемости этнических 
меньшинств, проживающих в данном регио-
не. В 1989 году средний совокупный коэффи-
циент рождаемости этнических меньшинств 
в целом по Китаю был равен 2,88, в то время 
как коэффициент рождаемости этнических  
меньшинств на Северо-Востоке составлял 1,93.  
В соответствии с правилами планирования  
семьи Северо-Восточного региона только в про-
винции Цзилинь представителям этнических 
меньшинств разрешалось иметь двух детей, в то 
время как в провинциях Ляонин и Хэйлунцзян 
эти исключения не действовали (Hou Li, 2017). 

С учетом региональных различий демогра-
фических показателей в Китае цель нашего ис-
следования – выявление особенностей демо-
графических процессов, а также направле-
ний реализации демографической политики в  
северо-восточных провинциях Китая (Ляонин, 
Цзилинь, Хэйлунцзян) в XXI веке. 

Исследование основано на анализе резуль-
татов Всекитайской переписи населения (2000, 
2010 и 2020 гг.), а также основных региональных 
нормативно-правовых документов провинций 
Ляонин, Хейлунцзян и Цзилинь, направлен-
ных на улучшение показателей рождаемости 
и политики планирования семьи. Новизна ис-
следования обусловлена проведением сравни-
тельного анализа соответствующих норматив-
но-правовых документов на уровне Китая и 
его северо-восточных провинций в начале XXI 
века.

Методологической основой исследования 
послужила концепция многообразия, сторон-
ники которой (М. Клупт, Б. Виттрок) отрицают 
наличие универсального единого закона, объ-
ясняющего демографические процессы. Нам 
близка позиция Б. Виттрока (Виттрок, 2002) о 
том, что в обществе происходит взаимодействие 
общемировых процессов и национальных пра-
вил и норм. Данный вывод находит подтверж-
дение при изучении трансформации института 
семьи в Китае. М. Клупт в 2010 году отмечал, 
что процессы формирования семьи в Китае 

имели сходство с западноевропейскими тенден-
циями, однако реализуемая в то время в Китае 
политика ограничения рождаемости являлась 
специфичной и не позволяла говорить об уни-
версальности демографических законов (Клупт, 
2010). На современном этапе показатели рож-
даемости, брачности в Китае соответствуют об-
щемировым тенденциям, но экономические, 
социальные, институциональные особенности 
той или иной территории не только влияют на 
формирование ее демографических процессов, 
но и определяют выбор мер и инструментов де-
мографической политики.

Методы исследования
Исследование основано на применении ко-

личественно-статистического и сравнительно-
сопоставительного анализа.

Работа включает два раздела. В первом рас-
смотрены основные социально-демографиче-
ских показатели северо-восточных провинций 
Китая в начале XXI века. Во втором разделе пред-
ставлены результаты сравнительного анализа 
проводимой демографической политики в трех 
рассматриваемых провинциях в 2020–2021 гг. 
В отличие от других научных исследований, 
ориентированных на анализ демографических 
показателей в целом по Китаю (Баженова, 2019; 
Сивинцева, 2019; Бабаев, 2023; Ван и др., 2023; 
Русанова, Ван, 2023), в рамках данной работы 
представлены результаты исследования реги-
ональной специфики демографической ситу-
ации и демографической политики, характер-
ных для северо-восточных провинций Китая, 
в сравнении с общекитайскими демографиче-
скими показателями и мерами политики. Уни-
кальность рассматриваемых провинций Китая 
объясняется их значимостью с позиции гео-
политического положения, обеспечивающего 
зону трансграничного сотрудничества с рос-
сийскими территориями. Показатели демогра-
фических процессов в пределах Северо-Восто-
ка Китая отличаются от средних показателей 
по стране, что объясняет интерес исследовате-
лей, включая китайских и российских авторов,  
к изучению данной территории.

Демографическая ситуация в северо-восточ-
ных провинциях Китая в начале XXI века

На протяжении многих лет уровень рожда-
емости на Северо-Востоке Китая снижался, 
что, в свою очередь, привело к уменьшению 
общей численности населения. 
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За период с 1990 по 2000 год коэффициент 
естественного прироста населения Северо- 
Востока сократился с 11,46 до 4,33‰. Прирост 
численности населения в трех северо-восточ-
ных провинциях был ниже среднего пока-
зателя по стране, что объяснялось проводи-
мой политикой планирования рождаемости, а  
также высокой миграционной убылью населе-
ния. Миграционная убыль отмечалась в про-
винциях Цзилинь и Хэйлунцзян (Веремейчик, 
2011).

В работе (Zhang Liping, Wang Guangzhou, 
2023) показано, что на современном этапе на-
селение Северо-Восточного Китая вступило в 
стадию непрерывного сокращения числен-
ности.

Согласно данным Седьмой Всекитайской 
переписи населения (2020 г.)3, общая числен-
ность населения Северо-Восточного региона в 
2020 году составила 98,51 млн человек, что на 
11,01 млн меньше, чем в 2010 году. Из трех рас-
сматриваемых провинций наибольшая убыль 
населения отмечалась в провинции Хэйлунц-
зян, где численность населения за период с  
2000 по 2020 год сократилась более чем на 6 млн 
человек, или на 16,33%. В провинции Цзилинь 
снижение за данный период было менее за-
метным и составило 10,18%, или 2,8 млн чело-
век. Рост численности населения на 1,79%, или  
0,71 млн человек, зарегистрирован в провин-
ции Ляонин4.

Уровень рождаемости в период с 2000 по 
2020 год в провинции Хэйлунцзян снизился с 
9,43 до 3,75‰, в провинции Цзилинь – с 9,53 
до 4,84‰, в провинции Ляонин – с 8,46 до 
5,2‰5.

Доля населения старше 65 лет в трех северо-
восточных провинциях возрастает при сниже-
нии доли детей в возрасте 0–14 лет. В 2020 году 
провинция Ляонин занимала первое место в 
Китае по доле населения в возрасте 65 лет и 
старше (17%), в то время как доля детей в воз-

3 Бюллетень Седьмой переписи Национального 
бюро статистики № 2. Население страны. URL: http:// 
www.stats.gov.cn/tjsj/tjgb/rkpcgb/qgrkpcgb/202106/
t20210628_1818821.html (дата обращения 29.12.2023).

4 Бюллетень Седьмой национальной переписи на-
селения (№ 3). Население регионов. URL: http://www.gov.
cn/xinwen/2021-05/11/content_5605779.htm (дата обраще-
ния 29.12.2023).

5	 Там	же.

расте 0–14 лет составляла 11,12%. В провинции 
Цзилинь эти категории населения занимали 
около 15 и 11,96% соответственно, в провинции 
Хэйлунцзян – 15 и 11,71%6.

Дисбаланс в возрастной структуре населе-
ния влияет на потребительские запросы насе-
ления. Wu Yixiao, Jiang Shubo, Ye Xin (Wu Yixiao, 
Jiang Shubo, 2022; Ye Xin, 2023) отмечают, что 
на Северо-Востоке Китая это привело к сни-
жению инвестиций, сокращению прибыли и 
трансформации отраслевой структуры эконо-
мики региона. 

Среднегодовое число новорожденных за пе-
риод с 2000 по 2020 год в Северо-Восточном ре-
гионе сократилось на 58% и составило в 2020 
году 441 тыс. Среди трех северо-восточных про-
винций максимальное снижение рождаемости 
наблюдается в провинции Хэйлунцзян, где чис-
ло рождений уменьшилось на 67,5% с 359 тыс. 
до 116,5 тыс. В 2000 году уровень рождаемости 
в Хэйлунцзяне составлял 9,43‰, в Цзилине – 
9,53‰, а в Ляонине – 8,46‰ при среднем по-
казателе по Китаю 14,03‰7.

За рассматриваемый двадцатилетний пери-
од небольшой рост рождаемости отмечался в 
конце 2010-х гг. В 2015 году уровень рождаемо-
сти на Северо-Востоке ненадолго увеличился 
после введения в 2013 году политики «второго 
ребенка» для отдельных категорий семейных 
пар8 и с 2015 года реализации политики, раз-
решающей всем парам рождение двух детей9. 
После принятия такой политики население со 
средними доходами, на которое приходилось 
основное число рождений, перешло в состо-
яние ожидания, в первую очередь из-за жела-
ния оценить материальные затраты, необхо-

6 Там же (дата обращения 10.01.2024).
7 Бюллетень Седьмой национальной переписи на-

селения (№ 3). Население регионов. URL: http://www.gov.
cn/xinwen/2021-05/11/content_5605779.htm (дата обраще-
ния 10.01.2024).

8 15 ноября 2013 г. был опубликован полный текст 
резолюции проходившего 9–12 ноября 2013 г. третьего 
пленума ЦК Компартии Китая, наметившего программу 
углубления политики реформ в стране. В частности, в ней 
говорится, что китайские семейные пары смогут иметь 
двух детей, если один из супругов является единствен-
ным ребенком у своих родителей.

9 В конце октября 2015 г. в Китае было официально 
объявлено, что политика «одна семья — один ребёнок» 
будет отменена в будущем и количество допустимых для 
любых семей детей будет увеличено до двух.
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димые для рождения и воспитания ребенка, 
которые ежегодно возрастали (Zhou Xiaoyan, 
Zhang Jianhua, 2022). В 2020 году по отноше-
нию к 2015 году уровень рождаемости в Хэй-
лунцзяне составил 3,75%, в Цзилине – 4,84%,  
а в Ляонине – 5,2%10. 

Согласно данным, опубликованным в  
«Социальной синей книге: анализ и прогноз  
социальной ситуации в Китае на 2022 год»11, 
идеальное число детей в Китае стабильно и со-
ставляет 1,9–2,0. В 2021 году суммарный коэф-
фициент рождаемости на одну женщину соста-
вил 1,37 (Li Peilin et al., 2022). Репродуктивное 
поведение женщин во многом совпадает с брач-
ными установками, которые имеют глубокие 
структурные причины: изменение традицион-
ной роли женщины, повышение уровня обра-
зования женщин, конкуренция на рынке труда 
(Qiao Shuangping, 2024).

Значение коэффициента имеет территори-
альные различия. В региональном разрезе в се-
веро-восточных провинциях отмечалась макси-
мальная доля семей с одним ребенком, а доля 

семей с двумя детьми в два раза ниже среднего 
показателя по Китаю (табл. 1). 

Несмотря на принятую в 2015 году политику 
«одна семья – два ребенка», в Северо-Восточ-
ном Китае к 2020 году фиксировалось суще-
ственное снижение доли семей с одним ре-
бенком, а также небольшое уменьшение доли 
семей с двумя детьми (табл. 2).

Одним из факторов снижения рождаемости 
является сокращение числа женщин фертиль-
ного возраста. За период с 2000 по 2020 год  
общая численность женщин фертильного воз-
раста на Северо-Востоке Китая уменьшилась 
на 31,3%. Большинство женщин в этих груп-
пах родилось в период реализации политики 
планирования семьи, что привело к снижению 
числа женщин детородного возраста в начале 
XXI века. 

В возрастной структуре при снижении доли 
женщин в возрасте 15–24 и 25–39 лет возросла 
доля женщин старшей группы 40–49 лет, что 
привело к увеличению среднего возраста жен-
щин в регионе (табл. 3).

Таблица 1. Число детей в китайских семьях в 2020 году

Территория
Среднее число детей 

на одну женщину
0 детей 1 ребенок 2 ребенка 3 ребенка

4 ребенка 
и более

Китай 1,37 22,46 28,19 40,28 7,8 1,27

Северный Китай 1,15 24,57 38,08 34,64 2,7 0

Северо-Восточный регион 1,1 15,79 61,4 20,18 2,63 0

Восточный Китай 1,29 24,56 28,21 41,04 5,64 0,55

Центральный и Южный Китай 1,56 20,24 22,27 41,57 13,77 2,16

Юго-Западный регион 1,45 22,39 22,89 43,53 9,45 1,74

Северо-Западные территории 1,5 20,63 21,69 48,68 5,29 3,7

Составлено по: Li Peilin, Chen Guangjin, Wang Chunguang [et al.] (2022). Analysis and prediction of China’s social situation in 2022 [R]. 
Beijing: Social Sciences Literature Press.

Таблица 2. Распределение семей в Северо-Восточном Китае по числу детей, %

Год 0 детей 1 ребенок 2 ребенка 3 ребенка 4 ребенка и более

2010 0,02 77,67 20,38 1,74 0,19

2020 15,79 61,4 20,18 2,63 0

Составлено по: Бюллетень Седьмой переписи населения. Статистическое бюро провинции Хэйлунцзян. URL: https://www.
hongheiku.com/sjrk/1036.html (дата обращения: 30.12.2023)

10 Данные седьмой переписи населения Северо-Восточного Китая. URL: https://www.maigoo.com/zhishi/236839.
html (дата обращения 10.01.2024).

11 Социальная синяя книга: анализ и прогноз социальной ситуации в Китае на 2022 год. URL: https://www.hrssit.
cn/info/2522.html (дата обращения 29.12.2023).
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Структура населения Китая по полу являет-
ся одним из важных показателей, отражаю- 
щих последствия реализации политики «одна  
семья – один ребенок». Ранее, при отсутствии 
методов определения пола будущего ребен-
ка, в семьях при рождении первого ребенка –  
девочки с гораздо большей вероятностью рож-
дались последующие дети, чем в семьях, в ко-
торых уже родились сыновья. Если ранее пол 
ребенка имел важное значение при рождении 
второго ребенка и выше, то в период реализа-
ции программы «одна семья – один ребенок» 
рождение мальчика было приоритетным. Изме-
нения в демографической политике в период с 
2011 по 2016 год отразились на структуре соот-
ношения мальчиков и девочек при рождении. 
Как в целом в Китае, так и в его северо-восточ-
ных провинциях снижалась доля мальчиков, 
причем снижение в рассматриваемых провин-
циях превышало общестрановой показатель. 
Если в 2000 году число мальчиков на 100 дево-
чек на Северо-Востоке превышало значение в 

целом по стране, то к 2020 году в провинциях 
Ляонин и Цзилинь число мальчиков при рож-
дении было меньше 100 (табл. 4).

В настоящее время в Китае отмечается фор-
мирование нового отношения к женщинам, их 
правам и возможностям участия в обществен-
ной жизни, получения образования, участия в 
предпринимательской деятельности, распре-
деления домашнего труда с мужчинами (Ван 
и др., 2023). Подчеркивается роль женщины в 
сохранении семьи и семейного воспитания. Ос-
новные направления участия женщин в обще-
ственной жизни обозначены в Плане развития 
китайских женщин на 2021–2030 гг.12

Более активное участие женщин в обще-
ственной, экономической жизни отражается на 
повышении их возраста при вступлении в пер-
вый брак. В настоящее время число браков 
в Китае сократилось, а возраст вступления в 
первый брак и рождение первого ребенка от-
кладываются на более поздний срок. К нача-
лу 2020 года число браков в Китае сократилось 

12 План развития китайских женщин (2021–2030). URL: https://baijiahao.baidu.com/s?id=1712130632257540644&w
fr=spider&for=pc] (дата обращения 19.01.2024).

Таблица 3. Возрастная структура и средний возраст женщин на Северо-Востоке Китая

Год Всего, дес. тысяч
Возрастная структура, % Средний возраст, 

лет15–24 25–39 40–49

2000 3186,63 24,48 48,14 27,39 32,88

2010 3147,9 24,95 41,47 33,58 33,99

2015 2866,81 19,16 44,8 36,04 34,15

2020 2188,4 18,49 44,41 37,08 34,73

Составлено по: Отчет о выборочном обследовании данных Национального бюро статистики. URL: https://data.stats.gov.cn/
easyquery.htm?cn=E0103&zb=A0N09®-230000&sj=2021 (дата обращения 30.12.2023).

Таблица 4. Соотношение полов новорожденных детей  
в северо-восточных провинциях Китая, мальчиков на 100 девочек

Территория 2000 г. 2010 г. 2020 г.

Китай 106,74 105,20 105,07

Ляонин 112,17 112,91 99,70

Цзилинь 109,87 115,67 99,69

Хэйлунцзян 107,52 115,10 100,35

Составлено по:  Объявление о пятой переписи населения Северо-Восточного региона Национального бюро статистики. URL: 
http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjgb/rkpcgb/dfrkpcgb/200203/t20020331_30357.html (дата обращения 29.12.2023); Объявление о шестой 
переписи населения Северо-Восточного региона Национального бюро статистики. URL: http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjgb/rkpcgb/
dfrkpcgb/201202/t20120228_30390.html (дата обращения 29.12.2023); Коммюнике Седьмой Всекитайской переписи населения  
(№ 4). Половой состав. URL: http://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/202105/t20210510_1817189.html (дата обращения 
28.12.2023).

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1712130632257540644&wfr=spider&for=pc
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1712130632257540644&wfr=spider&for=pc
http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjgb/rkpcgb/dfrkpcgb/200203/t20020331_30357.html
URL: http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjgb/rkpcgb/dfrkpcgb/201202/t20120228_30390.html
URL: http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjgb/rkpcgb/dfrkpcgb/201202/t20120228_30390.html
http://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/202105/t20210510_1817189.html


245Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз       Том 17, № 2, 2024

Мищук С.Н., Ли Шуай, У Бинь МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ОПЫТ

на 48,5% к уровню 2013 года. Согласно Нацио-
нальному обследованию рождаемости13, сред-
ний возраст вступления в первый брак жен-
щин в Китае увеличился с 23,6 года в 2006 году 
до 26,5 года в 2016 году, а возраст матери при 
рождении первого ребенка – с 24,3 до 26,9 года.  
К 2020 году средний возраст вступления в брак 
у женщин составил почти 28 лет. В северо- 
восточных провинциях средний возраст при 
вступлении в первый брак у женщин ниже 
среднего показателя по стране. Минимальный 
возраст в 2020 году регистрировался в провин-
ции Цзилинь (табл. 5).

Несмотря на то, что с 2016 по 2021 год Ки-
тай проводил политику, позволяющую рожде-
ние в семьях двух детей, общая численность на-
селения трех северо-восточных провинций 
сокращалась, показатели рождаемости про-
должали снижаться, менялось матримониаль-
ное поведение. 

В 2021 году в Китае была объявлена полити-
ка, направленная на стимулирование рождения 
трех детей в семьях. Более подробно анализ 
предложенных мер новой политики рождае-
мости в сравнении с направлениями демогра-
фической политики, проводимой в северо- 
восточных провинциях, представлен в следую-
щем разделе данной статьи.

Общий обзор демографической политики  
Китая 2021–2022 гг.

Согласно данным пятой переписи населе-
ния в 2000 году, общий коэффициент рождае-
мости населения Китая составил всего 1,2214. 
Однако в стране сохранялась политика ограни-

13 Национальное обследование рождаемости. 2017 
год. URL: https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/sho
w?paperid=1k5a0eq0hv6v0ju0kv6e0e90sj172741&site=xues
hu_se (дата обращения 29.12.2023).

14 Пятый бюллетень переписи населения Китая. URL: 
http://www.stats.gov.cn/tjsj./tjgb/rkpcgb/qgrkpcgb/200203/
t20020331_30315.html (дата обращения 29.12.2023).

чения рождаемости без ее корректировки в со-
ответствии с реальной ситуацией. Только в 2010 
году, когда данные шестой переписи населения 
Китая показали дальнейшее снижение общего 
коэффициента рождаемости населения страны 
до 1,18, китайское правительство осознало не-
обходимость корректировки текущей политики 
в области рождаемости15. 

Таким образом, в течение последних десяти 
лет можно выделить следующие этапы реа-
лизации политики в области рождаемости в  
Китае: 

1) 15 ноября 2013 года был опубликован 
полный текст резолюции проходившего 9–12 
ноября 2013 года третьего пленума ЦК Ком-
партии Китая, наметившего программу углу-
бления политики реформ в стране; в частности, 
в ней говорится, что китайские семейные пары 
смогут иметь двух детей, если один из супругов  
является единственным ребенком у своих ро-
дителей;

2) в конце октября 2015 года в Китае было 
официально объявлено, что политика «одна  
семья — один ребёнок» будет отменена в буду-
щем и количество допустимых для любых семей 
детей будет увеличено до двух; 

3) 31 мая 2021 года на заседании Политбю-
ро ЦК Компартии Китая принято решение раз-
решить жителям Китая иметь до трёх детей.

Прежде чем переходить к анализу мер под-
держки рождаемости в северо-восточных про-
винциях, рассмотрим основные меры, приня-
тые в целом по Китаю в 2020–2022 гг. 

1.  Многие города снизили требования к 
страхованию по беременности и родам и сокра-
тили сроки получения пособий по беременно-
сти и родам.

15 Шестой бюллетень переписи населения Китая. 
URL: http://www.stats.gov.cn/tjsj./tjgb/rkpcgb/qgrkpcgb/ 
201104/t20110429_30328.html (дата обращения 
30.12.2023).

Таблица 5. Средний возраст женщин, вступивших в первый брак, лет

Регион 2000 г. 2010 г. 2020 г.

Китай 23,22 23,8 27,95

Ляонин 22,6 23,6 27,6

Цзилинь 22,3 23,3 25,5

Хэйлунцзян 22,3 22,5 26,9

Составлено по: Отчет о браке и семье в Китае 2022 год. URL: http://yuwa.org.cn/ (дата обращения 31.01.2024).

http://www.stats.gov.cn/tjsj./tjgb/rkpcgb/qgrkpcgb/200203/t20020331_30315.html
http://www.stats.gov.cn/tjsj./tjgb/rkpcgb/qgrkpcgb/200203/t20020331_30315.html
http://www.stats.gov.cn/tjsj./tjgb/rkpcgb/qgrkpcgb/201104/t20110429_30328.html
http://www.stats.gov.cn/tjsj./tjgb/rkpcgb/qgrkpcgb/201104/t20110429_30328.html
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2.  Изменился способ подачи заявления на 
получение пособия по беременности и родам. 
Пособие можно получать ежемесячно. 

3.  Размер получаемого пособия по бере-
менности и родам увеличился. Размер пособия 
рассчитывается из суммы заработной платы по 
отрасли за предыдущий год и продолжитель-
ности отпуска. В настоящее время отпуск по 
беременности и родам для женщин составляет  
98 дней плюс 15 дней в случае кесарева сечения. 
Кроме того, за каждого последующего ребенка 
отпуск увеличивается на 15 дней. 

4.  Вознаграждение для родителей един-
ственных детей составляет 5 юаней в месяц до 
достижения детьми 18-летнего возраста.

5.  Размер платы по уходу за ребенком, ро-
дившимся с 1 сентября 2013 года и поступив-
шим в начальную школу, а также детям, родив-
шимся после 2014 года, до достижения шести-
летнего возраста составляет 25 юаней в месяц. 

6.  Для родителей единственных детей по-
ощрительные взносы для родителей выплачи-
ваются с рождения, а плата по уходу за ребен-
ком – с седьмого месяца рождения ребенка. 
При рождении второго ребенка стимулирую-
щие выплаты для родителей единственного ре-
бенка не осуществляются. 

7.  Начиная с 2022 года расходы на оплату 
по уходу за ребенком в детском саду несет ра-
ботодатель, при условии что родители прожи-
вают в данном населенном пункте и ребенок 
ходит в детский сад. В среднем сумма оплаты 
составляет 130 юаней. Отметим, что эта пла-
та со стороны работодателя не является обя-
зательной, что может приводить к ситуациям 
неоплаты16.

Данный перечень не является исчерпываю-
щим и затрагивает в основном выплаты по ухо-
ду за ребенком. Однако система поддержки 
рождаемости и в целом семейная политика в 
Китае включают различные аспекты, в том чис-
ле субсидирование детских садов со стороны 
государства, возмещение платы за обучение в 
школе, социальную помощь бедным семьям с 
детьми и др. После либерализации политики 
рождения двух детей в стране сохраняются ста-

16 Новые правила выдачи платы за уход за ре-
бенком. URL: https://zhidao.baidu.com/question/ 
1869370841556041467.html (дата обращения 02.02.2024).

рые методы поддержки пожилых людей и семей 
с одним ребенком, а также внедряются новые 
методы для поддержки рождаемости17. 

Политика поддержки рождаемости в Северо-
Восточном Китае 

В исследовании по изучению исторических 
этапов демографической политики Китая  
Н.К. Семенова выделила десять периодов и два 
этапа. Период с 2013 по 2021 год обозначен как 
«новая нормальность», когда отменяется поли-
тика контроля рождаемости (Семенова, 2022). 

Национальные нормативные документы яв-
ляются основой для реализации системы мер по 
планированию рождаемости на уровне Китая, а 
нормативные акты каждой провинции – это 
непосредственно практические шаги ее реали-
зации, что отражается в территориальных осо-
бенностях реализации мер по повышению рож-
даемости.

Рассматриваемые документы, принятые на 
уровне провинций, по структуре и идеологи- 
ческой направленности соответствуют Закону  
о народонаселении и планировании семьи  
Китайской Народной Республики, принятому  
20 августа 2021 года18, а также законам и адми-
нистративным регламентам с учетом фактиче-
ской ситуации в провинции. 

На примере Положения о населении и пла-
нировании семьи провинции Хэйлунцзян19 рас-
смотрим структуру и содержание подобных тер-
риториальных документов.

Положение состоит из пяти глав: 1) общие 
положения; 2) регулирование рождаемости;  
3) технические услуги по планированию семьи; 
4) организация и управление; 5) вознагражде-
ния, поддержка и социальное обеспечение.

В общих положениях документа отмечается, 
что осуществление планирования семьи явля-
ется основой национальной политики страны 

17 Национальные правила возмещения платы по ухо-
ду за детьми в 2022 году. URL: https://zhidao.baidu.com/
question/1765007956975547108.html?qbl=relate_question_6 
(дата обращения 02.02.2024).

18 Закон о народонаселении и планировании семьи 
Китайской Народной Республики, принят 20 августа 
2021 г. URL:  https://m.baike.so.com/doc/5570371-5785579.
html (дата обращения 15.01.2024).

19 Положение о населении провинции Хэйлунцзян 
и планировании семьи. URL: https://wenku.baidu.com/
view/a56cf067322b3169a45177232f60ddccda38e6a2.html?_
wkts_=1672410746319 (дата обращения 29.12.2023).

https://zhidao.baidu.com/question/1869370841556041467.html
https://zhidao.baidu.com/question/1869370841556041467.html
https://zhidao.baidu.com/question/1765007956975547108.html?qbl=relate_question_6
https://zhidao.baidu.com/question/1765007956975547108.html?qbl=relate_question_6
https://m.baike.so.com/doc/5570371-5785579.html
https://m.baike.so.com/doc/5570371-5785579.html
https://wenku.baidu.com/view/a56cf067322b3169a45177232f60ddccda38e6a2.html?_wkts_=1672410746319
https://wenku.baidu.com/view/a56cf067322b3169a45177232f60ddccda38e6a2.html?_wkts_=1672410746319
https://wenku.baidu.com/view/a56cf067322b3169a45177232f60ddccda38e6a2.html?_wkts_=1672410746319
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(статья 3). Во второй главе о регулировании 
рождаемости кратко сформулированы положе-
ния о необходимости внедрения системы реги-
страции рождений, а также о пропаганде браков 
и стремлении к рождению в семьях трех детей. 

В главе «Технические услуги по планирова-
нию семьи» дана информация о доступе насе-
ления к услугам планирования семьи, необхо-
димости качественной контрацепции. Обо-
значена необходимость внедрения системы 
бесплатного добрачного медицинского обслу-
живания и охраны материнства, позволяющей 
предотвратить или снизить число врожденных 
дефектов и улучшить здоровье рожденных мла-
денцев.

Отметим, что обязательная система добрач-
ного медицинского обследования была отмене-
на с 1 октября 2003 года в новых «Правилах ре-
гистрации браков», сделан акцент на добро-
вольном обследовании будущих супругов20. 

Отдельная глава в Положении определяет 
требования к организации политики народо-
населения, управлению и достижению целевых 
показателей. Вопросы планирования семьи и 
рождаемости включены в задачи всех уровней 
управления.

В статье 29 Положения подчеркивается, 
что вся социально-экономическая система 
должна быть направлена на «формирование 
нового типа репродуктивной культуры» и «соз-
дание научной, цивилизованной и прогрессив-
ной концепции брака и деторождения». Кроме 
того, средства массовой информации обяза-
ны проводить общественную пропаганду по 
вопросам народонаселения и планирования 
семьи. Значительное внимание уделяется соз-
данию «правдивой системы статистических 
данных о населении, рождаемости и планиро-
вании семьи»21.

20 Министерство по гражданским делам: Новые 
«Правила регистрации брака» дополнительно защищают 
свободу брака и не содержат обязательных положений о 
добрачном осмотре. 20 августа 2003 г. URL: https://zqb.
cyol.com/content/2003-08/20/content_718407.htm (дата 
обращения 30.01.2024).

21 Положение о населении провинции Хэйлунцзян 
и планировании семьи. URL: https://wenku.baidu.com/
view/a56cf067322b3169a45177232f60ddccda38e6a2.html?_
wkts_=1672410746319 (дата обращения 29.12.2023).

Основные меры и направления демографи-
ческой политики по повышению рождаемости 
в северо-восточных провинциях Китая пред-
ставлены в таблице 6. Меры поддержки в про-
винциях разделены нами на три группы (фи-
нансовые, социальные, организационные), что 
позволило более наглядно отразить существую-
щие подходы в провинциях.

Территориальные различия в реализации де-
мографической политики на уровне провинций 
в большей мере связаны с перечнем и объемом 
финансирования вознаграждений и мер соци-
ального обеспечения населения. Положения о 
населении и планировании семьи в рассматри-
ваемых провинциях направлены на рождение 
трех детей в семье. При определенных услови-
ях (инвалидность у одного из детей или прожи-
вание семьи в приграничных районах) в семье 
возможно рождение четвертого ребенка.

Стабилизация демографической ситуации в 
северо-восточных провинциях Китая имеет 
важное значение для их экономического, ин-
новационного, социального, геополитического 
положения. Для рассматриваемого пригранич-
ного региона первостепенное значение приоб-
ретает связь численности населения с вопро-
сами безопасности и стабильности (Залесская, 
2021).

Авторами (Yu Qiang, 2022) отмечается, что 
необходимо отказаться от узкого подхода к ре-
шению проблемы, связанной только с восста-
новлением численности населения, и ориен-
тироваться на комплекс мер по планированию 
долгосрочных и среднесрочных задач в иннова-
циях, системе логистики и расселения населе-
ния, в том числе путем строительства четырех 
мегаполисов (Далянь, Шэньян, Чанчунь, Хар-
бин) и др. Стабилизация демографической си-
туации будет ответом на структурные преобра-
зования в экономической и социальной сферах 
региона (Турбанов и др., 2022). 

Заключение
Вопросы стабилизации численности насе-

ления и реализации политики в области рож-
даемости и планирования семьи являются  
задачей национального уровня. Конкретные 
меры поддержки рождаемости разрабатываются 
народными правительствами муниципального 
и уездного уровней.

https://zqb.cyol.com/content/2003-08/20/content_718407.htm
https://zqb.cyol.com/content/2003-08/20/content_718407.htm
https://wenku.baidu.com/view/a56cf067322b3169a45177232f60ddccda38e6a2.html?_wkts_=1672410746319
https://wenku.baidu.com/view/a56cf067322b3169a45177232f60ddccda38e6a2.html?_wkts_=1672410746319
https://wenku.baidu.com/view/a56cf067322b3169a45177232f60ddccda38e6a2.html?_wkts_=1672410746319
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Таблица 6. Сравнение мер в области рождаемости в северо-восточных провинциях Китая, 2021–2022 гг.

Хэйлунцзян Ляонин Цзилинь
Финансовые меры

1. Для семей с двумя и больше детьми, зареги-
стрированных и работающих в городе, при рож-
дении второго ребенка ежемесячно выплачивает-
ся субсидия в размере 1 тыс. юаней на ребенка 
до трех лет. При рождении третьего ребенка вы-
плачивается единовременная субсидия 20 тыс. 
юаней и ежемесячная субсидия в размере 1 тыс. 
юаней до достижения ребенком трех лет. 
2. Единовременное поощрение в размере 3000 
юаней предоставляется семьям, в которых ново-
рожденный ребенок родился в пределах 3 км от 
пограничной линии*.
3. Субсидии на воспитание детей в пригранич-
ных и старопромышленных округах могут быть 
выше, чем в среднем по провинции.

1. При рождении второго ребенка выплачива-
ется единовременная субсидия в размере 20 
тыс. юаней.
2. Единовременное поощрение в размере 3000 
юаней предоставляется семьям, в которых но-
ворожденный ребенок родился в пределах 3 км 
от пограничной линии*.
3. Семьи, воспитывающие несовершеннолет-
них детей, имеют льготы при аренде и покупке 
жилья.

1. Единовременное по-
ощрение в размере 3000 
юаней предоставляется  
семьям, в которых ново-
рожденный ребенок ро-
дился в пределах 3 км от 
пограничной линии**.
2. Для семей с двумя и 
более детьми разработана 
система субсидий до ис-
полнения детям возраста 
трех и шести лет.

Социальные меры
1. Отпуск по беременности и родам для работа-
ющей женщины составляет 180 дней***, отпуск 
мужчине по уходу за ребенком – 15 дней. 
2. Отпуск для пары, вступившей в брак, – 25 
дней (без прохождения медицинского осмотра –  
15 дней).
3.  Родителям детей в возрасте до трех лет 
предоставляется 10 дней отпуска по уходу за 
ребенком. Выплачивается заработная плата в 
праздничные дни.

1. Отпуск по беременности и родам 158 дней, 
отпуск отцу по уходу за ребенком – 20 дней. 
2. Пары с детьми в возрасте до трех лет могут 
взять 10 дней в год для ухода за ребенком.
3. Работающие женщины со сроком беремен-
ности менее 4 месяцев имеют право на 15 дней 
отпуска по беременности, при сроке беремен-
ности более 4 месяцев – 42 дня отпуска. 
4. В случае госпитализации семейной пары, 
получившей «Почетный сертификат для ро-
дителей единственного ребёнка» (одна из мер 
регулирования рождаемости при реализации 
политики «Одна семья – один ребенок»), их 
единственный ребенок может взять отпуск по 
уходу за родителями – 15 дней ежегодно.

1. Отпуск по беременно-
сти и родам увеличен до 
180 дней, отпуск отцу ре-
бенка – 25 дней. 
2. В течение года родите-
лям разрешен отпуск по 
уходу за ребенком до трех 
лет – 30 дней.
3.  Отпуск для пары, всту-
пившей в брак, на 10 дней 
больше, чем в среднем по 
стране.
4. Женщине может быть 
предоставлен отпуск по 
грудному вскармливанию 
сроком от трех до шести 
месяцев.

Организационные меры
1. Народные правительства муниципального и 
уездного уровней формируют систему родитель-
ских субсидий для семей с двумя и более детьми.
2. Бесплатные добрачные медицинские осмотры, 
обследования беременных женщин, скрининг за-
болеваний новорожденных и другие проекты до-
ступны всему населению.
3. Оказание помощи с трудоустройством или по-
лучением новой профессии женщинам с детьми, 
испытывающим проблемы при трудоустройстве.
4. Задача увеличения количества мест в шко-
лах****.

1. Улучшение системы охраны здоровья матери 
и ребенка, профилактика и контроль заболева-
ний женщин и детей*****.

1. Народные правительства 
на уровне округа и выше 
ответственны за создание 
системы услуг по уходу за 
детьми.
2. Необходимо прохожде-
ние медицинского осмотра 
перед регистрацией брака.
3. Запрет на дискриминацию 
женщин, родивших девочек. 
4. Запрет на дискримина-
цию бездетных женщин. 

* Политика стимулирования новорожденных с пограничным состоянием. URL: http://xxgk.jl.gov.cn/zcbm/fgw_98077/
xxgkmlqy/202202/t20220221_8398447.html. (дата обращения 19.01.2024).
** Положение о населении провинции Цзилинь и планировании семьи. URL: http://www.jl.gov.cn/zw/yw/jlyw/202110/
t20211030_8264419.html (дата обращения 19.01.2024).
*** Продолжительность отпуска по беременности и родам по Китаю составляет 98 дней. В настоящее время, согласно соответ-
ствующей политике, отпуск по беременности и родам для женщин составляет 98 дней плюс 15 дней в случае кесарева сечения; 
за каждого дополнительного ребенка добавляется 15 дней.
**** Положение о населении провинции Хэйлунцзян и планировании семьи. URL: https://wenku.baidu.com/view/a56cf067322b316
9a45177232f60ddccda38e6a2.html?_wkts_=1672410746319 (дата обращения 29.12.2023).
***** Положение о населении провинции Ляонин и планировании семьи. URL:https://wsjsw.dandong.gov.cn/html/
DDWJW/202112/0163918551872743.html (дата обращения 19.01.2024).

https://wenku.baidu.com/view/a56cf067322b3169a45177232f60ddccda38e6a2.html?_wkts_=1672410746319
https://wenku.baidu.com/view/a56cf067322b3169a45177232f60ddccda38e6a2.html?_wkts_=1672410746319
URL:https://wsjsw.dandong.gov.cn/html/DDWJW/202112/0163918551872743.html
URL:https://wsjsw.dandong.gov.cn/html/DDWJW/202112/0163918551872743.html
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За последние более 60 лет снижение числен-
ности населения в Китае впервые зарегистри-
ровано по данным за 2023 год. При этом демо-
графические проблемы, включая сокращение 
общей численности населения, низкий уро-
вень рождаемости, трансформацию возрастной 
структуры населения, увеличение доли семей 
без детей, фиксировались в северо-восточных 
провинциях Китая (Хэйлунцзян, Цзилинь, Ля-
онин) намного раньше. 

Анализ демографических показателей за пе-
риод с 2010 по 2020 год позволил выявить сле-
дующие региональные различия. 

За период с 2010 по 2020 год в провинции 
Хэйлунцзян отмечалась наибольшая убыль на-
селения, в том числе за счет максимального 
снижения рождаемости по сравнению с дру-
гими провинциями Северо-Восточного Ки-
тая. Кроме того, в Хэйлунцзяне доля мальчи-
ков при рождении ниже среднего показателя 
по Китаю, но выше, чем в Ляонине и Цзили-
не. В провинции Цзилинь также регистриро-
валась убыль населения. Кроме того, в данной 
провинции отмечается минимальный возраст 
женщин, вступающих в первый брак, а также 
минимальное число мальчиков на 100 девочек 
при рождении. В провинции Ляонин, напро-
тив, с 2010 по 2020 год зарегистрирован рост 
численности населения. Особенностью этой 
провинции является высокая доля населения в 
возрасте старше 65 лет.

Современная политика по планированию 
семьи и повышению рождаемости в Китае при-
нята в 2021 году, поэтому реализация заплани-
рованных мероприятий и системы поддержки 
рождаемости в настоящее время лишь внедря-
ется. 

Меры поддержки на уровне провинций на-
правлены на поддержку беременных женщин, 
семей с детьми и в целом сопоставимы с пред-
ложенной системой поддержки рождаемости 
на уровне страны. Они включают медицин-
ское обслуживание, субсидии и другие формы  

материальной поддержки, помощь с предостав-
лением жилья, систему организационных мер 
поддержки (упрощение процедуры подачи до-
кументов на получение пособий по беремен-
ности и родам, увеличенный период отпуска в 
связи с заключением брака, рождением ребен-
ка, предоставление льготных условий для тру-
доустройства женщин с детьми). В то же вре-
мя краткий обзор нормативных документов, 
регламентирующих поддержку рождаемости в 
северо-восточных провинциях Китая, показал 
наличие территориальных особенностей под-
держки семей с детьми и женщин как между 
провинциями, так и внутри них. 

Реализация запланированных мер является 
лишь частью системы поддержки семьи и рож-
даемости, которая включает не только оказание 
финансовой помощи, но и идеологическую ра-
боту с молодежью, организацию необходимой 
социальной инфраструктуры, направленной на 
уход, медицинское обслуживание семей с деть-
ми, а также изменение отношения к женщине. 

Принимая во внимание формирование еди-
ной модели поддержки рождаемости, сформи-
рованной в Законе о народонаселении и плани-
ровании семьи Китайской Народной Респуб-
лики, отметим, что на уровне провинций 
различия касаются в первую очередь системы 
вознаграждения и социального обеспечения  
населения. Для северо-восточных провинций 
Китая определены более продолжительные сро-
ки отпусков по беременности и родам, включе-
ны дополнительные выплаты за рождение детей 
в приграничных регионах. 

Оценка факторов рождаемости и реализа-
ции политики планирования семьи требует 
комплексного подхода, не только включающе-
го современную систему мер поддержки, но и 
учитывающего особенности исторического и 
социально-экономического развития террито-
рий, наличие и уровень системы мер по уходу 
за детьми, позволяющей женщинам и семьям с 
детьми не испытывать ограничения. 
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Abstract. The Northeastern provinces of China are strategic territories from a geopolitical point of view; 
this fact determines the importance and relevance of studying their characteristic fertility trends and 
family planning directions. The demographic processes taking place here correspond to the general trends 
in China, but most indicators are lower than in other areas. The main objective of the study is to identify 
the features of demographic processes and directions of demographic policy implementation in the 
Northeastern provinces of China (Liaoning, Jilin, Heilongjiang) in the 21st century. The study is based 
on the analysis of the results of the National Population Census of the Republic of China (2000, 2010 
and 2020) and legal documents regulating the policy of fertility and family planning. We show that the 
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system includes previously used measures to support the elderly and families with one child, as well as 
new methods of birth support. Despite the formation of a unified national model of fertility support, the 
differences at the provincial level primarily relate to the remuneration and social security system of the 
population. Longer periods of maternity leave have been defined for the Northeastern provinces, and 
additional payments for the birth of children in border regions have been introduced.
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Мониторинг общественного мнения 
о состоянии российского общества

Продолжая сложившуюся традицию нашего издания, приводим результаты мониторинговых 
оценок общественного мнения о состоянии российского общества, выполняемых ФГБУН 
ВолНЦ РАН в Вологодской области1.

Нижеследующие таблицы и графики показывают динамику ряда параметров социального 
самочувствия и общественно-политических настроений населения региона по результатам  
последней «волны» мониторинга (апрель 2024 г.), а также за период с апреля 2023 по апрель 
2024 г. (последние 7 опросов, то есть почти год).

Даётся сопоставление результатов исследований со среднегодовыми данными за 2000  
(первый год I президентского срока В.В. Путина), 2007 (последний год II президентского срока 
В.В. Путина, когда были достигнуты наиболее высокие оценки президентской деятельности), 
2011 (последний год президентства Д.А. Медведева) и 2012 (первый год III президентского 
срока В.В. Путина) годы. 

Представлена годовая динамика данных за 2018, 2020–2023 гг.2

В феврале – апреле 2024 гг. уровень одобрения деятельности Президента РФ незначительно 
увеличился (на 3 п. п., с 64 до 67%). Удельный вес негативных суждений остается стабильным 
(20–21%) и заметно ниже позитивных3.

Положительная динамика фиксируется за последние 12 месяцев (с апреля 2023 по апрель 
2024 г.): доля позитивных оценок деятельности главы государства увеличилась на 6 п. п.  
(с 61 до 67%)4.

1 Опросы проводятся 6 раз в год в Вологде, Череповце, в Бабаевском, Великоустюгском, Вожегодском, Грязовец-
ком, Тарногском, Кирилловском, Никольском муниципальных округах и в Шекснинском муниципальном районе 
области.  Метод опроса – анкетирование по месту жительства респондентов. Объем выборочной совокупности – 1500 
человек в возрасте 18 лет и старше. Выборка целенаправленная, квотная. Репрезентативность выборки обеспечена 
соблюдением пропорций между городским и сельским населением, пропорций между жителями населенных пунктов 
различных типов (сельские населенные пункты, малые и средние города), половозрастной структуры взрослого насе-
ления области. Ошибка выборки не превышает 3%. 

Более подробную информацию о результатах опросов, проводимых ВолНЦ РАН, можно найти на сайте http:// 
www.vscc.ac.ru/.

2 В 2020 г. было проведено четыре «волны» мониторинга. Опросы в апреле и июне 2020 г. не проводились в связи 
с карантинными ограничениями в период распространения COVID-19.

3 Здесь и далее во всех таблицах и в тексте: зеленой заливкой отмечаются позитивные изменения, красной залив-
кой – негативные, синей – отсутствие изменений. В связи с тем, что изменения +/-3 п. п. попадают в пределы ошибки 
выборки, они считаются незначительными и отмечаются синим цветом.

4 Здесь и далее по тексту в рамке выделены результаты сравнительного анализа данных опроса, проведенного в 
апреле 2024 г., с результатами «волны» мониторинга, осуществленной в апреле 2023 г.
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Как Вы оцениваете в настоящее время деятельность..? (в % от числа опрошенных)

Вариант
ответа

Динамика среднегодовых данных
Динамика данных за последние  

7 опросов

Изменение 
(+/-), апр. 
2024 г. к 

2000 2007 2011 2012 2018 2020 2021 2022 2023
Апр.
2023

Июнь
2023

Авг.
2023

Окт.
2023

Дек.
2023

Фев.
2024

Апр.
2024

апр.
2023

фев.
2024

Президент РФ

Одобряю 66,0 75,3 58,7 51,7 66,4 52,3 51,5 57,0 61,4 60,5 61,3 60,3 63,1 62,1 63,7 66,5 +6 +3

Не одобряю 14,8 11,5 25,5 32,6 21,7 32,6 32,0 25,7 22,5 23,7 23,3 22,3 20,5 22,5 20,8 20,0 -4 -1

Председатель Правительства РФ

Одобряю - - 59,3 49,6 48,0 38,7 39,9 45,4 50,1 48,3 49,2 50,8 51,3 51,9 52,7 53,7 +5 +1

Не одобряю - - 24,7 33,3 31,6 40,4 37,6 32,0 27,6 28,1 27,1 26,1 28,6 27,9 26,2 24,3 -4 -2

Губернатор области

Одобряю 56,1 55,8 45,7 41,9 38,4 35,0 36,7 40,9 48,1 48,3 48,7 48,1 47,5 49,1 50,8 51,7 +3 +1

Не одобряю 19,3 22,2 30,5 33,3 37,6 42,5 40,5 35,8 30,9 32,3 30,7 29,7 29,7 29,9 27,5 30,1 -2 +3

Формулировка вопроса: «Как Вы оцениваете в настоящее время деятельность...?»

Как Вы оцениваете в настоящее время деятельность Президента РФ? 
(в % от числа опрошенных, данные ФГБУН ВолНЦ РАН)*

Изменение (+/-),  
апрель 2024 г. к 

Вариант 
ответа

апр.
2023

фев.
2024

Одобряю +6 +3
Не одобряю -4 -1

* Здесь и далее во всех графиках представлены среднегодовые данные за 2000, 2018, 2020, 2021, 2022, 2023 гг., 
а также среднегодовые данные за периоды 2000–2003, 2004–2007, 2008–2011, 2012–2017 гг., соответствующие 
периодам президентских сроков.

Для справки:
По данным ВЦИОМ, уровень одобрения деятельности Президента РФ за период с февраля  

2024 г. по начало апреля 2024 г. составил 78%. Удельный вес негативных отзывов – 14%.

Уровень поддержки деятельности главы государства в 2024 году сохранился на уровне 2023  
года. 
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Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность Президента РФ?  
(в % от числа опрошенных; данные ВЦИОМ)

Изменение (+/-),  
апрель 2024 г. к 

Вариант 
ответа

апр.
2023

фев.
2024

Одобряю 0 +1
Не одобряю +1 0

Источник: данные ВЦИОМ. URL: https://wciom.ru/
Формулировка вопроса «Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность Президента России?». 
Данные за апрель 2024 г. – за один опрос от 07.04.2024 г.

По данным Левада-Центра*, удельный вес позитивных оценок деятельности Президента РФ 
продолжает увеличиваться с августа 2023 г. В феврале 2023 – марте 2024 г. доля одобряющих  
деятельность главы государства не изменилась (86–87%). 

По сравнению с апрелем 2023 г. уровень одобрения деятельности Президента РФ в марте  
2024 г. увеличился на 4 п. п., с 83 до 87%.

Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность Владимира Путина на посту 
Президента России? (в % от числа опрошенных; данные Левада-Центра*)

Изменение (+/-),  
март 2024 г. к

Вариант 
ответа

апр.
2023

фев.
2024

Одобряю +4 +1
Не одобряю -3 0

Источник: данные Левада-Центра*. URL: https://www.levada.ru/
Формулировка вопроса: «Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность Владимира Путина на посту 
Президента России?»
*Внесен в реестр иностранных агентов.

* Внесен в реестр иностранных агентов.
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Насколько успешно, на Ваш взгляд, Президент РФ справляется с проблемами...? 
(в % от числа опрошенных; данные ФГБУН ВолНЦ РАН)

С февраля по апрель 2024 г. незначительно увеличился удельный вес жителей области, счи-
тающих успешными действия главы государства по укреплению международных позиций Рос-
сии (на 2 п. п., с 51 до 53%). Доля тех, кто придерживается противоположной точки зрения, не 
изменилась и составила 31%.

По сравнению с апрелем 2023 г. в апреле 2024 года удельный вес положительных оценок  
о работе Президента РФ по укреплению позиций России на международной арене возрос  
на 7 п. п. (с 46 до 53%).

Укрепление международных позиций России

Изменение (+/-),  
апрель 2024 г. к 

Вариант 
ответа

апр.
2023

фев.
2024

Успешно +7 +2
Неуспешно -4 0

За последние два месяца доля положительных суждений о действиях Президента РФ по 
наведению порядка в стране значительно не изменилась и составила 49%. Доля негативных 
суждений ниже и наблюдаются небольшие изменения в сторону их сокращения.

Положительная динамика наблюдается за год измерений (апрель 2023 г. – апрель 2024 г.): 
удельный вес позитивных характеристик возрос с 44 до 49%, негативных – снизился с 42 до 37%.

Наведение порядка в стране

Изменение (+/-),  
апрель 2024 г. к 

Вариант 
ответа

апр.
2023

фев.
2024

Успешно +5 +2
Неуспешно -5 -2
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Доля жителей области, считающих успешными действия Президента РФ по защите демо-
кратии и укреплению свобод граждан, в феврале – апреле 2024 г. составила 43–45%. Удельный 
вес тех, кто придерживается противоположной точки зрения, остается стабильным и состав-
ляет 38–40%. 

По сравнению с апрелем 2023 г. увеличилась доля позитивных оценок населением деятель-
ности главы государства по защите демократии и укреплению свобод граждан с 40 до 45% и 
снизился удельный вес отрицательных суждений с 42 до 38%. 

Защита демократии и укрепление свобод граждан

Изменение (+/-),  
апрель 2024 г. к 

Вариант 
ответа

апр.
2023

фев.
2024

Успешно +5 +2
Неуспешно -4 -1

В период с февраля по апрель 2024 г. оценки успешности решения Президентом РФ про-
блемы подъема экономики и роста благосостояния граждан незначительно улучшились: доля 
положительных мнений возросла на 2 п. п. (37 до 39%), при этом удельный вес негативных ха-
рактеристик остался на прежнем уровне.

По сравнению с апрелем прошлого года не зафиксировано существенных изменений в 
общественном мнении. Доля позитивных суждений повысилась на 3 п. п. (36 до 39%), нега-
тивных – снизилась на 3 п. п. (с 51 до 48%).

Подъем экономики, рост благосостояния граждан

Изменение (+/-),  
апрель 2024 г. к 

Вариант 
ответа

апр.
2023

фев.
2024

Успешно +3 +2
Неуспешно -3 0
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Партийно-политические предпочтения населения региона за последние два месяца остаются 
стабильными. По-прежнему большая доля отмечает, что их интересы выражает партия «Единая 
Россия» (43–45%). При этом удельный вес сторонников партии «Единая Россия» увеличился 
несущественно, на 2 п. п. Поддержка населением остальных партий остается без изменений: 
КПРФ – 9%, ЛДПР – 6%, «Справедливая Россия» – 4–3%, «Новые люди» – 1–2%.

За последние 12 месяцев доля тех, чьи интересы выражает партия «Единая Россия», увели-
чилась на 7 п. п. (с 38 до 45%). Снизился удельный вес тех, кто не является сторонником ни 
одной из партий на 4 п. п. (с 28 до 24%).

Какая партия выражает Ваши интересы?  
(в % от числа опрошенных; данные ФГБУН ВолНЦ РАН)

Партии

Динамика среднегодовых данных
Динамика данных за последние  

7 опросов

Изменение 
(+/-), 
апр.  
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18,5 30,2 31,1 33,4 29,1 35,4 38,0 37,9 31,5 49,8 31,7 35,2 39,5 37,6 39,3 39,0 40,3 41,7 42,7 44,5 +7 +2

КПРФ 11,5 7,0 10,3 16,8 10,6 8,3 14,2 9,2 8,4 18,9 9,3 10,1 9,6 9,3 9,5 9,8 9,8 9,8 9,0 8,5 -1 0
ЛДПР 4,8 7,5 7,8 15,4 7,8 10,4 21,9 9,6 9,5 7,6 9,9 7,3 7,0 6,9 6,7 7,8 7,9 6,5 6,6 6,5 0 0
«Справед- 
ливая 
Россия – 
Патриоты – 
За правду»

- 7,8 5,6 27,2 6,6 4,2 10,8 2,9 4,7 7,5 4,7 4,9 4,4 4,7 4,7 4,5 4,5 3,5 3,6 2,8 -2 -1

Новые  
люди*

– – – – – – – – – 5,3 2,3 1,5 1,9 2,1 2,1 2,3 1,5 1,9 1,4 1,9 0 1

Другая 0,9 1,8 1,9 – 2,1 0,3 – 0,7 0,5 – 0,2 0,3 0,1 0,1 0,0 0,2 0,0 0,3 0,1 0,1 0 0
Никакая 29,6 17,8 29,4 – 31,3 29,4 – 28,5 34,2 – 33,9 30,6 26,5 28,0 26,5 25,2 24,6 26,6 25,2 24,2 -4 -1
Затрудняюсь 
ответить

20,3 21,2 13,2 – 11,7 12,0 – 11,2 11,1 – 10,0 10,1 11,1 11,4 11,4 11,2 11,4 9,9 11,4 11,4 0 0

* Партия «Новые люди» впервые получила место в Государственной Думу РФ по итогам выборов, прошедших 17–19 сентября 
2021 гг.
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Оценка социального состояния (в % от числа опрошенных; данные ФГБУН ВолНЦ РАН)

В апреле 2024 г. по сравнению с февралем оценки социального настроения существенно не 
изменились. Наибольшая доля людей позитивно характеризует свое повседневное эмоциональ-
ное состояние (67%).

Динамика социального самочувствия населения за год наблюдений остается стабильной. 
Доля положительных оценок превышает отрицательные.

Социальное настроение

Изменение (+/-),  
апрель 2024 г. к 

Вариант 
ответа

апр.
2023

фев.
2024

Нормальное 
состояние, 
прекрасное 
настроение

+3 +1

Испытываю 
напряжение, 
раздражение, 
страх, тоску

-1 0

За последние два месяца стабильно высокими остаются показатели запаса терпения: доля 
тех, кто считает, что «всё не так плохо и можно жить; жить трудно, но можно терпеть», сохра-
нилась на уровне 76%. Удельный вес отрицательных ответов составляет 13–14%.

За период с апреля 2023 г. по апрель 2024 г. ухудшения или улучшения показателей запаса 
социального терпения не произошло.

Запас терпения

Изменение (+/-),  
апрель 2024 г. к 

Вариант 
ответа

апр.
2023

фев.
2024

Всё не так 
плохо, и 
жить можно; 
жить трудно, 
но можно 
терпеть

+1 0

Терпеть наше 
бедственное 
положение 
невозможно

-1 +1
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В апреле 2024 г., как и в феврале, доля жителей области, считающих себя людьми «среднего 
достатка», составила 46%. По самооценкам удельный вес «бедных и нищих» сохранился на 
уровне 40–42%. 

За последний год существенных изменений в оценках населения также не наблюдается. 
Однако на 3 п.п. (с 43 до 46%) возросла доля жителей области, считающих себя людьми среднего 
достатка.

Социальная самоидентификация*

Изменение (+/-),  
апрель 2024 г. к 

Вариант 
ответа

апр.
2023

фев.
2024

Доля 
считающих 
себя людьми 
среднего 
достатка

+3 0

Доля 
считающих 
себя бедными 
и нищими

-1 -1

* Формулировка вопроса: «К какой категории Вы себя относите?»
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Индекс потребительских настроений (ИПН) в феврале – апреле 2024 г. незначительно уве-
личился: с 85 до 87 п., на 2 пункта. 

За прошедший год наблюдаются позитивные изменения в значениях ИПН: рост составил 
4 п.п. с 83 п. в апреле 2023 года до 87 п. в апреле 2024 года.

Индекс потребительских настроений  
(ИПН в пунктах; данные ФГБУН ВолНЦ РАН по Вологодской области)

Изменение (+/-),  
апрель 2024 г. к 

ИПН
апр.
2023

фев.
2024

Значение 
индекса, 
в пунктах

+4 +2

Для справки:
По последним данным общероссийских опросов Левада-Центра*, за период с декабря 2023 г. по 

февраль 2024 г. индекс потребительских настроений значительно увеличился (на 6 пунктов) и со-
ставил 96 п. 

Более позитивные изменения фиксируются в годовой динамике. ИПН возрос на 8 пунктов, 
с 88 до 96 п.

Индекс потребительских настроений  
(ИПН в пунктах; данные Левада-Центра* по России)

Изменение (+/-),  
февраль 2024 г. к

ИПН
фев.
2023

дек.
2023

Значение 
индекса, 
в пунктах

+8 +6

Последние данные – за февраль 2024 г. 

Индекс рассчитывается с 2008 г.

Источник: данные Левада-Центра*. URL: https://www.levada.ru/indikatory/sotsialno-ekonomicheskie-indikatory/

 

* Внесен в реестр иностранных агентов.
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За период с февраля по апрель 2024 г. отсутствуют значимые изменения в оценках социаль-
ного настроения во всех основных социально-демографических категориях населения. Несу-
щественный (на 3 п. п.) рост доли людей, испытывающих в своей повседневной жизни преи-
мущественно позитивные эмоции, отмечается в группе 20% наиболее обеспеченных. 

В годовой динамике в 7 из 14 групп отмечаются положительные тенденции, в остальных 
оценки остаются стабильными. При этом наиболее выраженные позитивные изменения фик-
сируются у женщин; молодежи до 30 лет и лиц старше 55 лет; со средним и неполным средним 
образованием, а также среди наименее и среднеобеспеченных; жителей г. Вологда.

Социальное настроение в различных социальных группах (вариант ответа «Прекрасное настроение, 
нормальное, ровное состояние», в % от числа опрошенных; данные ФГБУН ВолНЦ РАН)

Категория 
населения

Динамика среднегодовых данных Динамика данных за последние 7 опросов

Изменение 
(+/-), 
апр.  

2024 г. к 

2000 2007 2011 2012 2018 2020 2021 2022 2023
Апр.
2023

Июнь
2023

Авг.
2023

Окт.
2023

Дек.
2023

Фев.
2024

Апр.
2024

апр.
2023

фев.
2024

Пол

Мужской 50,1 65,9 64,5 69,1 72,8 60,8 65,7 66,8 65,5 65,4 63,4 65,4 66,9 69,6 66,5 67,7 +2 +1

Женский 43,3 61,7 62,0 65,8 69,8 61,2 67,4 67,9 65,7 63,4 64,7 65,3 69,4 68,9 66,5 67,1 +4 +1

Возраст

До 30 лет 59,1 71,3 70,0 72,3 80,0 67,6 73,5 77,6 75,0 72,9 72,9 76,2 79,4 78,0 75,1 77,5 +5 +2

30–55 лет 44,2 64,8 62,5 67,9 72,6 61,8 69,5 69,4 68,8 67,7 68,6 69,2 71,1 72,3 69,9 70,0 +2 0

Старше 55 лет 37,4 54,8 58,3 62,1 65,2 57,4 60,5 61,1 58,2 56,9 55,4 56,3 60,5 62,0 59,2 60,7 +4 +2

Образование

Среднее и  
н/среднее

41,7 58,4 57,4 57,2 64,8 56,1 62,1 64,6 62,0 60,2 61,6 63,2 64,4 65,5 63,9 64,7 +5 +1

Среднее 
специальное

46,4 64,6 63,6 66,7 72,2 63,5 66,7 68,3 66,1 65,1 63,7 65,1 70,1 69,1 66,0 67,9 +3 +2

Высшее и  
н/высшее

53,3 68,6 68,3 77,0 76,8 63,3 71,5 69,5 68,8 67,3 68,2 67,4 70,0 72,8 69,4 69,8 2 0

Доходные группы

20% наименее 
обеспеченных

28,4 51,6 45,3 51,5 57,3 43,4 54,6 57,0 50,1 47,8 50,4 49,6 52,5 54,2 52,2 53,0 +5 +1

60% средне-
обеспеченных

45,5 62,9 65,3 68,7 71,9 62,6 67,3 68,1 67,4 64,4 65,7 67,9 71,0 73,1 66,9 68,5 +4 +2

20% наиболее 
обеспеченных

64,6 74,9 75,3 81,1 82,9 75,6 79,9 78,3 73,9 78,2 72,1 70,3 73,2 75,9 74,4 77,5 -1 +3

Территории

Вологда 49,2 63,1 67,1 73,6 71,0 60,9 60,3 59,8 59,6 56,0 57,8 60,8 63,8 64,8 62,5 64,2 +8 +2

Череповец 50,8 68,1 71,2 76,2 75,8 60,4 71,0 71,2 68,1 68,4 67,9 66,4 69,4 70,6 67,2 68,2 0 +1

Районы 42,2 61,6 57,1 59,8 68,7 61,4 67,8 69,5 67,7 66,6 65,6 67,3 70,2 70,9 68,5 68,8 +2 0

Область 46,2 63,6 63,1 67,3 71,2 61,0 66,6 67,4 65,6 64,3 64,1 65,3 68,3 69,2 66,5 67,4 +3 +1
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РЕЗЮМЕ

Итоги очередной «волны» мониторинга общественного мнения демонстрируют устойчивость 
общества и высокие адаптивные способности населения к вызовам внутри страны и на междуна-
родной арене, о чем свидетельствует преобладание преимущественно стабильных и позитивных 
оценок по основным индикаторам за два последних месяца (февраль – апрель 2024 г.), и год на-
блюдений (апрель 2023 г. – апрель 2024 г.):

– по-прежнему наблюдается высокий уровень одобрения деятельности Президента РФ (67%), 
при этом по сравнению с прошлым годом фиксируется рост поддержки главы государства с 61 до 
67%;

– с апреля 2023 года фиксируется устойчивая положительная динамика в отношении одобрения 
действий Президента РФ по укреплению международных позиций (46 до 53%), защите демократии 
и свобод граждан (с 40 до 45%), а также наведению порядка в стране (с 44 до 49%), при этом за два 
месяца значительных изменений не зафиксировано;

– определенный рост поддержки также отмечается в сфере партийно-политических предпо-
чтений, где стабильно лидирует партия «Единая Россия». Если с февраля по апрель 2024 г. суще-
ственных изменений в уровне поддержки данной партии не произошло, то за год наблюдается уве-
личение числа ее сторонников – тех людей, чьи интересы она выражает – с 38 до 45%;

– оценки социального настроения остались практически неизменными как за два месяца  
наблюдений, так и за год: большинство людей продолжают положительно оценивать свое эмоцио-
нальное состояние в повседневной жизни (64–67%). При этом в годовой динамике в семи из 14  
социально-демографических групп отмечаются положительные тенденции, в остальных оценки 
остаются стабильными.

– в динамике самооценок материального положения в среднем по области в апреле 2024 года 
не произошло заметных сдвигов, основная доля населения относит себя к категории «людей среднего 
достатка» – 46%, однако остается значительным удельный вес, считающих себя «бедными и  
нищими» – 41%.

– практически на уровне двухмесячной давности остались значения индекса потребительских 
настроений, рост несущественный – на 2 п. (с 85 до 87 п.). Кроме того, в долгосрочном измерении 
(апрель 2023 г. – апрель 2024 г.) значения ИПН увеличились на 4 п. (с 83 до 87 п.), что может  
свидетельствовать о некотором улучшении материального положения и прогноза на будущее.

Таким образом, в динамике общественного мнения наблюдается, хоть и не явный, но преиму-
щественно позитивный тренд. В этом отношении результаты опросов, проводимых на региональном 
уровне, коррелируют с оценками населения в целом по стране.

При этом надо отметить, что международная ситуация вокруг России продолжает оставаться 
тревожной: пока еще не достигнуты цели СВО, вводятся новые экономические санкции, происходит 
расширение НАТО (Швеция официально присоединяется к НАТО 7 марта 2024 года, став 32-м  
союзником5), в отношении нашей страны нарушаются нормы международного права6. 

Кроме того, нельзя не отметить трагическое событие, произошедшее в России 22 марта 2024 г., –  
теракт в «Крокус Сити Холле». Эксперты отмечают, что «целью любой террористической акции 
становится моральное разложение общества, опустошение и страх»7. Однако, как свидетельствуют 

5 Швеция официально вступит в НАТО с 7 марта // Ведомости. 07.03.2024. URL: https://www.vedomosti.ru/politics/
news/2024/03/07/1024261-shvetsiya-nato-marta

6 Конфискация активов РФ будет нарушением устава ООН и норм международного права – эксперт // Российское 
агентство правовой и судебной информации. 22.04.2024. URL: https://rapsinews.ru/international_news/20240422/309831684.
html; Миссия РФ при ООН: Россия осуждает нарушения Израилем международного права в Газе // ТАСС. 11.03.2024. 
URL: https://tass.ru/politika/20205191

7 Трагедия в «Крокусе» и атаки на Белгород сплотили всю Россию от граждан до корпораций // Экспертный 
институт социальных исследований. 23.03.2024. URL: https://eisr.ru/news-and-announcements/eisi-tragediya-v-krokuse-
i-ataki-na-belgorod-splotili-vsyu-rossiyu-ot-grazhdan-do-korporatsiy/
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данные опросов, в стране и регионе не обострилась политическая ситуация, общественные настро-
ения отличаются стабильностью.

Пожалуй, эти два фактора (поддержка курса национального развития, реализуемого  
В.В. Путиным, и неослабевающий характер угроз национальной безопасности со стороны «кол-
лективного Запада») оказали решающее влияние на главное политическое событие в жизни страны: 
15–17 марта 2024 г. в России состоялись выборы Президента РФ, на которых вполне ожидаемо 
уверенную победу одержал действующий глава государства В.В. Путин. «Результат действующего 
Президента – более 87% при явке 77,44%, это важнейшее подтверждение всенародной поддержки 
его курса… Это исторический максимум. Не было в современной политической истории страны 
исхода с таким результатом»8.

Отметим также, что по сравнению с первыми президентскими выборами В.В. Путина (26 марта 
2000 г.), число избирателей, проголосовавших за него, увеличилось почти вдвое – с 39,7 до 76,3 млн 
человек.

«Нынешний высокий процент Владимира Путина — это не политическая удача, это 
не какая-то случайность, это результат многолетней работы, работы в интересах 
людей»9. 

Мнение генерального директора Центра политической информации 
А. Мухина. 04.04.2024

«Эффект «сплочения вокруг флага» на выборах Президента РФ имеет место… Россияне 
выдали мандат поддержки руководителю государства на фоне СВО»10.

Мнение электорального эксперта М. Музаева

«В атмосфере военного времени и выборы прошли в режиме военной мобилизации...  
Логика „за власть – или погибнем� для многих избирателей оказалась главной 
доминантой поведения в дни голосования»11.

Мнение депутата Государственной Думы РФ В. Егорова

Этот результат выборов отражает доверие населения к национальному лидеру, а запрос на не-
прерывность в управлении государством становится все более значимым для общества. Тем не менее, 
необходимо помнить о важности разностороннего анализа и интерпретации оценок общественного 
мнения. Поддержка главы государства большинством не должна служить поводом для игнориро-
вания мнения «других групп» населения и их потребностей. Важно учитывать разнообразие точек 
зрения и стремиться к их объединению.

8 Эксперты оценили прошедшие выборы президента: сложилось супербольшинство // Российская газета. 
18.03.2024. URL: https://rg.ru/2024/03/18/eksperty-ocenili-proshedshie-vybory-prezidenta-slozhilos-superbolshinstvo.html

9 В ЭИСИ отметили беспрецедентный уровень единения вокруг президента // Лента.ру. 04.04.2024. URL: https://
lenta.ru/news/2024/04/04/edineniya/

10 Политологи обсудили итоги выборов президента // Российская газета. 19.03.2024. URL: https://rg.ru/2024/03/19/
lider-i-brendy-ocenki.html?ysclid=lugn7jyv3x476786397

11 Там же.
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