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аннотация

цель исследования – разработка механизма ESG-трансформации российских компаний на основе крити-
ческой оценки эволюции и современной реализации ESG-повестки в России.

В первой части работы представлено решение следующих задач исследования: определить ключевые драй-
веры формирования ESG-повестки в России и представить оценку ее реализации российскими компаниями.

Методы. Исследование основано на применении комплекса методов, в числе которых: теоретический ана-
лиз, примененный к изучению и систематизации научных публикаций; эмпирический анализ и статистиче-
ский метод, необходимые для количественного и качественного анализа характеристик ESG; ретроспектив-
ный метод для определения эволюции ESG-повестки и ее трендов.

Результаты работы. Изложены концептуальные подходы к интерпретации феноменов ESG и устойчивого 
развития, имеющих общую родовую основу с корпоративной социальной ответственностью. Выявлен и 
обоснован растущий интерес российского бизнеса к ESG-повестке, определены драйверы ее развития. 
Проанализированы опыт и мотивы реализации ESG-повестки, выявлены факторы, влияющие на уровень 
зрелости ESG-практик российских компаний.

выводы. Востребованность ESG-повестки в России определяется ее сопряжением с ценностями со-
циально-экономического развития страны, вне зависимости от беспрецедентного геоэкономического 
противостояния и порождаемых им угроз устойчивому развитию. Драйверами реализации ESG-повестки 
выступают регуляторы и органы власти, акционеры и инвесторы, совет директоров и топ-менеджмент 
компаний; влияние гражданского общества несущественно. Мотивы имплементации ESG-требований в 
бизнес-процессы связаны с укреплением бренда и повышением деловой репутации. Уровень зрелости 
ESG-практик зависит от отраслевой принадлежности компании, размера бизнеса, потребности в инвести-
циях: лучшие ESG-практики демонстрируют горнодобывающая и металлургическая отрасли, крупнейший 
бизнес и компании с высокими инвестиционными потребностями. Глубокое осознание необходимости 
ESG-трансформации заинтересованными сторонами, стремящимися к достижению социального и эколо-
гического благополучия, стабильности экономического развития, становится триггером устойчивого раз-
вития экономических систем.

ключевые слова: ESG-повестка, устойчивое развитие, социальная ответственность, экологическая ответ-
ственность, корпоративное управление 
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abstract

Purpose: is to develop the mechanism of the ESG transformation of Russian companies based on a critical assessment of the evolution and 
modern implementation of the ESG agenda in Russia.

The first part of the work presents the solution of the following research tasks: to identify the key drivers for the formation of the ESG 
agenda in Russia and present an assessment of its implementation by Russian companies.

Methods: the study is based on the application of a set of the methods, including: theoretical analysis applied to the study and 
systematization of scientific publications; empirical analysis and statistical method required for quantitative and qualitative analysis of 
ESG characteristics; the retrospective method for determining the evolution of the ESG agenda and its trends.

Results: conceptual approaches to the interpretation of the phenomena of ESG and sustainable development, which have a common 
generic basis with corporate social responsibility, are outlined. The growing interest of Russian business in the ESG agenda has been 
identified and substantiated, and the drivers for its development have been identified. The experience and motives for the implementation 
of the ESG agenda are analyzed, the factors influencing the level of maturity of the ESG practices of Russian companies are identified. 

conclusions and Relevance: the relevance of the ESG agenda in Russia is determined by its association with the values of the country's 
socio-economic development, regardless of the unprecedented geo-economic confrontation and the threats to sustainable development 
generated by it. Drivers for the implementation of the ESG agenda are regulators and authorities, shareholders and investors, the board of 
directors and top management of companies; the influence of civil society is insignificant. The motives for implementing ESG requirements 
in business processes are related to strengthening the brand and increasing business reputation. The level of maturity of ESG practices 
depends on the company's industry affiliation, business size, investment needs: the best ESG practices are demonstrated by the mining 
and metallurgical industries, the largest business and companies with high investment needs. A deep awareness of the need for ESG 
transformation by stakeholders seeking to achieve social and environmental well-being, stability of economic development becomes a 
trigger for the sustainable development of economic systems.

Keywords: ESG agenda, sustainable development, social responsibility, environmental responsibility, corporate governance
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Введение

Минувшее столетие не только обогатило мир до-
стижениями научно-технологического прогресса, 
но и оставило в наследие негативные изменения 
экологической среды, снижение природно-ре-
сурсного потенциала, массу социальных проблем. 
Текущий век дополнил список стоящих перед гло-
бальным социумом проблем новыми, в числе ко-
торых – бесконтрольное развитие искусственного 
интеллекта, духовная деградация определенной 
части западного общества, ядерная угроза и проч. 
Пассивное отношение к текущим и потенциальным 
угрозам может привести цивилизацию к медленно-

му или молниеносному вымиранию в случае ядер-
ной катастрофы. Курс на устойчивое развитие яв-
ляется единственно верным вектором глобальной 
эволюции, и на каждом уровне экономических си-
стем должно быть найдено понимание необходи-
мости консолидированного решения накопивших-
ся проблем во всех областях человеческой жизни 
(экологической, социальной, экономической, тех-
нологической и проч.) в целях нахождения путей и 
средств выхода из кризисов разного генеза. На-
копленный на всех уровнях экономических систем 
опыт в вопросах устойчивого развития должен 
подлежать анализу и критическому осмыслению, а 
сделанные выводы должны мотивировать лиц, при-
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нимающих решения, на применение системного 
подхода к решению социо-эколого-управленче-
ских проблем в парадигме ESG.

В России, несмотря на преодолеваемые труд-
ности, вызванные беспрецедентными по силе и 
числу антироссийскими санкциями, инициирован-
ными коллективным Западом, актуальность ESG-
повестки сохраняется и, как показывает практика, 
продолжает развиваться, не исключая при этом 
возможности пересмотра приоритетов социаль-
но ответственной деятельности под влиянием но-
вых вызовов. Вместе с тем, неизменными остаются 
ESG-принципы и ценности устойчивого развития, 
обеспечивающие благополучие бизнеса и про-
цветание всего глобального социума. Однако, под 
влиянием новых вызовов, прежде всего, геополити-
ческого характера, все чаще высказываются опа-
сения по поводу достижения Целей устойчивого 
развития ООН, принятых на период до 2030 г. (да-
лее – ЦУР). Как следует из ежегодного доклада Ге-
нерального секретаря ООН о достижении ЦУР 1, в 
котором дается оценка выполнения 140-ка задач, 
поставленных в рамках 17-ти ЦУР, принятых миро-
выми лидерами в 2015 г., к 2030 г. может быть до-
стигнуто лишь 12% задач; выполнение около 50% 
задач имеет отставание по срокам – от умеренно-
го до сильного; приблизительно по 30% задач от-
сутствуют какие-либо позитивные результаты, или 
даже наблюдается некая регрессия по сравнению 
с базовым уровнем 2015 г. 2

Признавая, что вклад в достижение устойчивого 
развития в планетарном масштабе является уделом 
не только национальных правительств, но и бизнес-
сообщества, вопросы устойчивого развития и ESG-
повестки должны быть интегрированы в практику 
корпоративного управления, задавая положитель-
ные тренды национального и корпоративного раз-
вития на принципах экологической и социальной 
ответственности и высокого качества управления.

Целью представленного исследования является 
разработка механизма ESG-трансформации рос-
сийских компаний на основе критической оцен-
ки эволюции и современной реализации ESG-
повестки в России. Достижение поставленной цели 
предполагает решение следующего ряда задач:

• исследовать эволюцию развития ESG-повестки в 
России и выявить ключевые драйверы ее форми-
рования;

• дать оценку реализации ESG-повестки россий-
скими компаниями;

• проанализировать соответствие содержания 
российской ESG-повестки глобальным рискам;

• предложить механизм реализации ESG-повестки 
российскими компаниями.

В данной публикации представлена первая часть 
исследования, включающая результаты решения 
двух первых указанных задач. 

Обзор литературы и исследований

Долгие годы ESG-повестка, начиная с момента ее 
появления и вплоть до 2022 г., была центральной в 
многочисленных дискуссиях национальных полити-
ческих элит и на экономических форумах глобаль-
ного масштаба; в академических кругах этой про-
блематике посвящены научные труды иностранных 
и российских ученых. 

Фундаментальные основы ESG-повестки отража-
ют накопившиеся человечеством противоречия, 
требующие незамедлительного решения. Про-
ведение семантического анализа аббревиатуры 
ESG, чему посвящены работы, например, Carnini 
Pulino S., Ciaburri M., Magnanelli B.S., Nasta L. [1], 
Manita R., Bruna M.G., Dang R., Houanti L. [2], Жу-
ковой Е.В. [3], Марголина А.М. и Вякиной И.В. 3, 
Толстых Т.О. и Кондратьевой О.А. [4], Семеновой 
Н.Н. [5], позволило методологически разложить 
элементы ESG на экологическую (Е), социальную 
(S) и управленческую (G) составляющие, с высокой 
степенью консолидации научных взглядов на их 
сущностную основу.

Вместе с тем, ряд ученых фокусирует свое внима-
ние на детальном исследовании отдельных компо-
нентов ESG. 

Анализ научных публикаций, сфокусированных на 
исследовании ESG, дает основание полагать, что 
превалирующее число научных трудов посвящено 
изучению ее экологической составляющей. К чис-
лу видных ученых, чьи научные интересы лежат в 
области экологической повестки, следует отнести 
зарубежных коллег, таких как: Albino V., Balice A., 
Dangelico R.M. [6], Kazancoglu Y., Sagnak M., 
Kayikci Y., Mangla S.K. [7], а также российских 
исследователей, в числе которых: Ефимова Е.Г., 
Мальцев А.А., Чупина Д.А. [8], Жукова Е.В. [9], 
Мишура Л.Г. и Александрова В.С. [10]. В работах 

 1 Доклад о выполнении ЦУР: в ООН предлагают наверстать упущенное // ООН. 25.04.2023. URL: https://news.un.org/ru/
story/2023/04/1440332

 2 Опубликована предварительная версия Специального доклада Генерального секретаря ООН о достижении ЦУР // EcoStandard.
journal. 11.05.23. URL: https://journal.ecostandard.ru/news/opublikovana-predvaritelnaya-versiya-spetsialnogo-doklada-generalnogo-
sekretarya-oon-o-dostizhenii-ts/

 3 Марголин А.М., Вякина И.В. Риски, вызовы и механизмы ESG-трансформации систем управления // МИР (Модернизация. Инновации. 
Развитие). 2022. Т. 13. № 3. С. 352–368. EDN: https://elibrary.ru/hkvxnv. https://doi.org/10.18184/2079-4665.2022.13.3.352-368
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авторов предлагается анализировать выполнение 
экологической повестки экономическими агентами 
через оценку влияния их хозяйственной деятель-
ности на снижение выброса парниковых газов и 
иных загрязнителей воды и воздуха, минимизацию 
ущерба природным объектам, поддержание био-
разнообразия, обеспечение доступности для на-
селения чистой питьевой воды, сокращение объ-
ема твердых бытовых отходов и проч. При этом 
позиции авторов по оценке степени выраженности 
экологических проблем не обнаруживают един-
ства (Хлопов О.А. [11]): одни ученые считают, что 
самой масштабной и острой проблемой является 
неуклонное сокращение биоразнообразия (Ко-
валев Ю.Ю., Степанов А.В., Бурнасов А.С. [12]), 
другие указывают на изменение климата (Ефимо-
ва Е.Г., Мальцев А.А., Чупина Д.А. [8]), третьи – на 
«перегрев» планеты бытовыми отходами, в част-
ности, пластиком (Жукова Е.В. [9]). При этом ряд 
ученых сходится во мнении, что планета по вине 
человека вступила в необратимые процессы раз-
рушения природы. 

Социальная повестка, по причине эскалации нере-
шенных проблем глобального социума, например, 
таких как социальное неравенство, большие дис-
пропорции по уровню заработных плат, неравный 
доступ ко многим социальным и природным благам 
и проч., приобретает все более напряженный ха-
рактер – этим объясняется актуальность научных 
работ, посвященных решению проблем социаль-
ного характера. Так, в исследованиях ряда авто-
ров Перская В.В., Огрызов А.А., Зверева А.Д. [13], 
Россинская Г.М., Фомина Е.А., Ходковская Ю.В. 
[14] проведен детальный анализ S-составляющей 
ESG. При этом отмечаем, что, несмотря на раз-
ную широту охвата социальной тематики данными 
авторами, общее ее понимание сводится  к сле-
дующему – социальный аспект ESG включает как 
внутреннюю повестку (соблюдение прав челове-
ка, трудовые отношения, коллективные договоры, 
инклюзивные практики, забота о сотрудниках, об-
учение персонала, оплата труда, дополнительное 
медицинское обслуживание и пенсионное обе-
спечение, качество и безопасность условий труда 
и проч.), так и внешнюю (взаимоотношения с за-
интересованными сторонами, занятость местного 
населения, развитие местных сообществ, инвести-
ции в развитие территорий присутствия и проч.).

Относительно G-составляющей, согласимся, 
что она выполняет роль двигателя реализации 
ESG-повестки: от согласования интересов топ-
менеджмента и акционеров, стратегического 
планирования, финансирования и организации 
управления в целом будет зависеть реализация 
Е- и S-компонентов (Khan M. [15]). Исходя из это-
го, качеству корпоративного управления, как это 
справедливо отмечают Khan M. [15], Manita R., 

Bruna M.G., Dang R., Houanti L. [2], Kamarudin K.A., 
Ariff A.M., Wan Ismail W.A. [16], Lagasio V., Cucari 
N. [17], Gerged A.M. [18], придается первостепен-
ное значение, и для его оценки требуют анализа 
такие показатели как: своевременность и регуляр-
ность раскрытия информации, вознаграждение 
менеджеров высшего звена, диверсификация со-
вета директоров (введение в состав независимых 
директоров, женщин и представителей разных 
социальных групп), противодействие коррупции, 
управление рисками и проч. Однако, при всей ли-
дерской роли G-составляющей, как это справед-
ливо указывается в работах Khan M.A. [15], часто 
ей не уделяется должного внимания в исследова-
ниях ESG-повестки. 

Российские авторы (Курганова Е.Б. [19], Кулиба-
нова В.В., Тэор Т.Р., Ильина И.А., Шарахина Л.В. 
[20], Замбровская Т.А., Грищенко А.В., Грищенко 
Ю.И. [21]) справедливо утверждают, что такая по-
становка ESG-повестки полностью соответствует 
ценностям и интересам социально-экономическо-
го развития России, и по этой причине исключает-
ся возможность выхода страны из ESG-повестки.

Действительно, значимость решения экологиче-
ских и социальных проблем, а также развития 
корпоративного управления в условиях эскала-
ции социальных и экологических рисков и востре-
бованности высокого качества корпоративной 
практики не подвергается сомнению, хотя и суще-
ствуют разные, порой полярные, мнения о путях их 
решения. Так, учеными Никонец О.Е. и Поповой 
К.А. [22] в качестве стратегического направления 
развития мировой экосистемы предлагается сти-
мулирование «зеленого» финансирования, суще-
ственным образом снижающего степень токсично-
го антропогенного влияния на окружающую среду 
и, одновременно с этим, создающего «зеленую» 
экосистему в национальном и мировом масштабе. 
Рациональным также видится путь, предложенный 
Россинской Г.М., Фоминой Е.А., Ходковской Ю.В. 
[14], который заключается в развитии социально-
го предпринимательства как фактора устойчивого 
развития регионов, проявляющегося в достижении 
триединого итога – повышении социальной ответ-
ственности бизнеса и населения, оздоровлении 
экосреды, экономической стабильности террито-
рии. Однако эскалация геополитической напря-
женности привела к необходимости переоценки 
места ESG-повестки в принимаемых решениях на 
уровне национальных правительств и деловых кру-
гов (Курганова Е.Б. [19]).

Отдельного внимания заслуживают работы уче-
ных, в которых проводится грань между семантикой 
понятий устойчивого развития и ESG, достаточно 
часто ошибочно синонимизируемых между собой. 
Феномен устойчивого развития, раскрываемый в 
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трудах Мишура Л.Г., Александровой В.С. [10], за-
ключается в комплексе мер, «направленных на 
сохранение окружающей среды и рациональное 
использование ресурсов, необходимых для суще-
ствования общества без ущерба для будущих по-
колений» [10, с. 94], в то время как ESG, по спра-
ведливому утверждению Li T.-T., Wang K., Sueyoshi 
T., Wang D.D. [23], Clementino E., Perkins R. [24], 
отражает определенные принципы, параметры и 
метрики устойчивого развития.  Кроме того, при 
всей внешней схожести сути ESG-факторов и со-
циальной ответственности бизнеса (Albuquerque R., 
Koskinen Y., Zhang C. [25]) следует разграничивать 
эти понятия: корпоративная социальная ответствен-
ность является добровольной деятельностью бизне-
са в области решения экологических, социальных и 
экономических проблем, в то время как  ESG более 
узкое понятие, применяемое для оценки принимае-
мых решений – управленческих, инвестиционных и 
проч. – с ориентиром не только на получение при-
были, но и на достижение позитивных экологиче-
ских и социальных эффектов (Куклина Е.А. [26]). При 
этом сущностная основа едина: ESG и социально 
ответственные практики позволяют выстраивать 
бизнес-деятельность с целеполаганием устойчиво-
го развития, баланса экономического роста (Cek 
K., Eyupoglu S. [27]), экологических и социальных во-
просов во благо компаний, социума, природы.

Материалы и методы

Представленное исследование базируется на про-
ведении теоретического анализа большого масси-
ва научных публикаций, сфокусированных на изу-
чении концептуальных основ устойчивого развития 
и ESG, результаты которого позволили сформиро-
вать теоретический базис исследования: раскрыть 
сущностную основу ESG и устойчивого развития, 
провести их разграничение с корпоративной со-
циальной ответственностью, очертить границы на-
учного дискурса о путях реализации ESG-повестки. 
Эмпирический анализ, построенный на изучении 
статистических данных аналитических отчетов 
агентства ЭкспертРа и Сбера, опросов ВЦИОМ 
и Высшей школы экономики, исследований На-
учно-исследовательского финансового института 
Министерства финансов Российской Федерации 
и Института развития предпринимательства и эко-
номики и проч., дал возможность сформировать 
критическую оценку состояния реализации ESG-
повестки, выявить позитивные и негативные тренды 
в реализации ответственных практик российскими 
компаниями. Интерпретация полученных данных 
проведена с использованием методов системного 
подхода, ретроспективного и логического анали-
за, визуализации данных.

Результаты исследования

ESG в современной России: драйверы развития

Мощнейший геополитический кризис, истоки ко-
торого уходят задолго до февраля 2022 г., суще-
ственным образом изменил как внешнее окру-
жение страны, так и ее внутреннюю обстановку, 
что заставило переосмыслить и перестроить ESG-
повестку, привести ее в соответствие с реалиями 
дня [10, 19]. Между тем, эволюция взглядов на при-
емлемость ESG-тематики для России, особенно в 
период проведения специальной военной опера-
ции (далее – СВО), когда, казалось бы, приоритет 
должен быть смещен на обеспечение экономиче-
ской стабильности и безопасности государства, 
укрепление геополитических отношений с друже-
ственными странами, была весьма стремительной:

• конец 2021 г.: активная дискуссия в политических 
кругах, на экономических форумах и в академи-
ческой среде проблематики устойчивого разви-
тия, возрастающий интерес к ESG-повестке;

• первая половина 2022 г.: ESG-тема вышла из по-
вестки решаемых вопросов вследствие усиления 
геополитической напряженности и начала СВО;

• середина 2022 г.: наметившийся перевес голо-
сов против ESG-повестки;

• конец лета 2022 г.: паритет голосов в отношении 
необходимости реализации ESG-повестки;

• осень 2022 г., и по настоящее время: возвраще-
ние актуальности ESG-повестки.

Отражение эволюционного развития мнений о 
важности и приемлемости ESG-повестки для Рос-
сии можно проследить на материалах одного из 
ведущих экономических форумов страны – Пе-
тербургского международного экономического 
форума (далее – ПМЭФ), который является своего 
рода индикатором глобального вектора политиче-
ского развития. Так, в рамках деловой программы 
ПМЭФ-2021 во всех запланированных сессиях 
обсуждалась тематика ESG, а в большей их части 
аббревиатура ESG была включена в названия. Но 
на ПМЭФ-2022 ни одна из сессий не отражала в 
своем названии ESG-вопросы, а в ходе дискуссий 
о важности реализации ESG-тем были выражены 
крайне полярные мнения. В деловую программу 
ПМЭФ-23 вновь вернулась ESG-повестка, кото-
рая охватывала достаточно широкий круг вопро-
сов, касающихся создания российской модели 
климата, устойчивого развития Крайнего Севера, 
«зеленого» строительства и запуска проекта по 
строительству в России ветропарков, производ-
ства экологичной упаковки, новых форм сотрудни-
чества в сфере ESG 4.

 4 Петербургский международный экономический форум. Официальный сайт. URL: https://forumspb.com/?lang=ru

МОДЕРНИЗАЦИЯМИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2023. Т. 14. № 3. С. 344–360
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Таким образом, сохранение Россией повестки 
ESG, несмотря на существующие ограничения в 
масштабировании проектов в области устойчивого 
развития [26, 28], доказывает приверженность рос-
сийских компаний ответственной деловой практике 
под влиянием драйверов ESG-трансформации. В 
качестве ключевых драйверов выступают: инвести-
ционное сообщество, для принятия решений об 
инвестициях оценивающее компании по их присут-
ствию в ESG-рейтингах 5; банковские структуры, все 
чаще использующие ESG-оценку для осуществле-
ния ответственного инвестирования и минимизации 
кредитных и инвестиционных рисков [29, 30]; меж-
дународные компании, которые в рамках аудита 

цепочки поставок выдвигают требования в области 
устойчивого развития к своим российским контр-
агентам [27]; регулятор и гражданское общество, 
осознавшие важность реализации ESG-повестки 
во благо устойчивого развития и формирующие за-
прос на ее расширение [20]. 

Согласно данным исследований 6, наиболее суще-
ственное влияние на формирование ESG-повестки 
оказывают регуляторы и органы власти, а влияние 
таких драйверов как гражданское общество и 
банки, владеющих высоким потенциалом давления 
на стимулирование ответственных практик бизне-
са, не ощущается бизнесом как значимое (рис. 1).

 5 Марголин А.М., Вякина И.В. Риски, вызовы и механизмы ESG-трансформации систем управления // МИР (Модернизация. Инновации. 
Развитие). 2022. Т. 13. № 3. С. 352–368. EDN: https://elibrary.ru/hkvxnv. https://doi.org/10.18184/2079-4665.2022.13.3.352-368

 6 Результаты исследования практики ESG-трансформации российских компаний // Институт государственного и муниципального 
управления ВШЭ. Март-июнь 2022. URL: http://inveb-docs.ru/attachments/article/sd-library/11-2022/Opros-esg-hse.pdf (дата обра-
щения: 20.07.2023)

 7 Постановление Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2021 года № 1587 «Об утверждении критериев проектов 
устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации и требований к системе верификации проектов устойчивого 
(в том числе зеленого) развития в Российской Федерации». URL: http://static.government.ru/media/files/3hAvrl8rMjp19BApLG2cchm
t35YBPH8z.pdf

 8 Федеральный закон от 02.07.2021 № 296-ФЗ «Об ограничении выбросов парниковых газов» // КонсультантПлюс. URL: http://  
Информационное письмо Банка России «О рекомендациях по раскрытию публичными акционерными обществами нефинансовой 
информации, связанной с деятельностью таких обществ» от 12.07.2021. URL: https://www.cbr.ru/StaticHtml/File/117620/20210712_
in-06-28_49.pdf 
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Рис. 1. Ключевые драйверы ESG-повестки в России

Compiled by the author based on materials: Results of a study of the practice of the ESG transformation of Russian 
companies. Institute of Public and Municipal Administration of the Higher School of Economics. March-June 2022. 
URL: http://inveb-docs.ru/attachments/article/sd-library/11-2022/Opros-esg-hse.pdf (accessed: 20.07.2023)

Fig. 1. Key drivers of the ESG agenda in Russia

Влияние регулятора на развитие ESG-повестки за 
последние два года – в 2021 и 2022 гг. – достаточно 
ощутимы: российским правительством утвержде-
на национальная таксономия зеленых проектов 7, 

приняты закон об ограничении выбросов парнико-
вых газов 8 и закон о проведении эксперимента по 
ограничению выбросов парниковых газов 9, выпу-
щены рекомендации Банка России по раскрытию 
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ПАО нефинансовой информации 10, руководство 
Московской биржи для эмитента 11 и проч.

Анализ влияния второго по значимости драйвера 
ESG-практик – инвестиционного сообщества – 
показал, что формированию устойчивого спроса 
на ESG-продукты и готовности инвесторов платить 
премию за зеленые инструменты будут способ-
ствовать управляющие компании, посредством 
развития фондов для ответственных инвесторов, 
и банки, через финансирование проектов устой-
чивого развития, оцениваемых с помощью ESG-
метрик [6]. Следует признать, что инвестиционное 
сообщество оказалось наиболее чувствительным 
к текущим геополитическим событиям, что не мог-
ло не отразиться на его активности, в том числе 
проявившейся в уходе западных инвесторов с 
российского рынка. Тем не менее, согласно ана-
литическому обзору 12, несмотря на нестабиль-
ную макроэкономическую конъюнктуру, в 2022 г. 
был зафиксирован рост российского рынка ESG-
бондов до 385 млрд руб., обеспеченный в основ-
ном госкомпаниями и институтами развития. При 
снижении темпов прироста с 142% до 27% и со-
кращении новых размещений на 41% рынок вер-
нулся к состоянию 2020 г. По итогам 2023 г. объем 
рынка ESG-бондов ожидается в значении около 
400 млрд руб. и 8-ми размещений 13. Предполага-
ется, что выпуски облигаций будут небольшими по 
причине крайне высокой осторожности эмитентов 
в условиях волатильности финансового рынка. По 
оценкам экспертов, дальнейшее развитие рын-
ка ESG-финансов будет также диктоваться госу-
дарственными компаниями и реализацией ESG-
проектов стратегического назначения.

Третий по силе влияния на ESG-повестку драйвер 
– советы директоров и исполнительные органы 
компаний корпоративного сектора, которые оце-

нивают свои возможности в формировании стра-
тегий устойчивого развития на 7 баллов из 10-ти 
(в регионах эта оценка снижается до 6-ти) 14. При 
этом весь российский корпоративный сектор ожи-
дает получить системную государственную под-
держку по привлечению инвестиций в реализацию 
ESG-проектов разного уровня – от локальных до 
стратегического назначения. 

Анализ практики взаимодействия корпоративного 
сектора с деловыми партнерами, включая крупных 
заказчиков, показывает, что все чаще происходит 
взаимное влияние декларируемых контрагентами 
ценностей ESG-политики и подходов к устойчиво-
му развитию: реализация ESG-принципов пере-
стала ограничиваться рамками бизнес-модели 
собственной компании, они начинают интегри-
роваться во всю цепочку поставок [7]. Одним из 
требований, предъявляемых к контрагенту, кроме 
основных и законодательных, является наличие 
разработанной и реализуемой стратегии устой-
чивого развития [4], принятой ESG-политики, раз-
работанных инструментов выявления, оценки и 
управления ESG-рисками 15, сертификации систе-
мы экологического менеджмента [11], практики 
инвестирования в «зеленые» технологии [8] и мо-
дернизацию оборудования [22], вклада в решение 
климатической повестки [9]. Примеры требований 
и рекомендаций в области ESG к контрагентам 
можно привести по данным отчетности и локаль-
ных документов компаний металлургической от-
расли (табл. 1).

Относительно оценки степени влияния другого, 
не менее важного драйвера ESG-повестки – по-
требителей, следует отметить их возрастающий 
интерес к практикам устойчивого развития. Так, 
проведенный в 2021 г. ВЦИОМ опрос россиян 16 
показал, что практически по всем позициям боль-

 9 Федеральный закон от 06.03.2022 № 34-ФЗ «О проведении эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов в от-
дельных субъектах Российской Федерации» (последняя редакция) // КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_411051/ 

 10 Информационное письмо Банка России «О рекомендациях по раскрытию публичными акционерными обществами нефинансовой 
информации, связанной с деятельностью таких обществ» от 12.07.2021. URL: https://www.cbr.ru/StaticHtml/File/117620/20210712_
in-06-28_49.pdf 

 11 Как соответствовать лучшим практикам устойчивого развития // Московская биржа. Руководство для эмитента. 30.07.2021. URL: 
https://fs.moex.com/f/15022/esg.pdf 

 12 Катасонова Ю., Галиева Г. Будущее рынка устойчивого финансирования: шок прошел – вернулись к росту. Аналитический об-
зор // АО «Эксперт РА». 2023. URL: https://asros.ru/upload/iblock/55f/115popr2e4677a5k29hc31mfg4spbk82/Budushchee-rynka-
ustoychivogo-finansirovaniya.pdf

 13 Там же

 14 Результаты исследования практики ESG-трансформации российских компаний // Институт государственного и муниципального 
управления ВШЭ. Март-июнь 2022. URL: http://inveb-docs.ru/attachments/article/sd-library/11-2022/Opros-esg-hse.pdf (дата обра-
щения: 20.07.2023)

 15 Марголин А.М., Вякина И.В. Риски, вызовы и механизмы ESG-трансформации систем управления // МИР (Модернизация. Инновации. 
Развитие). 2022. Т. 13. № 3. С. 352–368. EDN: https://elibrary.ru/hkvxnv. https://doi.org/10.18184/2079-4665.2022.13.3.352-368

 16 Экологичное потребление: аналитический обзор // ВЦИОМ. 13.10.2021. URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-
obzor/ehkologichnoe-potreblenie (дата обращения: 26.07.2023)
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Таблица 1  

Дополнительные требования и рекомендации в области ESG
Table 1

Additional ESG Requirements and Recommendations

Требования Рекомендации

АО «ХК «Металлоинвест»»

Всего требований: 13, в том числе:

- очищение сточных вод или сбрасывание их в специально 
отведенные внешние сооружения по очистке сточных вод; 

- контроль за возможными загрязнениями

почвы и, при необходимости, принятие неотложных мер; 

- оценка возможных рисков загрязнения почвы, вызванного 
прошлой и текущей деятельностью предприятия поставщика

Всего рекомендаций: 22, в том числе:

- внедрение системы защиты персональных данных;

- разработка мероприятий, направленных на сни-
жение воздействия вредных факторов; 

- реализация прозрачных и надежных процедур провер-
ки исполнения внутренних корпоративных стандартов

ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат»

Всего требований: 27, в том числе:

- принятие кодекса этики и служебного по-
ведения работников организации;

- выполнение мероприятий по снижению выбросов 
в атмосферный воздух при объявлении режима не-
благоприятных метеорологических условий;

- запрет на складирование отходов, образующихся в процессе 
деятельности, вне специальных площадок и контейнеров, 
без сортировки по видам и способам обращения с ними;

- запрет на загрязнение открытого грунта нефте-
продуктами и прочими веществами, отходами; 

- запрет на хранение и использование пылящих материа-
лов без выполнения мероприятий по пылеподавлению

Всего рекомендаций: 25, в том числе:

- наличие необходимой разрешительной докумен-
тации и системы экологического менеджмента;

- наличие необходимых технических ресурсов в це-
лях обеспечения безопасности сотрудников;

- управление рисками в области охраны тру-
да на всех этапах оказания услуг;

- проведение регулярных аудитов и улучше-
ние системы управления охраной труда;

- сохранение биоразнообразия в сфе-
ре влияния своей деятельности; 

- оценка эмиссии парниковых газов и сво-
его воздействия на климат; 

- применение энергоэффективных технологий;

- минимизация использования и образова-
ния особо опасных веществ и материалов

ПАО «ГКМ «Норильский никель»»

Всего требований: 54, в том числе:

- внедрение эффективных политик и систем 
управления по снижению негативного воздей-
ствия объектов на окружающую среду;

- эффективное и ответственное управление энер-
гопотреблением на своих объектах;

- разработка системы управления риска-
ми, связанных с изменением климата;

- внедрение стратегии сокращения вы-
бросов парниковых газов;

- сведение к минимуму негативного воздействия сво-
их объектов на биологическое разнообразие;

- отказ от использования водных ресур-
сов в регионах в связи с их нехваткой;

- эффективное и экологичное использование во-
дных ресурсов и снижение негативного воздей-
ствия своих объектов на водные объекты

Всего рекомендаций: 49, в том числе:

- внедрение экологической ответствен-
ности в своих цепочках поставок;

- содействие развитию, применению и распростра-
нению экологически безопасных технологий;

- применение энергоэффективных технологий;

- использование возобновляемых источни-
ков энергии и ускорение перехода к ним;

- оценка своих объектов и определение возмож-
ности их модернизации с целью повышения энерго-
эффективности и снижения энергопотребления;

- указание в политиках и процедурах целевых по-
казателей для достижения нулевых выбросов в со-
ответствии с целями Парижского соглашения

Составлено автором по материалам: ESG в управлении цепочками поставок: практика крупнейших ком-
паний металлургии и розничной торговли // Доклад НИФИ и ИРПЭ. URL: http://inveb-docs.ru/attachments/
article/sd-library/06-2023-2/ESG-v-upravlenii-cepochkami-postavok.pdf (дата обращения: 25.07.2023)

Compiled by the author based on materials: ESG in supply chain management: the practice of the largest 
companies in the metallurgy and retail trade. Report of the NIFI and IRPE. URL: http://inveb-docs.ru/attachments/
article/sd-library/06-2023-2/ESG-v-upravlenii-cepochkami-postavok.pdf (date of access: 25.07.2023)

шая часть потребителей демонстрирует эколо-
гический тренд своего поведения, исключение 
составляет использование пластиковой посуды 
– основного и опасного загрязнителя природы из 
категории бытового мусора (рис. 2). Также отме-
тим, что как минимум у каждого пятого россияни-

на сформирована или формируется ментальная 
модель экологического поведения. По своей сути, 
следование экологичному поведению и готовность 
к этому является своего рода запросом произво-
дителям товаров и услуг на ESG-трансформацию 
бизнеса.
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Составлено автором по материалам: Экологичное потребление: аналитический обзор // ВЦИОМ. 13.10.2021. URL: 
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/ehkologichnoe-potreblenie. (дата обращения: 26.07.2023).

Рис. 2. Экологические предпочтения потребителей

Compiled by the author based on materials: Environmentally friendly consumption: an analytical review. Russian Public Opinion Research 
Center (VCIOM). 13.10.2021. URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/ehkologichnoe-potreblenie. (accessed: 26.07.2023).

Fig. 2. Ecological preferences of the consumers

Список драйверов развития ESG-практики россий-
скими компаниями можно расширить, например, 
международной повесткой, национальными прио-
ритетами развития, операционной эффективностью 
и проч. [13]. Также следует согласиться с утвержде-
нием [20], что на протяжении длительного периода 
социально ответственная практика для крупного 
бизнеса является отдельным направлением дея-
тельности в рамках его корпоративной социальной 
ответственности [10], в то время как ESG-повестка 
становится новым направлением развития, находя-
щимся под влиянием новых вызов разного генеза. 

Опыт реализации ESG-повестки 
российскими компаниями

Российские компании, имеющие опыт интегриро-
вания принципов ESG в свои бизнес-процессы до 
2022 г., осознали важность учета ESG-факторов 
в корпоративном управлении в целях достижения 
большей устойчивости своих компаний к кризисам. 
Прежде всего, основной эффект от реализации 
ESG-политики бизнес видит в укреплении бренда 
и повышении деловой репутации как стратегиче-
ского результата, который во многом созвучен с 
осознанием зарубежным бизнес-сообществом 

долгосрочной выгоды от социально ответственной 
практики (рис. 3).

При этом на глубину и масштабность инкорпори-
рования ESG-принципов в бизнес-процессы ком-
паний первостепенное влияние оказывает их от-
раслевая принадлежность: более высокая степень 
токсичности производства для экосистемы требует 
от руководства большего внимания к организации 
бизнес-практик, построенных в парадигме эколо-
гической и социальной ответственности [13]. 

Согласно проведенному опросу 17, наибольший 
уровень ESG-зрелости (7 баллов по 10-балльной 
шкале) достигли крупные горнодобывающие и ме-
таллургические компании, несущие высокие эко-
логические и социальные риски, и по этой причине 
развивающие ESG-практику в качестве компен-
сации нанесенного ущерба экосистеме, а также 
экспортирующие продукцию и имеющие деловые 
связи с иностранными инвесторами, участвующие 
в ESG-рейтингах и готовящие нефинансовую от-
четность по стандартам GRI и TCFD. Минимальный 
уровень ESG-зрелости (2 балла) показали органи-
зации химической и строительной отраслей, а так-
же сектор коммерческой недвижимости.

 17 Катасонова Ю., Митрофанов П. Будущее рынка устойчивого финансирования: сохранить и усилить национальную экспертизу // 
Эксперт РА. 30.03.2022. URL: https://raexpert.ru/researches/sus_dev/esg2022/ (дата обращения: 20.07.2023)
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Составлено автором по материалам: Результаты исследования практики ESG-трансформации россий-
ских компаний // Институт государственного и муниципального управления ВШЭ. Март-июнь 2022. URL: http://
inveb-docs.ru/attachments/article/sd-library/11-2022/Opros-esg-hse.pdf (дата обращения: 29.07.2023)

Рис. 3. Ожидаемый результат руководителей российских компаний от реализации ESG-политики

Compiled by the author based on materials: Results of a study of the practice of the ESG transformation of Russian 
companies. Institute of Public and Municipal Administration of the Higher School of Economics. March-June 2022. 
URL: http://inveb-docs.ru/attachments/article/sd-library/11-2022/Opros-esg-hse.pdf (accessed: 29.07.2023)

Fig. 3. Expected result of the leaders of Russian companies from the implementation of the ESG policy

По мнению экспертов 18, общий уровень ESG-
зрелости российских компаний соответствует на-
чальному уровню (рис. 4). 

При этом, оценивая управление ESG-аспектами, 
нельзя не учитывать размер компаний и их отрасле-
вую принадлежность: лучшие практики демонстри-

Составлено автором по материалам: ESG в российском бизнесе: влияние новых условий. Как изменились прак-
тики устойчивого развития в российских компаниях в 2022 году // Сбербанк. Октябрь 2022. URL: https://
sber.pro/digital/uploads/2022/10/ESG_opros_2610_9c34964c5c.pdf (дата обращения: 30.07.2023)

Рис. 4. Показатели уровня ESG-зрелости российских компаний

Compiled by the author based on materials: ESG in Russian business: the impact of the new conditions. How 
have sustainable development practices changed in Russian companies in 2022. Sberbank. October 2022. URL: 
https://sber.pro/digital/uploads/2022/10/ESG_opros_2610_9c34964c5c.pdf (accessed 30.07.2023)

Fig. 4. Indicators of the level of the ESG-maturity of Russian companies

 18 ESG в российском бизнесе: влияние новых условий. Как изменились практики устойчивогоразвития в российских компаниях в 2022 
году // Сбербанк. Октябрь 2022. URL: https://sber.pro/digital/uploads/2022/10/ESG_opros_2610_9c34964c5c.pdf (дата обраще-
ния: 30.07.2023)
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рует крупный и средний бизнес; малый бизнес, за 
редким исключением компаний, вовлеченных в реа-
лизацию экологических и социальных составляющих 
повестки, существенно отстает. Объяснением этому 
служат следующие доводы: крупный бизнес обла-
дает необходимыми видами и объемами ресурсов 
(финансовых, производственных, технологических, 
информационных, кадровых и проч.), необходимых 
для реализации разного масштаба мероприятий в 
области ESG-трансформации [3]; испытывает давле-
ние существенно большего списка драйверов и на-
ходится под более пристальным контролем с их сто-
роны [1]; в статусе публичных акционерных обществ 
несет обязательства перед своими акционерами, 
включая зарубежных,  которыми в первую очередь 
предъявлялись более жесткие требования к соответ-
ствию деятельности компаний международным стан-
дартам в области устойчивого развития [12, 20]; ве-
дет экспортные операции со странами, в которых на 

законодательном уровне закреплены более строгие 
ESG-требования [3], что накладывает дополнитель-
ные обязательства по их соблюдению. 

Анализируя отраслевое влияние на развитие 
ESG-практик, следует обратить внимание на от-
стающие в этом аспекте отрасли – например, на 
строительную отрасль. Необходимость запуска 
ESG-трансформации в этой отрасли объясняется и 
экологическим аспектом (процесс строительства и 
производства строительных материалов достаточ-
но негативно сказывается на состоянии окружаю-
щей среды, включая изменение климата), и соци-
альным (качество и, следовательно, безопасность 
возведенных сооружений обеспечивает уровень и 
сохранность жизни граждан). Обобщение отрас-
левого опыта реализации экологической состав-
ляющей ESG-практик российскими компаниями 
представлено в табл. 2.

Таблица 2
Отраслевой опыт реализации E-составляющей ESG

Table 2
Industry experience in the implementation of the E-component of ESG

Аспекты
Лидеры Аутсайдеры

отрасли доля  
компаний отрасли доля 

компаний

Сертификация про-
изводственных объ-
ектов по ISO 14001

Машиностроение  20% Пищевая промышленность  < 2% 

Энергетика  19%
Производство строи-
тельных материалов

< 2%Металлургическая и горнодо-
бывающая промышленности

17%

Назначение ответ-
ственных за охрану 
окружающей среды

Легкая промышленность 63%
Производство потреби-
тельских товаров  

< 1%

Металлургическая и горнодо-
бывающая промышленности

49% Связь и телекоммуникации < 1%

Сельское хозяйство 42% Строительные подрядчики < 1%

Направление отхо-
дов на переработку 
более половины 

Более 50% отходов:  
Лесная, деревообрабаты-
вающая и целлюлозно-бу-
мажная промышленности

40%
Менее 10% отходов:  
Строительные подрядчики  

83%

Производство потреби-
тельских товаров  

25% Транспорт и логистика  82%

Металлургическая и горнодо-
бывающая промышленности

18%
Фармацевтика и здра-
воохранение  

80%

Потребление энергии ВИЭ
50% потребление:  
Энергетика  

13%

< 10% потребления: Нефте-
газовая промышленность  

98%

Пищевая промышленность  97%

Страхование эколо-
гических рисков

Энергетика 19%

Связь и телекоммуникации 0%Производство потреби-
тельских товаров  

11%

Химическая промышленность  10%
Производство строи-
тельных материалов 

1%Металлургическая и горнодо-
бывающая промышленности 

10%
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Анализ накопленного опыта российских компаний 
в области реализации социальной составляющей 
ESG позволяет заключить, что концептуальная ос-
нова устойчивого развития и целеполагание глубо-
ких преобразований на принципах ESG являются 
эволюционным развитием базисных идей корпо-
ративной социальной ответственности, а в рамках 
«зонтичной» концепции являются ее концептуаль-
ными составляющими. Кроме того, учитывая бога-
тый исторический опыт «суперсоциальности» со-
ветских предприятий, в котором заложены основы 
регулирования социальных аспектов деятельности, 
современная практика построения трудовых отно-
шений не только соответствует мировым стандар-
там, но и нередко их превосходит. Однако следу-
ет признать недостаточное внимание, уделяемое 
руководством компаний вопросам прав человека, 

формализованных в виде соответствующей поли-
тики и реализуемых в виде конкретных мер.

Относительно зависимости уровня зрелости соци-
альных практик от размера бизнеса следует при-
знать некоторую неоднородность. Крупнейший 
бизнес-сегмент существенно превосходит крупный 
и средний бизнес по принятым политикам по пра-
вам человека (лидируют компании лесной, дерево-
обрабатывающей и целлюлозно-бумажной про-
мышленности, металлургии и горнодобывающей 
промышленности, связи и телекоммуникации) и по 
взаимодействию с заинтересованными сторонами 
(лидируют компании энергетической отрасли, транс-
порта и логистики). Однако противоположная ситуа-
ция констатируется по показателю текучести кадров 
(лидируют компании энергетической сферы, нефте-
газовой и химической промышленности) (рис. 5).

Составлено автором по материалам: ESG в российском бизнесе: влияние новых условий. Как изменились прак-
тики устойчивого развития в российских компаниях в 2022 году // Сбербанк. Октябрь 2022. URL: https://
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Рис. 5. Распределение компаний по S-составляющей ESG
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Fig. 5. Distribution of companies by the S-component of ESG

В отраслевом разрезе высокую зрелость социаль-
ных практик демонстрируют компании энергетиче-
ской отрасли, аутсайдерами являются строитель-
ные подрядчики. 

Исследование уровня зрелости управленческого 
аспекта (G-составляющей) ESG-повестки, который 
охватывает вопросы корпоративного управле-
ния, позволило подтвердить международный опыт 
[2, 16] – деятельность компаний, корпоративное 
управление которых построено на принципах 
справедливости, ответственности, прозрачности 
и подотчетности, традиционно обеспечивает реа-
лизацию таких корпоративных практик как защита 

интересов акционеров, вне зависимости от раз-
мера пакета акций; эффективное функционирова-
ние совета директоров, в том числе посредством 
введения в его состав независимых директоров и 
достижения его гендерного разнообразия; зави-
симость вознаграждения топ-менеджмента от его 
продуктивности; транспарентность нефинансо-
вой отчетности. Вместе с тем, появившиеся новые 
практики, например, такие как инкорпорирование 
ESG-аспектов в закупочную деятельность и управ-
ление ESG-рисками, используемые в качестве 
критериев ESG-оценки компаний, наблюдаются у 
единичных компаний (рис. 6).
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Полученные результаты позволили определить 
наиболее распространенные практики отече-
ственных корпораций. Это –документирование 
деятельности органов управления и системы воз-
награждения менеджмента компании, работа 
службы внутреннего аудита, принятие этических 
кодексов и политики по предотвращению агент-
ских конфликтов. При этом разработка политики в 
области ESG не является приоритетом у руковод-
ства компаний, вне зависимости от их размера. 

Отраслевое влияние на уровень G-составляющей 
аналогично с S-составляющей ESG: лидерские пози-
ции занимают энергетические компании, отстающие 
– строительные подрядчики. Вместе с тем, необходи-
мо отметить и другие отраслевые лидерства по ряду 
показателей: ответственные (зеленые) закупки и при-
нятие кодекса этики поставщика более распростра-
нены в компаниях по производству потребительских 
товаров и в химической промышленности; стратегии 
развития приняты в большинстве предприятий маши-
ностроительной отрасли; политика по управлению 
конфликтом интересов, а также активное внедрение 
элементов системы вознаграждения ключевых руко-
водящих сотрудников более распространены в от-
расли связи и телекоммуникаций.

Анализ показателей G-составляющей, таких как 
достижение КПЭ в области ESG, политика в об-
ласти ESG, политика в области ответственных за-
купок, имеющих минимальные значения на фоне 
остальных, дает основание полагать о низкой 
мотивации топ-менеджмента к реализации ESG-
повестки, что подтверждает ранее высказанный 
тезис о пребывании российского бизнеса на на-
чальном этапе ESG-трансформации. Вместе с тем, 
следует согласиться с мнением исследователей [4], 
что управленческие практики российских компа-
ний достигли среднего уровня развития – прежде 
всего, за счет реализации традиционных корпора-
тивных практик, к числу которых относятся страте-
гии развития, управление рисками, инструменты 
мотивации сотрудников, корпоративные правила 
защиты интересов акционеров. 

Таким образом, анализ опыта реализации ESG-
повестки российскими компаниями позволяет за-
ключить, что первоочередной зоной ее развития 
должно стать построение системы управления ESG-
повесткой, которая позволит осуществлять систем-
ное стратегическое управление ESG-факторами, с 
охватом всех ответственных цепочек поставок.

Выводы

ESG-повестка, реализация которой нацелена на 
решение экологических проблем и сохранение 
стабильности глобальной экосистемы, достиже-
ние социального благополучия и искоренение 
социального неравенства, повышение качества 

корпоративного управления и принятие взвешен-
ных управленческих решений в парадигме устой-
чивого развития, наблюдала свой пик в России в 
2020–2021 гг. Российские корпорации, прежде 
всего, имеющие деловые отношения с зарубежны-
ми партнерами, разрабатывали стратегические до-
кументы в области устойчивого развития, в первую 
очередь, находясь под их давлением и руководству-
ясь их лучшими практиками, поскольку зарубежный 
опыт имплементации ESG-принципов в бизнес-мо-
дели был более существенным, а ESG-требования 
– строже. Вместе с тем, эскалация геополитической 
напряженности, которая привела к разрыву все-
общей кооперации по созданию глобальной ESG-
инфраструктуры, вызвала в России серьезные опа-
сения по выведению эколого-социальных проблем 
из повестки дня. Дальнейшее развитие событий 
показало, что эти опасения не оправдались: не-
которое скептическое отношение к ESG-повестке, 
доминирующее с февраля 2022 г., ко второму полу-
годию сменилось на оптимистичное.

В наши дни устойчивый интерес к ESG-повестке в пер-
вую очередь характерен для крупнейшего бизнеса, 
менеджмент которого сохраняет социальные про-
граммы и экологические проекты, развивает управ-
ленческие практики, причем не только выстраивает 
бизнес-процессы с соблюдением ESG-требований, 
но и распространяет их на всю цепочку поставок. 
При этом ключевыми драйверами ESG-повестки 
являются регуляторы и органы власти, акционеры 
и инвесторы, совет директоров и топ-менеджмент 
компаний. Гражданское общество, при всей своей 
готовности выстраивать свое поведение в экологиче-
ской модели, не стимулирует бизнес к ответственным 
практикам ведения своей деятельности – причиной 
этого можно считать слабость диалога бизнеса с 
населением и институтами общества, которые пока 
еще не входят в пул его ключевых стейкхолдеров.  

Анализ мотивов реализации ESG-повестки показал, 
что основной ожидаемый эффект связан с укрепле-
нием бренда и повышением деловой репутации, в то 
время как стоимость активов является для руковод-
ства компаний малозначимым фактором. Бесспор-
ным являет и факт того, что уровень ESG-зрелости 
компаний находится в прямой зависимости от сте-
пени токсичности их производств для экосистемы – в 
этом обнаруживается отраслевое влияние: лидера-
ми по масштабности реализации социальных и эко-
логических программ выступают крупные горнодо-
бывающие и металлургические компании.

Следует признать, что изложенные результаты 
исследования не охватывают всей широты ESG-
проблематики. Вторая часть статьи будет посвя-
щена оценке сопряжения содержания российской 
ESG-повестки глобальным рискам и формирова-
нию механизма реализации ESG-повестки. 
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аннотация

цель работы – определение факторов, оказывающих как положительное, так и отрицательное влияние на экономическую без-
опасность депрессивных регионов. 

Методы. Применены методы статистического анализа и рейтинговой оценки при определении экономической безопасности де-
прессивных регионов, а также кластерный анализ, с целью выделения у регионов схожих тенденций, на основе которых возможно 
выделить факторы, оказывающие влияние на экономическую безопасность. Исследование основано на анализе статистических 
данных ЕМИСС, а также на данных рейтингового агентства «Эксперт РА». Расчеты выполнены с помощью программ Microsoft Office 
Excel 2016 (вычисление значений результирующих индикаторов экономической безопасности депрессивных регионов) и IBM SPSS 
Statistics 2019 (проведение кластерного анализа).

Результаты работы. Проведена оценка экономической безопасности депрессивных регионов. Выявлено, что у всех регионов про-
слеживаются проблемы с финансовой устойчивостью и низким уровнем развития внешнеэкономической деятельности. Однако 
по ряду социально-экономических показателей Республика Алтай, Псковская область, Республика Калмыкия достигают значений 
выше среднероссийских, в то же время, у них по-прежнему остаются низкими показатели среднедушевых денежных доходов. 
На основе проведенного кластерного анализа регионов определен ряд факторов, влияющих на экономическую безопасность 
депрессивных регионов.

выводы. Для каждого кластера выявлены ключевые факторы, влияющие на экономическую безопасность. Процессы цифровой 
трансформации, при условии их качественного внедрения, становятся положительным фактором обеспечения экономической 
безопасности для регионов, занимающих низкие позиции по социально-экономическому развитию. Первоочередными фактора-
ми обеспечения экономической безопасности для регионов, составляющих другой кластер, являются качественные изменения, 
направленные на экономический рост региона.

ключевые слова: депрессивный регион, экономическая безопасность региона, цифровая трансформация, условия обеспече-
ния экономической безопасности, особенности цифровизации депрессивных регионов, показатели экономической безопас-
ности регионов
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abstract

Purpose: of the study is to determine the factors that have both a positive and a negative impact on the economic security of depressed 
regions.

Methods: of statistical analysis and ratio assessment were applied in determining the economic security of depressed regions, as well as 
cluster analysis, in order to identify similar trends in regions, on the basis of which it is possible to identify factors that affect economic 
security. The study is based on the analysis of statistical data from EMISS, as well as data from the Expert RA rating agency. The calculations 
were performed using the following programs: Microsoft Office Excel 2016 (calculation of the values of the resulting indicators of economic 
security of depressed regions) and IBM SPSS Statistics 2019 (carrying out cluster analysis).

Results: an assessment of the economic security of depressed regions was carried out. It was revealed that all regions have problems 
with financial stability and a low level of development of foreign economic activity. However, for a number of socio-economic indicators, 
the Altai Republic, Pskov Region, and Kalmykia Republic reach values above the Russian average, but the indicators of average per capita 
cash income still remain low. Based on the cluster analysis of regions, a number of factors influencing the economic security of depressed 
regions have been identified. 

conclusions and Relevance: for each cluster, key factors influencing economic security have been identified. The processes of digital 
transformation, subject to their high-quality implementation, become a positive factor in ensuring economic security for regions that 
occupy low positions in socio-economic development. The primary factors for ensuring economic security for regions that make up 
another cluster are qualitative changes aimed at the economic growth of the region.

Keywords: depressed region, economic security of the region, digital transformation, conditions for ensuring economic security, features 
of digitalization of depressed regions, indicators of economic security of regions

acknowledgements. The article was supported by the Russian Science Foundation 23-28-01226 “Formation of an intellectual cyber-
physical technopolis of the depressed area based on the system - forming  innovation-active cluster to improve the economic security of 
the region”.

conflict of interest. The authors declare that there is no Conflict of Interest, including those related to the financial support of the Russian 
Science Foundation 23-28-01226 “Formation of an intellectual cyber-physical technopolis of the depressed area based on the system – 
forming innovation-active cluster to improve the economic security of the region”.

For citation: Dolganova Ia. A., Babkin A. V. Factors for ensuring the economic security of depressed regions in the context of digital 
transformation. MIR (Modernizatsiia. Innovatsii. Razvitie) = MIR (Modernization. Innovation. Research). 2023; 14(3):361–379. (In Russ.) 

EDN: https://elibrary.ru/eggmya. https://doi.org/10.18184/2079-4665.2023.14.3.361-379

© Dolganova Ia. A., Babkin A. V., 2023

МОДЕРНИЗАЦИЯМИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2023. Т. 14. № 3. С. 361–379

Введение

Обеспечение экономической безопасности субъ-
ектов РФ (регионов) – одно из приоритетных на-
правлений национальной безопасности РФ. В 
практике регионального управления нет единой 
разработанной системы управления рисками и 
угрозами экономической безопасности. В соот-
ветствии с федеральными и региональными стра-
тегическими документами формируется общая 
система управления регионом, однако происходя-
щие изменения как глобального, так и локального 
характера оказывают различное влияние на соци-
ально-экономическую систему регионов. Ускорен-
ные процессы цифровой трансформации, с одной 

стороны, позволяют регионам частично сократить 
явную дифференциацию по темпам развития, но, 
с другой стороны, оказывают неоднозначное вли-
яние на экономическую безопасность. Количе-
ственное достижение значений, указанных в стра-
тегических документах, не означает качественного 
развития региона. Особенностью депрессивных 
регионов является наличие потенциала, полно-
стью не утраченного, но измененного под воздей-
ствием ряда негативных факторов. Поэтому иссле-
дование экономической безопасности в контексте 
цифровой трансформации позволит выделить, для 
каких регионов цифровизация составляет лишь до-
полнительный инструмент для улучшения развития 
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и стабилизации экономической безопасности, а 
для каких остается единственным средством, по-
зволяющим минимизировать влияние кризисных 
ситуаций.

Принимая во внимание факт географического по-
ложения и климатических условий большинства де-
прессивных регионов, важно объективно оценить, 
насколько объективно количественные данные от-
ражают реальную ситуацию в регионе. Оценивая 
даже отдельные показатели цифровой трансфор-
мации региона, важно понимать, что сами процес-
сы цифровизации будут неравномерными: какие-
то сферы будут явными лидерами по процессам 
ведения и освоения, какие-то сферы, наоборот, 
будут отстающими. Во многом это зависит уже от 
достигнутого уровня развития отрасли. 

Целью исследования является выявление факторов, 
влияющих на экономическую безопасность депрес-
сивных регионов, в том числе, учитывая происходя-
щие процессы цифровой трансформации.

Среди основных задач исследования следует вы-
делить:

• обоснование выбранных методов для прове-
дения оценки экономической безопасности де-
прессивных регионов;

• анализ экономической безопасности депрес-
сивных регионов в условиях цифровой транс-
формации и выявление значимых факторов по-
ложительного и негативного влияния на основе 
результатов кластерного анализа;

• формирование общих рекомендаций для регио-
нов, входящих в полученные в ходе анализа клас- 
теры.

Обзор литературы и исследований

Вопросам экономической безопасности региона 
посвящено достаточно большое количество науч-
ных трудов, как российских, так и зарубежных. Без-
денежных Т.И., Печерица Е.В., Шарафанова Е.Е. 
в своем исследовании, проведенном на основе 
выборки научных трудов с 2016 по 2021 гг., спра-
ведливо отмечают, что в ходе анализа зарубеж-
ных изданий, посвященных тематике экономиче-
ской безопасности, прослеживается следующая 
особенность: современные иностранные ученые 
в своих научно-исследовательских работах прак-
тически не используют категорию «экономическая 
безопасность» [1]. Однако сепаративно сам тер-
мин «безопасность» применяется, когда прово-
дится анализ состояния продовольственной [2–5], 

энергетической [6], экологической [7, 8], наци-
ональной безопасности [9–11], безопасности 
личности [12]. Авторы статьи под экономической 
безопасностью понимают состояние защищен-
ности национальной экономики, при котором обе-
спечиваются стабильное развитие, надежность и 
устойчивость хозяйственных систем, а также защи-
та интересов государства и граждан от внешних и 
внутренних угроз.

В РФ, напротив, перечисленные виды безопас-
ности, за исключением национальной, являются 
составными элементами экономической. Совре-
менные российские подходы к исследованию ка-
тегории «экономическая безопасность региона» 
базируются на определении региона как субъекта 
Российской Федерации, а сама содержательная 
часть экономической безопасности рассматри-
вается с позиции устойчивого развития [13–16], 
а также теории региональной экономики [17, 18]. 
Особенности региональной экономической без-
опасности с учетом стратегических подходов раз-
вития рассмотрены в исследованиях Акбердиной 
В.В. и Смирновой О.П. [19], Красносельской Д.Х. 
и Мамателашвили О.В. [20], Караниной Е.В. и 
Макаровой Т.В. [21], Феофиловой Т.Ю., Радыгина 
Е.В., Литвиненко А.Н. [22].   

Невозможно разработать единую основу обеспе-
чения экономической безопасности для всех реги-
онов РФ в силу того, что входящие в состав России 
территории имеют отличительные черты, которые 
обусловливают дифференциацию. Значимую роль 
играет реализация потенциала саморазвития, что 
напрямую связано с типом региона. Существуют 
разные подходы к классификации типов регионов, 
но универсальной типологизации нет. Широкое 
распространение получила классификация по це-
левой типологии, предложенная Батчаевым А.Р., 
Климовым С.М., Ходачек А.М. 1 Согласно данной 
классификации, есть ряд трудностей определения 
слаборазвитых регионов. Поэтому уточнением 
для классификации подобных регионов выступа-
ет типология, предложенная А.Г. Гранбергом, в 
соответствии с которой в структуре проблемных 
регионов необходимо разграничивать отсталые, 
депрессивные и кризисные регионы 2. 

Существенной особенностью депрессивных реги-
онов и, одновременно, их отличительной чертой 
от отсталых регионов является комплексное сни-
жение по ряду значимых социально-экономических 
показателей. Но этот факт не означает, что ранее 
регион также испытывал значительные трудности 

 1 Батчаев А.Р., Климов С.М., Ходачек А.М. Государственное регулирование национальной экономики: учебно-методическое посо-
бие. СПб.: ИВЭСП, Знание, 2003. 238 c.

 2 Гранберг А.Г. Основы региональной экономики: учебник для вузов; Гос. ун-т – Высшая школа экономики. 4 е изд. М.: Изд. дом ГУВ-
ШЭ, 2004. 495 с.
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в плане развития. Поэтому ресурсный потенциал 
у депрессивных регионов изменен, но полностью 
не утрачен. Неудовлетворительная динамика со-
циально-экономических показателей регионов 
свидетельствует о наличии рисков и угроз, но, в 
то же время, современные условия не только по-
рождают вызовы экономической безопасности, но 
и создают возможности для развития инноваций. 
Внедрение инноваций в депрессивные регионы 
является перспективным способом, направлен-
ным на улучшение социально-экономического 
развития, что может способствовать, например, 
переходу регионов из депрессивных в узкоспеци-
ализированные. Причем развитие инноваций в ре-
гионах основано на качественных процессах циф-
ровизации, означающих внедрение современных 
цифровых технологий в различные сферы жизни и 
производства. Важно создать условия для поло-
жительного влияния цифровизации на экономиче-
скую безопасность регионов. Руководствуясь тем, 
что экономическая безопасность представляет со-
бой совокупность характеристик социально-эко-
номической системы региона, обеспечивающих 
ее устойчивое развитие, высокую конкурентоспо-
собность и социальную стабильность 3, отдельные 
процессы цифровизации связаны с негативными 
влияниями (рост уровня безработицы в ходе авто-
матизации ряда процессов, рост киберпреступно-
сти и др.). Поэтому присутствует явная потребность 
в развитии механизмов управления депрессивны-
ми регионами. Подход к определению механизма 
обеспечения экономической безопасности де-
прессивных регионов не является единым, так как 
основывается на достигнутых социально-экономи-
ческих параметрах отдельного региона. 

Способы обеспечения экономической безопас-
ности региона должны подстраиваться под про-
исходящие изменения. Цифровизация становится 
одним из ключевых факторов экономического 
роста и устойчивого развития, а также инстру-
ментом повышения конкурентоспособности ре-
гионов [23–25]. Но, несмотря на положительные 
процессы, происходящие в социально-экономи-
ческих системах, цифровизация также несет ряд 
негативных последствий, в первую очередь, свя-
занных с возрастанием информационных угроз. 
Таким образом, актуальным становится поиск 
решений в области поддержания на достаточном 
уровне экономической безопасности региона 
в условиях цифровой трансформации. Носкин 

С.А. справедливо отмечает, что тренды цифро-
вой трансформации во многом определяют эко-
номическую безопасность отдельно взятого ре-
гиона страны [26]. К основным сдерживающим 
факторам активных процессов цифровизации в 
регионах отнесены: проблемы цифрового нера-
венства, дефицит квалифицированных кадров с 
цифровыми компетенциями, киберугрозы, слож-
ность коммуникаций между органами власти и 
бизнес-сообществом, низкая осведомленность 
граждан в плане развития новых цифровых серви-
сов и платформ, а также возможности получения 
услуг в онлайн-формате и т.д. 4 

Несмотря на имеющиеся междисциплинарные 
подходы к исследованию проблем экономической 
безопасности региона и опыт управления эконо-
мической безопасностью определенной террито-
рии, актуальными становятся анализ влияния фак-
торов цифровой трансформации [27] и выявление 
новых угроз, возникающих вследствие развития 
цифровизации.

Материалы и методы

В июне 2019 г. Минэкономразвития Российской 
Федерации выделило 10 регионов с особо слож-
ной социально-экономической ситуацией, введя 
термин «регион со слабой экономикой» [28]. Эти 
регионы распределены по различным федераль-
ным округам: три в Сибирском ФО, по два в Севе-
ро-Западном, Приволжском и Южном ФО, один в 
Уральском ФО. Правительство РФ считает, что эти 
регионы представляют собой внутреннюю угрозу, 
ослабляя экономическую и, в частности, финан-
совую стабильность страны. Эти регионы показа-
ли наихудшие результаты в сводном рейтинге по 
Российской Федерации на основе 4-х ключевых 
индикаторов: доли населения с доходами ниже 
прожиточного минимума, уровня безработицы и 
среднедушевых доходов жителей региона, а также 
инвестиций в основной капитал на душу населения.

В контексте настоящего исследования 10 субъ-
ектов РФ со слабой экономикой признаны де-
прессивными регионами (Республика Адыгея, Ал-
тайский край, Республика Калмыкия, Республика 
Карелия, Курганская область, Республика Марий 
Эл, Псковская область, Республика Тува (Тыва), 
Чувашская республика, Республика Алтай).

Как научная проблема обеспечение экономи-
ческой безопасности регионов исследовано до-

 3 Долганова Я.А. Оценка и прогнозирование индикаторов обеспечения экономической безопасности регионов: на примере При-
волжского Федерального округа: дис. ... кандидата экономических наук: 08.00.05. Место защиты: Институт проблем рынка Россий-
ской академии наук. Пермь, 2019. 190 с.

 4 Носкин С.А. Механизмы обеспечения экономической безопасности региона в условиях цифровых преобразований: дис. ... канди-
дата экономических наук: 08.00.05. Место защиты: ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический универси-
тет». Санкт-Петербург, 2022. 191 с.

МОДЕРНИЗАЦИЯМИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2023. Т. 14. № 3. С. 361–379



365

статочно широко и подробно, однако в практику 
регионального управления эта категория внедре-
на слабо. Имеющийся в настоящее время научно-
методический аппарат не имеет сформированной 
единой системы оценки 5. Переход к индикаторам 
для оценки экономической безопасности регио-
нов, с одной стороны, оправдан, так как, в боль-
шинстве, комплексно учитываются критерии, соот-
ветствующие уровню уязвимости отдельных сфер, 
влияющих на состояние социально-экономической 
системы региона [29]. С другой стороны, при про-
ведении анализа нескольких регионов, заметно 
отличающихся друг от друга по типовой принад-
лежности и степени развития, оценка с помощью 
индикаторов не всегда позволяет систематизи-
ровать результаты для дальнейшей разработки 
рекомендаций. Включение в анализ большого 
количества показателей еще не означает получе-
ние достоверных результатов, так же, как и про-
ведение оценки для регионов разной типовой при-
надлежности по одинаковым критериям. Считаем 
обоснованным проведение анализа экономиче-
ской безопасности регионов в динамике, с целью 
исключения влияния краткосрочных позитивных 
либо, наоборот, негативных факторов. 

Ввиду того, что выбранные для исследования де-
прессивные регионы входят в разные федераль-
ные округа и относятся к разным природно-кли-
матическим зонам, исследование экономической 
безопасности регионов не должно базироваться 
на сравнении, но должно быть направлено на по-
лучение результатов, позволяющих сформировать 
представление о факторах как положительного, 
так и негативного влияния. С целью разработки 
рекомендаций, направленных на вывод регионов 
из состояния депрессивности, важно разделить 
исследуемые регионы в соответствии со схожими 
социально-экономическими параметрами. По-
этому предлагаем провести анализ показателей, 
рекомендованных Стратегией экономической без-
опасности РФ до 2030 г., с учетом их проекции на 
региональный уровень 6. Перечень и группировка 
показателей представлены в табл. 1.

Из расчета исключены показатели, учет которых 
проводится только на национальном уровне. Для 
вычисления показателей необходимо их нормиро-
вание. В случае если желательно увеличение по-

казателя, то уровень значимости рассчитывается 
по формуле:

где Ki – нормирование показателя; Yf – фактиче-
ское значение показателя; Yav – среднероссий-
ское значение показателя.

Если необходимо снижение показателя – по сле-
дующей формуле:

Основной базой для расчета показателей эко-
номической безопасности депрессивных регио-
нов являются данные ЕМИСС за период с 2017 
по 2022 гг. Все показатели экономической без-
опасности на этапе нормирования соотнесены со 
среднероссийскими значениями, поэтому возмож-
но получение значения показателя, превышающе-
го единицу. С учетом полученных нормированных 
значений выполняется суммирование по каждому 
региону и присваивается рейтинговая оценка. 

Следующим этапом анализа является оценка вли-
яния факторов цифровой трансформации на де-
прессивные регионы.

Цифровая трансформация региона, вне зави-
симости от его типа, заключается не просто во 
внедрении цифровых технологий в коммуникации, 
а в достижении социальной и экономической эф-
фективности от сбора, хранения и обработки 
данных в различных направлениях. В соответствии 
с Указом Президента РФ № 474, среди нацио-
нальных целей до 2030 г. определена цифровая 
трансформация. В качестве целевых показателей 
обозначены: достижение «цифровой зрелости» 
ключевых отраслей экономики и социальной сфе-
ры, в том числе здравоохранения и образования, 
а также государственного управления; увеличе-
ние доли массовых социально значимых услуг, 
доступных в электронном виде до 95%; рост доли 
домохозяйств, которым обеспечена возможность 
широкополосного доступа к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет до 97%; 
увеличение вложений в отечественные решения в 
сфере информационных технологий в 4 раза по 
сравнению с показателем 2019 г. 7

 5 Долганова Я.А. Оценка и прогнозирование индикаторов обеспечения экономической безопасности регионов: на примере При-
волжского Федерального округа: дис. ... кандидата экономических наук: 08.00.05. Место защиты: Институт проблем рынка Россий-
ской академии наук. Пермь, 2019. 190 с.

 6 Там же.

 7 Указ Президента РФ от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» 
// ООО «НПП “ГАРАНТ-СЕРВИС”», 2023. URL: https://base.garant.ru/74404210/?ysclid=llb82h6fu110800610 (дата обращения: 
02.08.2023)

(1)

(2)
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Таблица 1

Группы показателей экономической безопасности регионов
Table 1

Groups of the indicators of economic security of regions

Группы показателей Показатели экономической безопасности региона

Экономический рост

индекс физического объема валового регионального продукта (%);

валовой региональный продукт на душу населения (руб.); 

доля инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте (%); 

степень износа основных фондов субъекта РФ (%); 

индекс промышленного производства субъекта РФ (%); 

индекс производительности труда субъекта РФ (%)

Внешнеэкономиче-
ская деятельность

индекс физического объема экспорта субъекта РФ (%); 

индекс физического объема импорта субъекта РФ (%); 

сальдо торгового баланса субъекта РФ (млн руб.); 

доля машин, оборудования и транспортных средств в общем объ-
еме несырьевого экспорта субъекта РФ (%); 

доля машин, оборудования и транспортных средств в общем объеме импорта субъекта РФ (%); 

доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме экспорта товаров, ра-
бот, услуг предприятий промышленного производства субъекта РФ (%); 

доля импорта в объеме товарных ресурсов продовольственных товаров субъекта РФ (%)

Финансовая устойчивость

внутренний долг субъекта РФ (тыс. руб.);   

муниципальный долг субъекта РФ (тыс. руб.); 

внешний долг субъекта РФ (тыс. руб.); 

дефицит консолидированного бюджета субъекта РФ (тыс. руб.)

Социально-экономи-
ческое развитие

доля населения трудоспособного возраста в общей численности населения субъекта РФ (%); 

доля граждан с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума субъекта РФ (%); 

децильный коэффициент субъекта РФ (%); 

доля работников с заработной платой ниже величины прожиточно-
го минимума трудоспособного населения субъекта РФ (%); 

коэффициент напряженности на рынке труда субъекта РФ (%); 

распределение численности занятых в экономике по уровню образования субъекта РФ:

- высшее (%);

- среднее профессиональное (%)

- среднее общее (%);

- основное общее (%);

- без образования (%);

уровень потребительских цен субъекта РФ; 

энергоемкость валового регионального продукта (кг условного топлива на 10 тыс. руб.); 

доля инвестиций в машины, оборудование и транспортные средства в об-
щем объеме инвестиций в основной капитал субъекта РФ (%); 

доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме от-
груженных товаров, работ, услуг субъекта РФ (%); 

доля высокотехнологичной и наукоемкой продукции в валовом региональном продукте (%); 

доля организаций, осуществляющих технологические инновации (субъект РФ) (%); 

индекс производства по виду экономической деятельности «До-
быча полезных ископаемых» субъекта РФ (%); 

оборот розничной торговли субъекта РФ (млн руб.);

количество зарегистрированных преступлений в сфере экономики субъекта РФ (ед.)

Составлено авторами по материалам: Долганова Я.А. Оценка и прогнозирование индикаторов обеспечения экономи-
ческой безопасности регионов: на примере Приволжского Федерального округа: дис. ... кандидата экономических наук: 
08.00.05. Место защиты: Институт проблем рынка Российской академии наук. Пермь, 2019. 190 с.; Указ Президента РФ от 
13.05.2017 г. № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» // ООО «НПП 
“ГАРАНТ-СЕРВИС”», 2023. URL: https://base.garant.ru/74404210/?ysclid=llb82h6fu110800610 (дата обращения: 02.08.2023)

Compiled by the authors based on materials in: Dolganova Ya.A. Assessment and forecasting of indicators of ensuring teconomic 
security of regions: on the example of the Volga Federal District: dis. ... Candidate of Economic Sciences: 08.00.05. Place of defense: 
Institute of Market Problems of the Russian Academy of Sciences. Perm, 2019. 190 p.; Decree of the President of the Russian Federation 
dated May 13, 2017 No. 208 “On the Economic Security Strategy of the Russian Federation for the period until 2030”. NPP GARANT-
SERVICE LLC, 2023. URL: https://base.garant.ru/ 74404210/?ysclid=llb82h6fu110800610 (accessed 02.08.2023) (In Russ.)
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Ввиду того, что утвержденная методика расчета 
указанных целевых показателей 8 адаптирована 
под страну, а также указаны источники данных, 
часть которых находится в закрытом доступе, и по 
отдельным ГИС отсутствуют разработанные фор-
мы отчета, принято решение о выборе отдельных 
показателей цифровой трансформации для ана-
лиза. Для установления факторов обеспечения 
экономической безопасности депрессивных реги-
онов в условиях цифровой трансформации важ-
но соотнести полученные данные по итоговому 
результату оценки экономической безопасности с 
отдельными выбранными показателями цифровой 
трансформации (доля массовых социально зна-
чимых услуг, доступных в электронном виде и доля 
домохозяйств, которым обеспечена возможность 
широкополосного доступа к информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет). Безусловно, 
включенность только двух показателей цифровой 
трансформации не обеспечит объективных ре-

зультатов, поэтому принято решение провести 
кластерный анализ, с целью выявления схожих 
тенденций у регионов, а также для упрощения раз-
работки рекомендаций по каждому выделенному 
кластеру. Проведение кластерного анализа воз-
можно с помощью программы IBM SPSS Statistics 
19, вид инструмента кластеризации – иерархиче-
ская кластеризация, метод – «квадрат расстояния 
Евклида». Включенные переменные в кластерный 
анализ: итоговая оценка экономической безопас-
ности регионов и два показателя цифровой транс-
формации. 

Результаты исследования

Оценка экономической безопасности  
депрессивных регионов

Итоги расчетов показателей экономической без-
опасности депрессивных регионов представлены 
в табл. 2.

 8 Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 18.11.2020 г. № 601 «Об утверждении методик 
расчета прогнозных значений целевых показателей национальной цели развития Российской Федерации «Цифровая трансфор-
мация»» // ООО «НПП “ГАРАНТ-СЕРВИС”», 2023. URL: https://base.garant.ru/400186428/?ysclid=llb8720dsr951637611 (дата об-
ращения: 02.08.2023)

Таблица 2

Результаты рейтинговой оценки показателей экономической безопасности депрессивных регионов  
с 2017 по 2022 гг.

Table 2

The results of the rating assessment of the economic security indicators of depressed regions from 2017 to 2022

Регион

Место по рейтинговой оценке (сумма баллов)

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Среднее 
значение за 
исследуемый 

период

Республика Адыгея 5 (27,703) 7 (27,358) 9 (25,142) 8 (28,776) 10 (26,790) 6 (27,818) 8 (27,264)

Алтайский край 10 (21,902) 6 (28,297) 7 (26,157) 6 (30,280) 1 (39,730) 1 (37,851) 4 (30,703)

Республика Калмыкия 7 (26,973) 5 (29,340) 4 (29,804) 9 (27,468) 8 (28,398) 10 (25, 486) 7 (27,912)

Республика Карелия 3 (29,993) 4 (29,899) 5 (29,445) 7 (29,217) 6 (32,654) 5 (31,079) 5 (30,381)

Курганская область 6 (27,381) 8 (26,152) 8 (25,784) 10 (26,675) 8 (28,200) 8 (26,716) 9 (26,818)

Республика Марий Эл 9 (25,723) 9 (25,621) 6 (26,330) 5 (30,761) 5 (34,120) 3 (34,274) 6 (29,471)

Псковская область 4 (29,607) 3 (30,708) 1 (43,954) 4 (31,393) 2 (38,547) 2 (35,045) 2 (34,876)

Республика Тыва (Тува) 8 (26,881) 10 (21,573) 10 (19,065) 3 (33,576) 9 (26,945) 9 (25,511) 10 (25,592)

Чувашская Республика 1 (30,273) 2 (31,419) 3 (30,954) 2 (36,562) 4 (37,928) 4 (32,635) 3 (33,295)

Республика Алтай 2 (30,102) 1 (39,673) 2 (42,939) 1 (41,009) 7 (32,567) 7 (27,704) 1 (35,666)

Составлено авторами на основе проведенных расчетов

Compiled by the authors based on the calculations performed

В целом, за весь исследуемый период для регио-
нов характерны незначительные изменения по-
зиций (за исключением Республики Тывы (Тувы) в 
2020 г. и Алтайского края в 2021–2022 гг.). Ре-
спублика Алтай, Псковская область, Чувашская 
Республика – субъекты Российской Федерации, 

занимающие лидирующие позиции при оценке 
экономической безопасности среди анализи-
руемых депрессивных регионов. Для Чувашской 
Республики характерны относительно высо-
кие значения показателей по всем группам, за 
исключением группы «экономический рост», а 
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для Республики Алтай – за исключением груп-
пы «внешнеэкономическая деятельность». Для 
Псковской области стабильную динамику обе-
спечили группы «финансовая устойчивость» и 
«социально-экономическое развитие». Отличи-
тельной особенностью указанных регионов яв-
ляется более широкая диверсификация отрас-
лей по сравнению с остальными депрессивными 
регионами. 

Алтайский край, республики Карелия, Марий Эл 
и Калмыкия по итогам проведенного анализа за-
нимают середину рейтинга, тем самым уступая по-
зиции вышеперечисленным регионам за счет узкой 
специализации отраслей. 

Регионы, замыкающие рейтинг – Республика Ады-
гея, Курганская область, Республика Тыва (Тува) – 
фактически по всем показателям экономической 
безопасности занимают позиции, заметно ниже 
среднероссийских. Кроме узкой специализации, 
для этих регионов характерны значительные ин-
фраструктурные ограничения, не позволяющие 
достигать экономически эффективного развития.

Для определения факторов положительного и не-
гативного влияния на состояние депрессивных 
регионов рассмотрим результаты полученных 
оценок по группам показателей экономической 
безопасности. Итоги рейтинговой оценки группы 
«экономический рост» представлены в табл. 3. 

Таблица 3

Результаты рейтинговой оценки группы показателей экономической безопасности «экономический рост»  
депрессивных регионов с 2017 по 2022 гг.

Table 3

The results of the rating assessment of the group of the economic security indicators “economic growth”  
of depressed regions from 2017 to 2022

Регион

Место по рейтинговой оценке (сумма баллов)

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Среднее 
значение за 
исследуемый 

период

Республика Адыгея 7 (4,293) 3 (4,672) 3 (4,668) 3 (4,732) 2 (4,987) 2 (5,063) 4 (4,736)

Алтайский край 3 (4,674) 1 (4,931) 2 (4,734) 2 (4,801) 3 (4,654) 5 (4,801) 2 (4,766)

Республика Калмыкия 9 (4,144) 8 (4,048) 6 (4,313) 7 (4,373) 10 (4,048) 1 (5,260) 7 (4,364)

Республика Карелия 4 (4,658) 4 (4,624) 1 (4,890) 1 (4,864) 4 (4,586) 4 (4,909) 3 (4,755)

Курганская область 10 (3,943) 10 (3,951) 9 (4,116) 9 (4,178) 8 (4,138) 10 (4,168) 10 (4,082)

Республика Марий Эл 8 (4,146) 9 (4,030) 10 (4,038) 10 (4,051) 9 (4,126) 8 (4,262)) 9 (4,109)

Псковская область 6 (4,305) 7 (4,196) 4 (4,501) 5 (4,496) 7 (4,302) 6 (4,440) 6 (4,373)

Республика Тыва (Тува) 1 (6,454) 6 (4,317) 8 (4,138) 4 (4,509) 5 (4,443) 9 (4,224) 5 (4,681)

Чувашская Республика 5 (4,436) 5 (4,388) 7 (4,200) 8 (4,285) 6 (4,427) 7 (4,359) 8 (4,349)

Республика Алтай 2 (4,859) 2 (4,922) 5 (4,432) 6 (4,487) 1 (5,104) 3 (5,056) 1 (4,810)

Составлено авторами на основе проведенных расчетов

Compiled by the authors based on the calculations performed

Распределение рейтинговых мест по рассматри-
ваемой группе в точности не повторяет резуль-
таты по оценкам всех выбранных показателей 
экономической безопасности. Подобное не яв-
ляется противоречием проведенных расчетов, а 
означает возможность выявления факторов воз-
действия процессов, связанных с экономическим 
ростом, на состояние экономической безопас-
ности региона в целом. Среди исследуемых де-
прессивных регионов существенные изменения 
в динамике характерны только для Республики 
Калмыкия, за период с 2021 по 2022 гг. Объясне-
нием подобных изменения является резкий рост 
индекса промышленного производства (выше 
среднероссийского значения на 27,8%), наибо-

лее существенное увеличение обеспечила от-
расль добычи полезных ископаемых.  

Самые низкие значения в рейтинге занимают сле-
дующие регионы: Курганская область, Республика 
Марий Эл и Чувашская Республика. Указанные 
субъекты Российской Федерации входят в состав 
промышленных федеральных округов: Уральского 
и Приволжского. В Уральском федеральном окру-
ге среди регионов Курганская область обладает 
самыми невысокими темпами экономического ро-
ста. Основу экономики региона составляют про-
мышленные производства, однако существенным 
барьером развития выступает высокая энергоза-
висимость. В Приволжском федеральном округе 
для Чувашской Республики более характерно 
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дифференцированное развитие отраслей, нежели 
в Республике Марий Эл. Оба региона не достига-
ют среднероссийских значений по темпам эконо-
мического роста.

Средние позиции в рейтинге занимают регионы, 
не достигающие стабильного экономического ро-
ста за весь исследуемый период. К примеру, Ре-
спублика Тыва (Тува) в 2017 г. только за счет фак-
тически троекратного увеличения доли инвестиций 
в основной капитал по сравнению со среднерос-
сийским значением и снижения износа основных 

фондов до 41,1% заняла первое место в рейтинге 
депрессивных регионов. За весь последующий пе-
риод исследования для региона характерны ста-
бильно низкие значения.

Республика Алтай является лидером в рейтинге 
экономического роста депрессивных регионов. 
Согласно проведенным расчетам, для региона 
характерны значения ниже среднероссийских по 
показателю износа основных фондов.

Итоги рейтинговой оценки показателей внешнеэко-
номической деятельности представлены в табл. 4.

Таблица 4

Результаты рейтинговой оценки группы показателей экономической безопасности «внешнеэкономическая  
деятельность» депрессивных регионов с 2017 по 2022 гг.

Table 4

The results of the rating assessment of the group of the economic security indicators ‘foreign economic activity’ 
of depressed regions from 2017 to 2022

Регион

Место по рейтинговой оценке (сумма баллов)

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Среднее 
значение за 
исследуемый 

период

Республика Адыгея 3 (1,225) 2 (1,224) 2 (2,095) 6 (3,907) 9 (0,656) 9 (0,663) 9 (1,628)

Алтайский край 4 (1,160) 5 (1,143) 5 (1,114) 2 (7,221) 1 (15,570) 1 (15,396) 1 (6,934)

Республика Калмыкия 8 (0,523) 9 (0,521) 10 (0,302) 10 (1,143) 10 (0,090) 10 (0,090) 10 (0,445)

Республика Карелия 2 (1,270) 3 (1,180) 4 (1,629) 7 (2,570) 5 (6,024) 5 (5,935) 5 (3,101)

Курганская область 9 (0,523) 8 (0,555) 6 (0,739) 8 (2,522) 6 (3,649) 6 (3,653) 7 (1,940)

Республика Марий Эл 6 (0,687) 6 (0,676) 3 (2,014) 5 (5,283) 2 (8,492) 2 (8,341) 3 (4,249)

Псковская область 7 (0,636) 7 (0,645) 9 (0,348) 9 (2,030)) 3 (7,566) 3 (7,408) 4 (3,105)

Республика Тыва (Тува) 5 (1,128) 4 (1,152) 7 (0,568) 3 (7,044) 8 (1,128) 8 (1,103) 6 (2,020)

Чувашская Республика 1 (2,820) 1 (2,952) 1 (2,339) 1 (8,056) 4 (6,410) 4 (6,261) 2 (4,806)

Республика Алтай 10 (0,161) 10 (0,157) 8 (0,527) 4 (6,691) 7 (1,164) 7 (1,161) 8 (1,644)

Составлено авторами на основе проведенных расчетов

Compiled by the authors based on the calculations performed

Общей характеристикой выбранных для исследо-
вания депрессивных регионов является их невысо-
кий уровень внешнеэкономической деятельности 
по сравнению с другими российскими регионами. 
Для большинства регионов, например, для Чуваш-
ской Республики, Псковской области, Республик 
Калмыкия и Адыгея и др., характерно отрицатель-
ное сальдо торгового баланса. За счет самого вы-
сокого показателя «доля инновационных товаров, 
работ, услуг в общем объеме экспорта товаров, 
работ, услуг предприятий промышленного про-
изводства субъекта Российской Федерации» Чу-
вашская Республика достигла второго места по 
рейтинговой оценке. Положительное сальдо тор-
гового баланса за весь период исследования по-
зволило Алтайскому краю занять первую позицию 
в рейтинге. 

В табл. 5 представлены результаты рейтинговой 
оценки группы показателей финансовой устойчи-
вости.

Из всех исследуемых групп показателей экономи-
ческой безопасности значения группы финансовой 
устойчивости самые низкие. Логичным объяснением 
является дотационность регионов. Чувашская Респу-
блика, Республика Алтай и Псковская область зани-
мают относительно других депрессивных регионов 
лучшие позиции – главным образом, за счет посте-
пенного снижения внешних долговых обязательств. 

Итоги рейтинговой оценки по самой большой 
группе показателей, социально-экономического 
развития, представлены в табл. 6.

Существенное снижение показателя количества 
официально зарегистрированных преступлений 
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Таблица 5

Результаты рейтинговой оценки группы показателей экономической безопасности «финансовая устойчивость» 
депрессивных регионов с 2017 по 2022 гг.

Table 5

The results of the rating assessment of the group of the economic security indicators ‘financial stability’  
of depressed regions from 2017 to 2022

Регион

Место по рейтинговой оценке (сумма баллов)

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Среднее 
значение за 
исследуемый 

период

Республика Адыгея 4 (1,980) 8 (1,061) 8 (0,548) 8 (1,115) 9 (1,216) 3 (1,270) 6 (1,198)

Алтайский край 10 (-1,833) 4 (2,587) 5 (1,458) 10 (0,361) 4 (2,037) 5 (0,989) 9 (0,933)

Республика Калмыкия 5 (1,839) 9 (0,998) 9 (0,471) 6 (1,274) 10 (1,138) 10 (0,118) 8 (0,973)

Республика Карелия 1 (4,494) 5 (1,706) 6 (1,197) 4 (1,897) 6 (1,414) 6 (0,892) 4 (1,933)

Курганская область 2 (4,178) 10 (0,964) 4 (1,939) 7 (1,118) 7 (1,367) 1 (1,432) 5 (1,833)

Республика Марий Эл 7 (0,818) 7 (1,117) 7 (1,159) 9 (1,019) 8 (1,282) 2 (1,397) 7 (1,132)

Псковская область 3 (3,224) 3 (3,234) 2 (4,358) 3 (3,116) 3 (3,208) 8 (0,623) 3 (2,960)

Республика Тыва (Тува) 8 (0,455) 6 (1,615) 10 (-0,435) 5 (1,326) 5 (1,700) 7 (0,629) 10 (0,882)

Чувашская Республика 6 (1,696) 2 (3,573) 3 (3,929) 1 (4,852) 1 (6.672) 4 (1,232) 1 (3,659)

Республика Алтай 9 (0,408) 1 (3,987) 1 (8,164) 2 (3,541) 2 (4,723) 9 (0,279) 2 (3,517)

Составлено авторами на основе проведенных расчетов

Compiled by the authors based on the calculations performed

Таблица 6

Результаты рейтинговой оценки группы показателей экономической безопасности «социально-экономическое  
развитие» депрессивных регионов с 2017 по 2022 гг.

Table 6

The results of the rating assessment of the group of the economic security indicators ‘socio-economic development’  
of depressed regions from 2017 to 2022

Регион

Место по рейтинговой оценке (сумма баллов)

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Среднее 
значение за 
исследуемый 

период

Республика Адыгея 5 (20,205) 8 (20,401) 9 (17,512) 9 (18,690) 7 (20,251) 3 (21,153) 8 (19,868)

Алтайский край 10 (17,901) 10 (19,742) 7 (19,389) 10 (18,035) 10 (17,531) 10 (16,665) 10 (18,374)

Республика Калмыкия 4 (20,467) 3 (23,786) 3 (24,455) 6 (19,803) 2 (22,867) 4 (20,905) 3 (22,209)

Республика Карелия 7 (19,571) 5 (22,397) 4 (22,230) 5 (19,850) 5 (20,336) 7 (19,387) 4 (20,794)

Курганская область 9 (18,736) 6 (20,696) 6 (19,908) 8 (18,877) 9 (19,077) 9 (17,453) 9 (19,290)

Республика Марий Эл 6 (20,073) 9 (19,841) 8 (19,190) 4 (20,233) 6 (20,322) 6 (20,485) 7 (20,192)

Псковская область 2 (21,443) 4 (22,634) 1 (34,946) 2 (21,807) 1 (23,272) 1 (22,518) 2 (24,604)

Республика Тыва (Тува) 8 (18,844) 2 (29,943) 10 (14,490) 3 (20,981) 8 (19,979) 8 (19,270) 5 (20,752)

Чувашская Республика 3 (21,321) 7 (20,506) 5 (20,259) 7 (19,295) 4 (20,646) 5 (20,857) 6 (20,647)

Республика Алтай 1 (24,675) 1 (30,608) 2 (29,144) 1 (25,721) 3 (22,248) 2 (21,776) 1 (25,862)

Составлено авторами на основе проведенных расчетов

Compiled by the authors based on the calculations performed

экономической направленности к 2022 г. позволи-
ло Республике Алтай, Псковской области и Респу-
блике Калмыкия занять первые места в представ-
ленном рейтинге. Но, наряду с положительными 

изменениями, для указанных регионов характерны 
следующие проблемы: низкий уровень среднеду-
шевых денежных доходов, в динамике резкие сни-
жения индекса производства по виду экономиче-
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ской деятельности «Добыча полезных ископаемых» 
субъекта Российской Федерации, невысокие зна-
чения инновационной активности. Для регионов, 
замыкающих рейтинговые места – Республики 
Адыгея, Курганской области и Алтайского края – 
больше 50% анализируемых показателей проде-
монстрировали значения ниже среднероссийских.  

Резюмируя полученные результаты по всем по-
казателям экономической безопасности, выде-
лим наиболее проблемные группы по каждому 
депрессивному региону. Для Республики Алтай 
– это внешнеэкономическая деятельность; для 
Псковской области – экономический рост; для 
Чувашской Республики – экономический рост и 
социально-экономическое развитие; для Алтай-
ского края – социально-экономическое развитие 
и финансовая устойчивость. Республика Карелия 
по всем анализируемым группам заняла с 3-го по 
5-е места в рейтинговых оценках, поэтому являет-
ся одним из относительно стабильных регионов 

по показателям экономической безопасности. 
Для регионов, занимающих с 5-го по 10-е место 
в рейтинговой оценке, в основном характерны 
низкие результаты по трем группам показателей. 
Относительную развитость Республика Марий Эл 
достигла по показателям внешнеэкономической 
деятельности; Республика Калмыкия – по социаль-
но-экономическому развитию; Республика Адыгея 
– по экономическому росту; Курганская область 
– по финансовой устойчивости; Республика Тыва 
(Тува) – по группам социально-экономического 
развития и экономического роста.  

Влияние факторов цифровой трансформации  
на экономическую безопасность  
депрессивных регионов

На рис. 1 представлена динамика показателя 
доли домохозяйств, которым обеспечена возмож-
ность широкополосного доступа к информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет. 

Составлено авторами на основе статистических данных показателя. URL: https://rosstat.gov.ru/ (дата обращения: 02.08.2023)

Рис. 1. Динамика показателя доли домохозяйств, которым обеспечена возможность  
широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, %

Compiled by the authors based on statistical data of the indicator. URL: https://rosstat.gov.ru/ (accessed 02.08.2023) (In Russ.)

Fig. 1. Dynamics of the indicator the share of households that are provided with the possibility of broadband access  
to the information and telecommunication network Internet, %

В 2022 г. наибольшее значение достигают следу-
ющие регионы: Республика Калмыкия – 95,2%, Ре-
спублика Тыва (Тува) – 91,8%, Республика Алтай 
– 91,4%. Однако, несмотря на высокие резуль-
таты, в указанных регионах имеются проблемы. К 

примеру, в Республике Тыва (Тува), по состоянию 
на начало 2023 г., три крупных населенных пун-
кта (с. Кунгуртуг Тере-Хольского района, с. Кара-
Холь Бай-Тайгинского района, с. Моген-Буренский 
Монгун-Тайгинского района) не обеспечены широ-
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кополосным доступом к информационно-телеком-
муникационной сети Интернет 9. Но, тем не менее, 
регион является лидером в Сибирском федераль-
ном округе по подключению домашних хозяйств к 
сети Интернет (превышение среднего значения по 
федеральному округу у региона составляет 6,8%). 
В Республике Алтай оператор связи «Ростелеком» 
активно ведет работу по построению волоконно-
оптических сетей в сельских населенных пунктах.

По итогам 2022 г. три депрессивных региона до-
стигли самых низких значений по анализируемо-
му показателю: Псковская область (73,8%), Чу-
вашская Республика (74%), Республика Марий 

Эл (76,5%). Среди основных проблем можно вы-
делить разный стартовый потенциал регионов, 
характеристикой которого выступает удален-
ность территорий от центральных частей регио-
на. Также значимой проблемой остается сильная 
дифференциация регионов по уровню социаль-
но-экономического развития, даже несмотря на 
государственную поддержку приоритетных регио-
нальных направлений развития.

Динамика показателя доли массовых социально 
значимых услуг, доступных в электронном виде, 
представлена на графике (рис. 2) 10.

 9 Доступ к интернету в труднодоступных населенных пунктах // БЕZФормата. URL: https://kizil.bezformata.com/listnews/dostup-k-
internetu-v-trudnodostupnih/112147496/?ysclid=lkwe9r1cha203842197 (дата обращения: 04.08.2023)

 10 Прим. Авторов: учет показателя ведется только с 2020 г.

Составлено авторами на основе статистических данных показателя. URL: https://www.
fedstat.ru/?ysclid=ln62264qjc276471610 (дата обращения: 02.08.2023) 

Рис. 2. Динамика показателя доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, %

Compiled by the authors based on statistical data of the indicator.URL: https://www.fedstat.
ru/?ysclid=ln62264qjc276471610 (accessed 02.08.2023) (In Russ.) 

Fig. 2. Dynamics of the indicator share of mass socially significant services available in electronic form, %

Фактически все массовые социально значимые 
услуги к 2022 г. оказываются онлайн – это свиде-
тельствует о перевыполнении планового значе-
ния показателя до 2030 г. Во многом достижению 
100% значений способствовала пандемия коро-
навирусной инфекции, обеспечившая ускоренный 
перевод социально значимых услуг в дистанцион-
ный формат работы. В целом, для всех исследуе-
мых регионов положительным фактором является 
перевод социально значимых государственных и 

муниципальных услуг в электронный формат, во 
многом способствующим ускорению процессов 
документооборота между участниками. Негатив-
ным фактором остается недостаточная эффек-
тивность применения информационно-коммуни-
кационных технологий домашними хозяйствами, 
выраженная в том, что количественное увеличе-
ние пользователей сети Интернет не всегда вли-
яет на качественное применение возможностей: 
обучение, использование электронных сервисов 
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и т.д. Относительно развития диверсификации 
экономики названный фактор влияет на возмож-
ность качественного применения цифровизации в 
отдельных отраслях. К негативному фактору также 
стоит отнести предельно низкий уровень социаль-
но-экономического развития регионов и, несмо-
тря на расширяющиеся цифровые возможности, 
оплата цифровых услуг не является доступной для 
определенной категории населения (в регионах 
по-прежнему сохраняется высокая доля населения 
с наиболее низкими доходами).

Для определения факторов, способных оказать вли-
яние на экономическую безопасность депрессивных 
регионов, проведен кластерный анализ, результаты 
которого представлены в виде дендрограммы (рис. 
3). В кластерный анализ включены результаты оцен-

ки экономической безопасности, в средних значени-
ях за весь исследуемый период, и средние значения 
показателей цифровой трансформации. Объедине-
ние кластеров происходит в соответствии с масшта-
бированным расстоянием. Чем больше выбранное 
расстояние, тем меньшее количество кластеров. Со-
ответственно, при выборе меньшего расстояния об-
разуется большее количество кластеров. 

При масштабированном расстоянии до 15-ти еди-
ниц образуются два кластера. Регионы первого 
кластера: Республика Калмыкия, Республика Тува 
(Тыва), Республика Марий Эл, Республика Адыгея, 
Курганская область. К регионам второго кластера 
отнесены: Псковская область, Республика Каре-
лия, Алтайский край, Республика Алтай, Чуваш-
ская Республика. 

Составлено авторами на основе проведенных расчетов в программе IBM SPSS Statistics 19 

Рис. 3. Кластерный анализ показателей экономической безопасности и выбранных показателей  
цифровой трансформации

Compiled by the authors based on the calculations performed in the IBM SPSS Statistics 19 program

Fig. 3. Cluster analysis of the economic security indicators and the selected digital transformation indicators

Фактором, логически связывающим влияние циф-
ровой трансформации на качество экономиче-
ского роста регионов первого кластера, может 
являться низкий уровень жизни населения, обу-
словленный недостаточной развитостью произ-

водств реального сектора. Для регионов, образо-
вавших первый кластер, положительное влияние 
оказывают факторы опережающего развития 
процессов цифровизации. Фактически, создается 
основа для развития цифровой инфраструктуры 
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на базе первоочередных элементов: монтаж во-
локонно-оптических линий связи, создание плат-
форм и иных электронных сервисов для организа-
ции работы по оказанию различных социальных 
услуг. С целью достижения качественных результа-
тов необходимо обеспечить эффективность рабо-
ты всех процессов. При условии, если в депрессив-
ных регионах, в особенности, удаленных от центра 
территориях, будет организовано не просто но-
минальное существование указанных элементов 
инфраструктуры, но и комплексное развитие поль-
зования этими элементами – будет достигнут поло-
жительный эффект.

Для регионов второго кластера стоит выделить 
фактор, связанный с институциональными условия-
ми. Узкая специализация направленности отраслей 
не позволяет нарастить региональный потенциал, 
однако развитие цифровизации может способ-
ствовать улучшению результатов работы отраслей. 
Среди факторов положительного влияния цифро-
вой трансформации стоит отметить не сам процесс 
цифровизации, а достигнутый уровень социаль-
но-экономического развития, который на порядок 
выше, чем у регионов первого кластера. 

Отличительной особенностью факторов обеспе-
чения экономической безопасности для регионов 
первого кластера является наращивание потенци-
ала, направленного на улучшение социально-эко-
номического развития, в то время как для регионов 
второго кластера ключевым фактором становится 
качественное внедрение процессов цифровизации. 

Рекомендации, направленные на улучшение  
экономической безопасности  
в условиях цифровой трансформации

На основе полученных результатов оценки экономи-
ческой безопасности депрессивных регионов и про-
ведения кластерного анализа с учетом факторов 
цифровизации, выявлено, что регионы Республика 
Алтай, Псковская область, Чувашская Республика, 
Алтайский край, Республика Карелия обладают бо-
лее развитым ресурсным потенциалом. 

Сформулируем основные направления развития 
цифровых процессов для всех регионов. 

Для Республики Тыва (Тува) явным сдерживающим 
фактором цифровизации является отсутствие раз-
витой транспортной инфраструктуры и, как след-
ствие, низкий уровень социально-экономической 
освоенности территории региона. В республике 
Тыва (Тува) основным энергоресурсом остается 
каменный уголь. Поэтому существует как минимум 
две проблемы, требующие решения: высокая цена 
на ресурс и экологическая проблема, связанная с 
использованием каменного угля. Перспективным 
направлением для развития цифровизации может 
стать отрасль энергетики, обеспечивающая еже-

годный прирост в структуре ВРП. В регионе уже 
реализуется ряд проектов по внедрению цифровых 
подстанций, направленных на повышение доступ-
ности электроснабжения и снижения потери элек-
троэнергетики. Создание кластера по выпуску про-
дукции для цифровой энергетики фактически будет 
способствовать устранению ряда имеющихся ба-
рьеров, связанных с логистикой и производством.

В Республике Алтай первоочередной проблемой 
остается низкий уровень среднедушевых денеж-
ных доходов населения. Создание технопарков 
является наиболее реалистичным способом реше-
ния социально-экономических проблем, а также 
катализатором цифровых процессов. 

Агропромышленный комплекс в Республике Ады-
гея уже выступает платформой для развития циф-
ровых процессов. Считаем, что значимым этапом 
может стать развитие технопарков, постепенно, 
со временем, трансформирующихся в системоо-
бразующие кластеры. В долгосрочной перспекти-
ве возможно также создание технополиса, осно-
ванного на кластерах.

Поскольку в Республике Калмыкия уже реализуется 
проект «Умный город», актуальной для качествен-
ного внедрения цифровых процессов становится 
подготовка и переподготовка кадров с цифровыми 
компетенциями на достаточном уровне.

Для Псковской области, так же, как и для Респу-
блики Калмыкия, в рамках проекта «Умный город» 
значимым является подготовка кадров с цифровы-
ми компетенциями. 

На базе действующих производственных пред-
приятий в Чувашской Республике возможна ор-
ганизация производства микроэлектроники, что 
составляет значимое связующее звено в проведе-
нии политики импортозамещения всей страны и, 
безусловно, является технически важным условием 
для развития цифровизации. Более того, в регионе 
создана особая экономическая зона промышлен-
но-производственного типа, что является положи-
тельным фактором для экономического роста. 

Несмотря на географические и отраслевые разли-
чия регионов: Республики Марий Эл, Алтайского 
края, Курганской области и Республики Карелии, 
для них обобщенно можно выделить рекомен-
дацию по развитию технологий искусственного 
интеллекта. Указанные регионы являются узко-
специализированными, и внедрение технологий 
искусственного интеллекта актуально для наибо-
лее развитых региональных отраслей. 

Выводы

На основе проведенного исследования установ-
лено, что, при разделении депрессивных регио-
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нов на кластеры, возможно обобщить факторы, 
способные улучшить экономическую безопас-
ность. Принцип разделения факторов основан 
на имеющемся региональном потенциале. Для 
регионов, обладающих более высоким уровнем 
социально-экономического развития, цифровая 
трансформация также необходима, но не являет-
ся исключительной базой для выведения региона 
из кризисного состояния. Здесь цифровая транс-
формация больше выступает как дополнительный 
инструмент улучшения социально-экономического 
положения региона. Регионы с низким социально-
экономическим развитием нуждаются в цифровой 
трансформации как альтернативе имеющейся ре-
сурсной базы.

Перспективным направлением для дальнейших 
исследований является проведение эконометри-
ческого анализа выделенных факторов в рамках 
кластеров регионов.

Процессы цифровой трансформации тесно связа-
ны с появлением совершенно новых продуктов и, 
соответственно, возникновением практик эконо-
мической деятельности, не похожих на те, которые 
существовали раньше. Качественное внедрение 
цифровизации в различные отрасли зависит от ка-
дрового потенциала и имеющихся технологий. 

Кроме проведенного анализа количественных 
данных, необходимо сформулировать основные 
направления относительно улучшения процессов 
цифровой трансформации в депрессивных реги-
онах. Среди таких направлений можно выделить: 
поэтапное внедрение цифровых процессов в соот-
ветствии с действующими программами на реги-

ональном и федеральном уровнях; рассмотрение 
возможности развития городской инфраструктуры 
отдельных депрессивных регионов на безе проек-
та «Умный город». Более сложное и комплексное 
направление – развитие технополисов. Однако 
далеко не каждый депрессивный регион облада-
ет необходимой и достаточной ресурсной базой 
для реализации подобного направления. Само 
создание технополиса подразумевает объедине-
ние науки, техники и предпринимательства. При-
чем основой технополиса становится научно-ис-
следовательский комплекс развивающихся в нем 
предприятий и отраслей. По сути, в технополисе 
происходит подготовка радикальных прорывов в 
технологии на основе фундаментальных научных 
исследований. Технополис создают таким об-
разом, чтобы в наибольшей степени облегчить и 
укрепить взаимодействие научно-исследователь-
ского и промышленного секторов, обеспечить 
скорейшее освоение и коммерциализацию ре-
зультатов научных исследований. Также в них осу-
ществляется тесное сотрудничество между акаде-
мической наукой, предпринимателями, местными и 
центральным органами власти. 

Значимым ограничением в применении цифровых 
технологий, а точнее, в невозможности примене-
ния единых технологий, является отраслевая спец-
ифика, которая характеризуется особенностями 
технических средств мониторинга прикладной ин-
фраструктуры предприятий и используемого про-
граммного обеспечения, обусловленная, в том 
числе, и различием бизнес-процессов. Поэтому 
создание технополиса в депрессивном регионе 
должно базироваться на базе развитых отраслей.
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аннотация

целью настоящей работы является характеристика потенциала региональных теорий в решении актуальной научной социально-
экономической проблемы налаживания взаимодействия общества и системы высшего образования.

Методы. Для решения поставленной цели процессы взаимодействия общества и высшей школы рассматриваются сквозь призму 
отдельных подходов и концепций научной парадигмы региональной экономики.

Результаты работы. На основе статистических данных показана существенная региональная дифференциация системы выс-
шего образования в современной России, что актуализирует его изучение сквозь призму региональной научной парадигмы. 
Посредством систематизации существующего опыта взаимодействия университетов с обществом в регионах России показана 
роль университетов в качестве координаторов общественного участия в пространственном развитии региона. Путем примене-
ния методологического аппарата конкретных теорий парадигмы региональной экономики раскрыт их когнитивный потенциал 
в сфере анализа образовательных общественных отношений, а также возможности идентификации проблем общественного 
участия в высшем образовании. В частности, обоснованы гносеологические возможности пространственного подхода. Дана ха-
рактеристика прошедшей реформы высшего образования, повлекшая сегрегацию вузов в контексте применения теории полю-
сов роста. Показана перспективность развития регионов посредством применения методологии теории «центр–периферия» 
на примере корректировки кадровых диспропорций малых городов. Охарактеризована практическая значимость применения 
теории «генетических кодов» в исследовании и интерпретации причин низкой интенсивности и качества общественного уча-
стия в высшем образовании. Обоснованы методологические возможности использования институциональной мезоэкономики, 
теории координации, мезоэкономики сетевых структур, теории кластеров в изучении опыта взаимодействия вузов и общества 
в региональном разрезе.

выводы. Интерпретация региона в контексте мезоэкономики обусловливает необходимость и возможность формирования са-
мостоятельного теоретико-методологического аппарата исследования региональных систем высшего образования и примене-
ния особого инструментария анализа и идентификации проблем общественного участия в высшем образовании на конкретных 
территориях.
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abstract

Purpose: of this paper is to characterize the potential of regional theories in solving the current scientific socio-economic problem of 
establishing the interaction between society and the system of higher education.

Methods: the processes of interaction between society and higher education are considered through the prism of separate approaches 
and concepts of the scientific paradigm of regional economics, to solve the set goal.

Results: based on statistical data, significant regional differentiation of higher education system in modern Russia is shown, which 
actualizes its study through the prism of regional scientific paradigm. Through systematization of existing experience of interaction 
between universities and society in Sverdlovsk region the role of universities as coordinators of public participation in the spatial 
development of the region is shown. By applying methodological apparatus of specific theories of regional paradigm, their cognitive 
potential in the sphere of educational social relations analysis as well as possibilities of identification of problems of public participation in 
higher education are revealed.  In particular, the gnoseological possibilities of the spatial approach are substantiated. The characteristics 
of the last reform of higher education, which entailed the segregation of universities in the context of applying the theory of growth 
poles, are given. The article shows the prospects for regional development through the application of the methodology of the theory 
"center–periphery", usingthe example of correcting staff imbalances of the small towns. The practical significance of applying the theory 
of "genetic" codes in the study and interpretation of the causes of low intensity and quality of public participation in higher education was 
characterized. The methodological possibilities of using institutional mesoeconomics, coordination theory, mesoeconomics of network 
structures, and cluster theory in studying the experience of interaction between higher education institutions and society in the regional 
context were substantiated.

conclusions and Relevance: the interpretation of the region in the context of mesoeconomics stipulates the necessity and possibility to 
form an independent theoretical and methodological apparatus for studying regional systems of higher education and apply special tools 
for analysis and identification of problems of public participation in higher education on specific territories.
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Введение

В условиях формирования новейшей модели си-
стемы высшего образования, обусловленной со-
циально-экономическими и политическими изме-
нениями, актуализировался вопрос вовлечения 
общественности в реализацию образовательных 
программ высшего образования. 

Необходимость общественного участия продикто-
вана отсутствием сформированного заказа выс-
шей школе на выпускника, обладающего необхо-
димыми надпрофессиональными компетенциями 
и качествами (например, патриотизм, активная 

гражданская позиция, способность к социализации 
и т.п.), которые обеспечивают успешную социали-
зацию специалиста в современном обществе. Это 
требует налаживания коммуникаций и устойчивых 
связей с институтами гражданского общества.

В то же время, конкретные механизмы вовлечения 
представителей институтов гражданского обще-
ства в реализацию образовательных программ 
высшего образования в рамках государственного 
регулирования высшей школы не предлагаются. 
При этом сегодня методологические подходы к 
исследованию общественного участия в высшем 
образовании не сформированы, что требует вы-
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страивания самостоятельной исследовательской 
программы, предполагающей собственный ин-
струментарий, теоретические основы и методы 
анализа. 

Высшее образование, являясь фактором соци-
ально-экономического, технологического и ин-
новационного развития общества Российской 
Федерации, представляет собой единую систему, 
имеющую собственное целостное образователь-
ное пространство. Однако, при всей кажущейся 
очевидности данного утверждения, российской 
высшей школе характерна внутренняя неоднород-
ность и региональная дифференциация. Несмотря 
на то, что статьей 71 Конституции РФ 1 образова-
ние (в том числе высшее) отнесено к предмету ве-
дения Российской Федерации, опираясь на эмпи-
рические данные, можно констатировать наличие 
процессов дифференциации и регионализации в 
современной высшей школе.

Вместе с тем, большой спектр научных работ, 
посредством использования различного инстру-
ментария региональных теорий, демонстрирует 
высокий когнитивный потенциал и широкие гно-
сеологические возможности позиционирования 
системы высшего образования в мезоуровневом 
контексте.

В данной статье осуществлена попытка обоснова-
ния целесообразности использования региональ-
ной науки для исследования общественных отно-
шений в сфере высшего образования в целом, а 
также решения проблем неэффективности комму-
никаций общества и вузов в частности. 

Целью настоящей работы является характеристи-
ка потенциала региональных теорий в решении 
актуальной научной социально-экономической 
проблемы налаживания взаимодействия общества 
и системы высшего образования. Для реализации 
сформулированной цели в работе поставлен ряд 
задач, в том числе: 

• идентификация принципиальных факторов, об-
условливающих необходимость и актуальность 
анализа общественного участия в высшем об-
разовании в региональном разрезе; 

• обоснование когнитивного потенциала отдель-
ных региональных теорий в изучении взаимодей-
ствия общества и высшей школы; 

• обобщение теоретико-методологических пред-
посылок региональной науки в исследовании 
общественных отношений в сфере высшего об-
разования.

Обзор литературы и исследований

Не претендуя на полноту охвата исследований 
зарубежных и российских авторов, рассматрива-
ющих систему высшего образования в региональ-
ном контексте, приведем лишь некоторые приме-
ры таких исследований, разделив их на условные 
направления.

Наиболее обширная группа ученых рассматрива-
ет университеты как драйверы, или факторы реги-
онального роста. К таким работам можно отнести 
исследования российских (например, Захаров 
П.Н. [1] и др.) и зарубежных ученых, изучающих 
образовательные программы с точки зрения их 
возможностей решения региональных проблем. В 
частности, Янцен К., Паниц Р. и Глюклер Й. разра-
ботали концепцию дифференцированной регио-
нальной образовательной премии для оценки вли-
яния высшей школы на регион [2]. Харрисон Дж. 
и Турок И. [3] отмечают, что даже само наличие 
университетов в регионе способно оказать поло-
жительное воздействие на его развитие. Чем выше 
концентрация университетов, тем лучше развива-
ется регион, о чем говорят в своей работе Херман-
нссон К., Скандурра Р., Грациано М. [4].

Вторая группа исследований посвящена влиянию 
высшего образования на региональный рынок 
труда и безработицу. Например, Освальд-Эгг М.Е. 
и Ренольд У. [5] говорят об эффективности трудо-
устройства выпускников с высшим образованием.

Третья, довольно многочисленная группа исследова-
телей, посвятила свои труды влиянию высшего обра-
зования на диффузию инноваций в регионах. В част-
ности, об этом говорят Чмыхало А. и Хасаншин И. [6].

К четвертой группе отнесем исследования до-
ступности высшего образования для населения 
конкретных регионов. Например, Мосора М. и 
Мосора С. [7], рассматривая данную проблему, 
конкретизируют ее для различных этнических групп. 
Изучается пространственная организация образо-
вательных систем высшего образования [8], ее вли-
яние на конкурентоспособность регионов [9] и др.

Также в научной литературе представлен широ-
кий спектр экономико-статистических исследова-
ний. Например, Борси М.Т., Мендоза О.М.В., Ко-
мим Ф. дают характеристику региональных систем 
высшего образования в провинциях Китая [10].

Широкий спектр региональных исследований ука-
зывает на значительную роль высшей школы в раз-
витии территорий. В качестве базовой предпосылки 

 1 Статья 71. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в 
ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_283
99/7faf10d5db4889ccd421abd45b63fd2b43a3dea7/?ysclid=lmuy08p3h8643546269
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изучения высшей школы в контексте теорий регио-
нального развития лежат исследования, посвящен-
ные осмыслению роли и места человека в городском 
пространстве [11], позиционированию социального 
пространства как поля для взаимодействия инди-
видов и институтов гражданского общества [12]. В 
региональной науке получили развитие теории, обе-
спечивающие инструментарий для анализа эффек-
тивности взаимодействий стейкхолодеров высшего 
образования, а также его роли в развитии конкрет-
ной территории (теории полюсов роста [13, 14], 
«центр–периферии» [15], диффузии инноваций [16], 
«социальных кодов территории» [17]).  

В настоящее время интенсивно развивается ин-
ституциональная мезоэкономика, изучающая ин-
ституциональную среду как фактор регионального 
развития. Это позволяет применять инструмента-
рий институциональной экономики для анализа 
общественных отношений в сфере высшего обра-
зования [18, 19, 20].

В то же время, авторы единодушны в том, что высшее 
образование, являясь фактором регионального 
развития, само обладает существенной региональ-
ной спецификой, диктуемой социально-экономиче-
скими условиями конкретной территории. 

Материалы и методы  

В качестве базовых материалов для настоящего 
исследования использованы статистика, научные 
работы российских и зарубежных авторов, а так-
же эмпирические данные о существующем опыте 
взаимодействия университетов с обществом.

Как уже было отмечено выше, в современной Рос-
сии высшее образование имеет существенные 
региональные особенности и дифференциацию, 
что актуализирует его изучение сквозь призму ре-
гиональной научной парадигмы. О наличии суще-
ственной региональной специфики говорят стати-
стические данные (табл. 1).

В табл. 1 приведены лишь некоторые показате-
ли высшей школы, однако по всем позициям оче-
видна существенная разница между регионами. 
Таким образом, региональный подход, обуслов-
ливающий возможность учета особенностей тер-
риторий, представляется весьма продуктивным в 
исследованиях высшего образования.

Вместе с тем, очевидна теснейшая связь и взаимо-
обусловленность целей и задач развития высшей 
школы со стратегическими векторами обществен-
ного развития регионов. В основе принятия решений 
о размещении университетов, их стратификации, 
спектре образовательных программ, масштабах ре-
гиональной системы высшего образования лежат, в 
том числе, характеристики местного населения, тер-
риториальных сообществ, институтов гражданского 

общества, что диктует обусловленность меняющей-
ся сегодня архитектуры высшей школы интересами 
территории и ее жителей.

Следует констатировать, что уровень научного ин-
тереса к исследованию взаимовлияния общества 
и университетов, воздействия местных сообществ 
на высшую школу, связей вузов и институтов граж-
данского общества в зарубежных работах заметно 
выше. Опыт налаживания эффективных коммуни-
каций систем высшего образования и территори-
альных групп интересов в мировой практике суще-
ственно превышает российский. В то же время, в 
российском обществе постепенно начинает фор-
мироваться запрос на выпускника высшей школы, 
обладающего не только профессиональными, но и 
надпрофессиональными компетенциями (например, 
патриотизм, чуткость, гуманность, умение налажи-
вать коммуникации и др.). В таких условиях возникла 
необходимость изучения процессов формализации 
общественных запросов общества высшей школе, 
а также систематизации институциональных форм 
взаимодействия институтов гражданского обще-
ства и университетов с учетом региональной спец-
ифики. Данная проблематика требует применения 
особой методологии и инструментария. Для харак-
теристики перспектив применения региональной 
теории в изучении общественного участия в выс-
шем образовании анализ исследуемых отношений 
реализован сквозь призму конкретных подходов 
региональной парадигмы.

Мезоуровень, как интегратор индивидуальных и 
общественных потребностей «в конкретно-истори-
ческом территориальном контексте» [21], развивае-
мый в работах регионалистов, дает исследователю 
широкий спектр возможностей анализа обществен-
ного участия в высшем образовании, обеспечив 
учет пространственной неоднородности и высокого 
уровня дифференциации социально-экономических 
параметров населения территории.

Праксиологический подход к интерпретации реги-
онального сообщества как активно-деятельного 
образования показывает, что внутри него суще-
ствует устойчивая система практик взаимодей-
ствия, создающая эффект для всей группы [11]. 
При этом в настоящее время ученые, работающие 
в рамках региональных теорий, стремятся осмыс-
лить роль и место человека в городском простран-
стве [11], что актуализирует оценку роли взаи-
модействий, сетей и связей индивидов, местных 
сообществ, институтов гражданского общества.

Изучение лучших практик, систематизация опыта, 
оценка значения взаимодействия высшей школы и 
общества требуют обоснования самостоятельной 
исследовательской программы, учитывающей ре-
гиональные особенности развития указанных про-
цессов.
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Таблица 1 

Показатели дифференциации высшего образования в региональном разрезе в 2021–2022 гг.
Table 1

Indicators of differentiation of higher education in the regional context in 2021–2022

Показатель РФ max min Разрыв между 
регионами, раз

Средний балл ЕГЭ бюджет+договор, балл 68,6 75,3 57,5 1,3

Средний балл ЕГЭ бюджет, балл 70,3 80,7 58,1 1,4

Средний балл ЕГЭ договор, балл 65,4 69,6 52,6 1,3

Средняя стоимость обучения в год (бакалавриат), руб. 192418 278523 90246 3,1

Число самостоятельных организаций, реализую-
щих образовательные программы высшего обра-
зования (искл. Москва и Санкт-Петербург), ед.

722 24 0  24

Доля студентов, обучавшихся с полным воз-
мещением стоимости обучения, %

51,4 61,9 13,3 4,6

Доля профессорско-преподавательского состава, 
имеющего ученую степень кандидата наук, %

57,8 76,3 48,7 1,6

Доля профессорско-преподавательского соста-
ва, имеющего ученую степень доктора наук, %

15,2 19,5 5,4 3,6

Доля профессорско-преподавательского соста-
ва в возрасте до 39-ти лет включительно, %

24,4 40,7 11,6 3,5

Доля профессорско-преподавательского со-
става в возрасте 65-ти лет и старше, %

19,2 28,3 4,2 6,7

Доля профессорско-преподавательского со-
става со стажем менее 3-х лет, %

5,1 11,6 0,7 12,0

Доля профессорско-преподавательского со-
става со стажем более 20-ти лет, %

47,2 69,6 20,2 3,4

Доля проживающих студентов в общей числен-
ности, нуждающихся в общежитиях, %

82,2 100 31,3 3,2

Площадь общежитий на одного про-
живающего в нем студента, кв. м

8,2 18,7 6,3 8,6

Доля студентов, приведенная к очной форме об-
учения от численности постоянного населе-
ния, % (искл. Москва и Санкт-Петербург)

1,83 4,017 0,007 573

Примечание: Исключены данные, которые, по мнению авторов, могут исказить общее представление о реальном поло-
жении дел (например, данные по Республике Тыва, Ямало-Ненецкому автономному округу, г. Москва, г. С.-Петербург)

Источник: Сайт Минобрнауки России. URL:  https://minobrnauki.gov.ru/action/stat/highed/ (дата обращения 
08.07.2023); Мониторинг экономики образования. URL: https://memo.hse.ru/ (дата обращения 08.07.2023)

Source: Website of the Ministry of Education and Science of Russia. URL: https://minobrnauki.gov.ru/action/stat/highed/ 
(accessed 08.07.2023); Monitoring of Education Economics. URL: https://memo.hse.ru/ (accessed 08.07.2023)

В силу распадения научных исследований на мно-
жество направлений, имеющих различающиеся 
методологические основания, в настоящей ра-
боте, посредством дискурсивной методологии, 
приведена характеристика потенциала регио-
нальных теорий в решении актуальной научной 
социально-экономической проблемы налажива-
ния взаимодействия общества и системы высшего 
образования. Отдельно подчеркнем, что спектр 
региональных теорий, имеющих высокий когнитив-
ный потенциал в исследовании высшего образо-
вания, весьма велик, но, из-за ограниченного объ-
ема, в данной работе приведена лишь некоторая 
их совокупность.

Результаты исследования

Принципиальные факторы, обусловливающие 
необходимость и актуальность исследования 
общественного участия в высшем образовании в 
региональном разрезе, обобщим в следующие ус-
ловные группы (рис. 1).

Изучение общественного участия в высшем обра-
зовании сквозь призму региональных теорий по-
зволяет создать целостную картину исследуемого 
явления, идентифицировав при этом его отдельные 
аспекты и расширив палитру характеристик. Про-
демонстрируем когнитивный потенциал некоторых 
региональных теорий.

МОДЕРНИЗАЦИЯМИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2023. Т. 14. № 3. С. 380–396
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Разработано авторами.

Рис. 1. Перспективы использования регионального аспекта в изучении общественного участия  
в высшем образовании

Developed by the authors.

Fig. 1. Prospects for using the regional perspective in the study of public participation in higher education

MODERNIZATION M I R (Modernization. Innovation. Research). 2023; 14(3):380–396
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В основе всех региональных исследований лежит 
пространственный подход, который, в современ-
ной его интерпретации, рассматривает вопро-
сы общественных отношений не только в рамках 
сугубо экономического пространства, но и со-
циального пространства, характеризующегося 
общественной динамикой 2. Обширная часть сфер 
человеческой деятельности располагается в соци-
альном пространстве, которое формируется под 
влиянием человеческого капитала, создаваемого, 
в том числе, системой образования. В настоящее 
время в ряде работ социальное пространство по-
зиционируется как пространство для взаимодей-
ствий индивидов и институтов гражданского обще-
ства [12]. 

Пространственный подход, включающий в свою 
структуру методологию изучения социального про-
странства, дает широкий когнитивный инструмен-
тарий изучения общественного участия в высшем 
образовании с различных точек зрения – от интер-
претации мотивации, целей и интересов акторов 
к коммуникациям, до получения характеристики 
частоты и эффективности связей между стейкхол-
дерами высшей школы в образовательном про-
странстве, которое может восприниматься как тре-
бующее активного «соприсутствия» или наоборот 
вынужденного «наличия-присутствия» [22]. 

Высокой объяснительной способностью в измере-
нии общественного участия в высшем образова-
нии обладает идея полюсов роста – одна из са-
мых ранних теорий регионального развития [13], 
сформулированная Ф. Перру. Он представлял 
экономическое пространство как «гетерогенное 
силовое поле с набором центров напряженности, 
а социальные и экономические потоки обусловле-
ны центростремительными и центробежными сила-
ми, продуцируемыми полюсами роста» [23], тео-
ретически объясняя неравномерность размещения 
различных отраслей хозяйственной деятельности в 
региональном пространстве. Поскольку пропуль-
сивные отрасли могут развиваться как стихийно, 
так и под влиянием региональной политики, выс-
шему образованию отводится роль катализатора 
развития перспективных для региона сфер хозяй-
ственной деятельности, путем создания соответ-
ствующих технологий и кадрового обеспечения. 

При этом теория полюсов роста была успешно 
адаптирована к региональному разрезу француз-
ским географом Ж. Будвилем [14], доказавшим, 
что в качестве полюса роста можно рассматри-
вать не только отрасли или предприятия, но и тер-
ритории. 

Для создания полюсов роста, будь то развитие 
пропульсивных отраслей в регионах или формиро-
вание успешной территории, а также для исключе-
ния концентрации высококачественных ресурсов 
высшего образования в столичных территориях, 
государство осуществило попытку сегрегации 
вузов, вменив им различные цели деятельности. 
Реформа зафиксировала в актах о создании кон-
кретных видов университетов их миссию (которая 
для отдельных видов вузов включает региональ-
ный аспект), а также территориальную привязку 
(например, федеральные университеты получили 
территориальную принадлежность к федераль-
ным округам, опорные – к субъектам РФ). Вместе с 
тем, необходимость реализации конкретных целей 
должна была обусловить налаживание коммуни-
каций и развитие взаимодействий с конкретными 
стейкхолдерами региональных систем высшего об-
разования. На основе анализа правоустанавли-
вающих актов (уставов университетов, Федераль-
ного закона «Об образовании в РФ», а также в 
Государственной программы развития образова-
ния на 2013–2020 гг., закрепивших их статус), ав-
торами настоящей статьи был идентифицирован 
вектор взаимодействий университетов с обще-
ством в разрезе их видов, путем проведения кон-
тент-анализа текста указанных документов.

Выяснилось, что во всех актах для всех видов уни-
верситетов закреплена связь и необходимость их 
взаимодействия с органами власти. При этом ана-
лиз показал, что статус только 3-х видов универси-
тетов предполагает в качестве цели деятельности 
развитие региона присутствия: федеральные уни-
верситеты, опорные университеты и региональ-
ные университеты, отнесенные к группе другие, 
поскольку их статус отдельно не регулируется за-
конодательно. В то же время, анализ уставов уни-
верситетов всех видов показал, что коммуникации 
с местным сообществом не предполагаются; в 
ряде документов подчеркивается, что университет 
является партнером региональной власти. 

Очевидно, что университеты с разной степенью 
интенсивности и в различных направлениях нала-
живают связи с общественностью, однако данная 
деятельность не формализована в правоустанав-
ливающих документах или формализована весьма 
поверхностно. 

Вместе с тем, в качестве примера перспективного 
направления развития взаимодействия вузов и ре-
гионов в контексте теории полюсов роста можно 
привести проект «Приоритет 2030», стартовав-
ший в июне 2021 г., в рамках которого универси-

 2 Ефимова Е.Г. Пространственная организация региональной системы профессионального образования: дис. ... кандидата экономи-
ческих наук. 2019. URL: https://vak.minobrnauki.gov.ru/az/server/php/filer_new.php?table=att_case&fld=autoref&key[]=100044919&
version=100 (дата обращения: 26.07.2023)
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теты, победители треков по направлениям «терри-
ториальное и отраслевое лидерство», призваны 
стать драйверами развития территорий.

В свою очередь, проблема отношения полюсов ро-
ста с периферией региона нашла отражение в тео-
рии «центр–периферия» Дж. Фридмана [15], в кото-
рой идут процессы концентрации и деконцентрации 
ресурсов в направлении ядра – центра. Следует 
отметить, что в рамках данной теории, в том числе, 
анализируются процессы перетока ресурсов из пе-
риферии в ядро, что характерно для общественных 
отношений в сфере высшего образования. Уни-
верситеты зачастую расположены именно в цен-
трах региона, что провоцирует образовательную, 
а затем и трудовую некомпенсируемую миграцию. 
Данное явление расценивается как отрицательное 
– в силу наличия процессов перераспределения та-
лантливых выпускников школ, а затем и выпускников 
вузов, из периферийных территорий в центральные, 
что провоцирует ослабление потенциала малых и 
средних населенных пунктов. 

При этом согласимся с Дворядкиной Е.Б., Кайби-
чевевой Е.И. и Гончаровой Н.И. в том, что субъ-
ектами управления пространственным развити-
ем региона могут быть не только органы власти, 
но и население, бизнес, институты гражданского 
общества. В самом простом приближении стра-
тегической задачей пространственного развития 
региона можно назвать недопущение чрезмерных 
контрастов в уровне социально-экономического 
развития между центром и периферией [24].

Наглядным примером корректировки кадровых 
диспропорций в малых городах может служить де-
ятельность Федерального государственного авто-
номного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский 
ядерный университет «МИФИ». Его филиалы от-
крыты в закрытых административно-территори-
альных образованиях (ЗАТО) – городах Озерск, 
Лесной, Обнинск, Трехгорный, Северск, Саров, 
Снежинск, Новоуральск, Димитровград, Заречный 
– и в полной мере могут быть названы центрами 
притяжения не только абитуриентов, но и, впо-
следствии, рабочей силы на предприятия Росато-
ма. Еще одним положительным примером влияния 
университета на трудовую миграцию и региональ-
ные диспропорции на рынке труда является дея-
тельность технического университета Уральской 
горно-металлургической компании, осуществля-
ющего практическое обучение в городах своего 
присутствия и обеспечивающего закрепление вы-
пускников на производстве. 

Примером влияния университетов на качество 
человеческого капитала регионов может служить 
открытие территориальных центров доступа, по-
средством которых вузы реализуют образова-

тельные программы с помощью дистанционных 
технологий. Не ставя перед собой задачу оценки 
возможных рисков такой формы обучения, отме-
тим, что в регионах (территориях) с низким пла-
тежеспособным спросом и достаточной удален-
ностью образовательной организации родители 
зачастую не могут обеспечить обучение ребенка 
за пределами места проживания, что практиче-
ски лишает данную категорию лиц возможности 
получить высшее образование. В качестве при-
мера можно привести города Каменск-Уральский, 
Североуральск, Тавда, Ирбит и др. Свердловской 
области или регионы Тыва, Хакасия, Алтай, Мага-
данская, Сахалинская и другие области. Там раз-
мещено по одной самостоятельной организации 
высшего образования, однако открыты террито-
риальные центры доступа, в частности, Уральским 
государственным экономическим университетом.

Интересным примером влияния общества на появ-
ление образовательных организаций высшего об-
разования является Автономная некоммерческая 
организация высшего образования «Университет 
мировых цивилизаций имени В.В. Жириновского», 
учредителем которого является Политическая 
партия ЛДПР (Либерально-демократическая пар-
тия России). Еще одним примером является уни-
верситет «Сириус», созданный Образовательным 
Фондом «Талант и успех», который учрежден вы-
дающимися российскими государственными и об-
щественными деятелями, учеными, спортсменами, 
артистами и музыкантами.

Нельзя не отметить и обратный эффект концен-
трации и деконцентрации ресурсов в контексте 
теории «ядро–периферия»: сосредоточение ре-
сурсов в центре обусловливает интенсификацию 
инновационных процессов с возможностью их по-
следующей диффузии на периферию.

Еще одним научным подходом в рамках регио-
нальной исследовательской парадигмы, имеющим 
когнитивный потенциал в исследованиях обще-
ственного участия в высшем образовании, является 
концепция диффузии инноваций. Исходя из анализа 
множества работ в данной сфере, отметим, что она 
применяется в двух плоскостях: (1) региональной и 
(2) отраслевой. В региональном аспекте изучение 
диффузии инноваций заключается в выявлении за-
кономерности этого процесса в географических 
территориальных системах и взаимосвязи различ-
ных аспектов этого процесса с территорией.

Согласно теории Т. Хегерстранда, «диффузия но-
вовведений осуществляется путем перехода от 
центра к центру, но в сочетании со сплошным, 
или площадным движением – расползанием» [16]. 
При этом интенсивность и эффективность указан-
ных процессов ставится автором в зависимость от 
индивидуальных особенностей реципиентов инно-
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ваций, важнейшими признаются достаточность и 
качество коммуникаций. В контексте настоящего 
исследования, взаимодействия университетов и 
реципиентов высшего образования является кана-
лом «расползания» инноваций. Диффузия иннова-
ций осуществляется посредством взаимодействия, 
как минимум, производственных структур с уни-
верситетами, разработавшими инновацию.При 
этом вуз имеет роль производителя, ретранслято-
ра и адаптора нововведений в обществе. 

В науке выделяют контагиозный тип диффузии 
нововведений (по Т. Хегерстранду – контактный), 
который связан с непосредственными взаимодей-
ствиями [16]. Именно для данного типа процессов 
диффузии инноваций актуально исследование и 
развитие общественного участия в высшем об-
разовании. Контагиозный тип диффузии будет тем 
интенсивнее, чем активнее университет коммер-
циализирует инновации, взаимодействует с реаль-
ным сектором экономики и адаптирует восприятие 
нововведений обществом посредством «выращи-
вания» неформальных институтов новаторства в 
своих студентах, абитуриентах, прививая «моду» 
на развитие и технологии.  

В частности, университеты являются активными 
участниками различных площадок демонстрации 
инноваций, например, Иннопром в Свердловской 
области. При этом вузы привлекают к участию в 
выставках не только студентов и преподавателей, 
но и являются организаторами посещений на-
селением данных выставок. Большинство универ-
ситетов реализуют программы дополнительного 
образования для взрослых, например, формируют 
компьютерные компетенции у пенсионеров и др.

Высоким когнитивным потенциалом изучения тен-
денций налаживания устойчивого трансфера 
технологий в регионе обладает триада «наука-
образование-производство», в рамках которой 
рассматривается не только координация субъ-
ектов данных структурных элементов в широком 
смысле, но и изучаются конкретные виды взаимо-
действий, например, в рамках кластерных образо-
ваний, рынка труда и др.

Продуктивным представляется исследование об-
щественных отношений в сфере высшего образо-
вания сквозь призму теории «генетических кодов» 
территории. Научный подход позволяет идентифи-
цировать закономерности протекания внутрен-

них процессов территории посредством оценки 
«генетических кодов» – своеобразной системы 
«наследственной памяти или социальной наслед-
ственности» [17]. Это дает исследователю инстру-
ментарий для выявления причинно-следственных 
связей и прогнозирования последствий наличия у 
населения территории субъективного человече-
ского фактора, общественного сознания, системы 
ценностей, характерных для местного сообщества 
конкретного региона, сформированных под влия-
нием особых социально-экономических, культур-
но-исторических, политических, географических 
факторов. Генетические коды способны влиять на 
результативность и эффективность общественно-
экономических процессов. В частности, общество 
формирует потребность в изменениях и расстав-
ляет приоритеты улучшения качества жизни, в том 
числе, отношение к высшей школе, необходимости 
участия в реализации образовательных программ.

Практическая значимость применения теоретиче-
ского подхода заключается в возможности иссле-
дования и интерпретации причин низкой интенсив-
ности и качества общественного участия в высшем 
образовании посредством включения в анализ 
характеристик генетического кода как фактора 
общественных отношений в сфере высшего об-
разования. Подчеркнем, что характер ценност-
но-компетентностных кодов обусловлен целой со-
вокупностью факторов, в ряду которых – уровень 
образования населения региона, информацион-
ная политика, уровень доверия и др.

Более того, по утверждению авторов многочислен-
ных исследований, средний уровень образования 
в регионе статистически значимо коррелирует с 
уровнем доверия [25], при этом доверие оказывает 
сильнейшее влияние на социальную активность на-
селения. Таким образом, чем выше уровень обра-
зования, тем выше степень доверия, тем активнее 
социальное участие населения в процессах, проис-
ходящих на территории. Отметим, что, согласно рас-
чету показателя «уровень образования» по Методи-
ке, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.04.2021 г. № 542 3, в 
том числе учитывается охват населения высшим об-
разованием. При этом, разрыв в уровне образова-
ния между регионами составляет 46%, практически 
в 2 раза между регионами-лидерами (Москва 94%, 
Тюменская область 90%) и аутсайдерами (Респу-
блика Дагестан 48%, Ленинградская область 57%) 4. 

 3 Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2021 г. № 542 «Об утверждении методик расчета показателей для оценки эффек-
тивности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 
Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также о признании 
утратившими силу отдельных положений постановления Правительства Российской Федерации от 17 июля 2019 г. N 915» // Гарант.
ру. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400484539/?ysclid=lmv4ni1fxu518602311 

 4 ЕМИСС. Государственная статистика. URL: https://www.fedstat.ru/ (дата обращения: 09.06.2023)
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Сказанное позволяет констатировать, что большая 
плотность населения с высшим образованием обе-
спечивает более активное общественное участие в 
образовательных процессах.

В свою очередь, интерпретация региона в контек-
сте мезоэкономики [26] позволяет исследовать 
его как хозяйственную систему в совокупности 
взаимосвязей и взаимозависимостей между всеми 
ее элементами, что в контексте настоящей рабо-
ты обусловливает когнитивный потенциал данно-
го похода. Рассмотрение проблем региональной 
экономики с позиций мезоэкономической теории 
в настоящее время признается перспективным 
и имеющим самостоятельный методологический 
аппарат и теоретическую базу, находящуюся в 
процессе становления, являясь наиболее привле-
кательными для «…сторонников гетеродоксальных 
экономических теорий, в первую очередь – инсти-
туционалистов и эволюционистов» [27].

В частности, институциональная мезоэкономика, в 
круг интересов которой входят институциональные 
факторы развития регионов, подтверждает нали-
чие региональной самоидентичности, «генетиче-
ского кода» регионов, выраженного в устойчивости 
на протяжении значительных интервалов времени 
(веков) традиций, интересов, исторической памяти, 
хозяйственной культуры, внутрирегиональных про-
изводственных и политических связей 5 и др.

Сказанное позволяет в границах институцио-
нального анализа рассматривать высшее обра-
зование как взаимодействие социальных групп и 
общностей, определенным образом организо-
ванное для достижения целей и выполнения задач 
обучения, развития личности, профессиональной 
подготовки, а более широко – для выстраивания 
линейных и нелинейных стратегий развития и вза-
имодействия общностей как всех подсистем об-
разования, так и внеобразовательных институций 
[28, с. 48]. Данный исследовательский подход соз-
дает теоретико-методологические предпосылки и 
инструментарий анализа форм совместной дея-
тельности стейкхолдеров региональной системы 
высшего образования; лучших практик взаимо-
действия – как формализованных, так и нефор-
мальных, а также идентификации неформальных 
институтов, лежащих в основе принятия решений 
о вступлении во взаимодействие и его интенсив-
ности; направлениях и социальных ролях акторов 
образовательных отношений. 

Систематизация существующего опыта взаимо-
действия университетов с обществом позволяет 

выделить особенности связей и роль образова-
тельных организаций. В контексте сказанного, 
важным представляется опыт участия научно-об-
разовательной общественности в данных про-
цессах, а также роль университетов в качестве 
координаторов общественного участия в про-
странственном развитии регионов. 

В рамках данного направления институциональ-
ной мезоэкономики изучаются процессы возник-
новения и распространения правил на мезоэконо-
мическом уровне, подобно диффузии инноваций 
Й. Шумпетера [29]. В этом плане интерес пред-
ставляет исследование взаимодействий акторов 
высшей школы как ключевых механизмов форми-
рования и закрепления практики общественного 
участия в высшем образовании. 

В качестве примера вовлечения вузом обществен-
ности в совместные мероприятия можно привести 
акции «Вальс победы», «Евразийская смена стар-
шеклассников», всероссийский экономический 
диктант и другие мероприятия, общественной пло-
щадкой которых является Уральский государствен-
ный экономический университет.

Еще одно потенциальное направление исследова-
ний в рамках институциональной мезоэкономики 
рассматривает механизмы координации акторов 
общественных отношений, что для настоящего ис-
следования создает теоретико-методологическую 
базу изучения не только способов координации, 
но и идентификации проблем общественного уча-
стия в высшем образовании, а также выявления 
наиболее перспективных направлений налажива-
ния связей общества и университетов.

Опираясь на работу Устюжаниной Е.В., опреде-
лим способ координации как «…алгоритм и ин-
фраструктурную поддержку коммуникации, кото-
рые обеспечивают согласование, упорядочение 
и структурирование взаимодействия социальных 
акторов для достижения общих и/или индивиду-
альных целей» [18, с. 28]. 

Не останавливаясь в данной статье на дискуссиях 
относительно определения и перечня механизмов 
координации, отметим, что наиболее известной 
является совокупность координационных механиз-
мов, выделенных Г. Минцбергом [19]. Обоснова-
ние когнитивного потенциала теории координации 
в исследованиях высшего образования приведено 
в табл. 2.

Перспективной представляется мезоэкономика 
сетевых структур. Данный подход дает исследова-

 5 Рахмеева И.И. Теоретико-методологические основы исследования региональной регуляторной среды в условиях новой реаль-
ности: дис. ... доктора экономических наук. 2021. URL: https://science.usue.ru/images/docs/downl/rakhmeeva/disser_Rakhmeeva.pdf 
(дата обращения: 09.06.2023)
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Таблица 2 

Когнитивный потенциал использования теории координации как направления институциональной мезоэкономики 
для анализа общественного участия в высшем образовании

Table 2

Cognitive potential of using coordination theory as a strand of institutional mesoeconomics  
to analyze social participation in higher education

Способ  
координации

Основная цель для 
системы высшего 

образования

Влияние на потенциал  
взаимодействия вузов с обществом

Региональная специфика коор-
динации общественного участия

Административная 
координация

Формализация 
требований, кон-
троль и надзор

Закрепление в нормативных правовых актах и 
стратегических документах норм о необходи-
мости взаимодействия (с бизнесом, школами, 
родителями, некоммерческими организациями)

Три уровня регулирующего и 
управляющего воздействия 
(федерация, регион, муниципа-
литет), влияние местных властей 
на организацию коммуникаций

Ценовая ко-
ординация

Мотивация стейк-
холдеров

Снижение трансакционных издержек 
работодателей в поиске работников, 
непосредственное влияние интенсивно-
сти коммуникаций на результат набора 
абитуриентов, который, в конечном счете, 
привлекает инвестиции домохозяйств

На уровне муниципальных 
образований принимаются соб-
ственные акты, стимулирующие 
конкретные направления комму-
никаций (например, проведение 
профориентации со школами), 
финансирование общественных 
мероприятий за счет пожертво-
ваний и добровольных взносов 
от местного сообщества

Взаимное со-
гласование

Принятие совместных 
решений, распре-
деление ответ-
ственности между 
стейкхолдерами, 
принимающими со-
вместное решение 

Регулирует непосредственное вза-
имодействие акторов, которое осу-
ществляется диспозитивно

Университеты по собственной 
инициативе организовывают 
каналы коммуникаций и нала-
живают взаимодействия с обще-
ством, региональные власти в 
отдельных случаях оказывают 
поддержку (например, в сфере 
патриотического воспитания 
или волонтерских движений)

С
та

нд
а

р
ти

за
ци

я

Стандартиза-
ция процесса 

Снижение издер-
жек по реализа-
ции процесса

Не действует. Регулирование и стандартизация 
взаимодействия университетов и общества 
практически отсутствует, что обусловливает 
отсутствие системности и комплексного под-
хода к организации процессов взаимодействия

В региональных, муниципальных 
и локальных актах в отдельных 
случаях регулируются отдель-
ные процессы взаимодействий 
(например, в виде положений)

Стандартиза-
ция выпуска

Повышение со-
гласованности 
действий в образо-
вательном процессе

Не действует. Запрос общества на выпускника 
с соответствующими надпрофессиональными 
компетенциями не сформирован (патриотизм, 
гражданская ответственность, коммуника-
бельность, способность к социализации) Реализуется в рамках корпо-

ративной социальной ответ-
ственности (КСО) отдельными 
университетами в положениях 
о КСО. На уровне региона 
механизм не формализован

Стандартиза-
ция навыков

Обеспечение 
качества образо-
вательного блага

Не действует. ФГОС не содержат кон-
кретных требований к соответствую-
щим компетенциям выпускников

Стандартиза-
ция ценностей

Усиление синерге-
тического эффекта 
взаимодействий

Практически не действует. У выпускников прак-
тически не формируются ценности, связанные 
с патриотизмом, филантропией, способностью 
и желанием оказывать помощь обществу, 
соответствующей гражданской позицией

Разработано авторами.

Developed by the authors.

телю инструментарий для изучения синергетиче-
ских эффектов создания и развития структур, кото-
рые формируются в виде кластеров, агломераций, 
территориально-производственных комплексов и 
других «пространственно-экономических феноме-
нов» [20, с. 20], имеющих пространственные связи 
и территориальное измерение.

В приложении к анализу взаимодействия обще-
ства и университетов горизонтальный тип связи 
является доминирующим. При этом, следуя таксо-
номии Маркова Л.С. и Ягольницера М.А. [20, с. 
25], интерес представляют кластеры, основанные 
на знаниях, принципом деятельности которых яв-
ляется создание и возможность передачи знаний. 
Такие кластеры в основном возникают вокруг уни-
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верситетов и НИИ. Потенциальным представляет-
ся анализ кластеров, включающих университеты с 

точки зрения налаживания перспективных комму-
никаций и динамики их развития 6 (рис. 2). 

 6 Лаврикова Ю.Г. Кластерная политика и пространственное развитие экономики региона. Новосибирск, 10.10.2016. URL: https://
www.ieie.su/assets/files/news/2703-2017lavrikova.pdf (дата обращения: 09.06.2023)

Разработано авторами.

Рис. 2. Когнитивный потенциал исследования взаимодействия университетов и общества  
в контексте теории кластеров на примере Свердловской области

Developed by the authors.

Fig. 2. Cognitive potential of the study of interaction between universities and society in the context  
of the theory of clusters on the example of the Sverdlovsk region

Завершая обзор теоретико-методологических под-
ходов изучения общественного участия в высшем 
образовании сквозь призму региональных теорий, 
отметим, что их широчайший спектр не позволяет 

осветить в данной работе исчерпывающий перечень 
когнитивных возможностей региональной науки в ис-
следовании заявленной проблематики. Обобщим 
проведенный анализ в виде табл. 3.

Таблица 3

Теоретико-методологические предпосылки региональной науки в исследованиях общественного участия  
в высшем образовании (на примере некоторых научных подходов)

Table 3

Theoretical and methodological background of regional science in studies of public participation  
in higher education (examples of some scientific approaches)

Направления и методоло-
гические концепции в ре-

гиональных исследованиях
Когнитивный потенциал Региональный аспект общественного участия 

в высшем образовании в контексте теории

1 2 3

Теории полюсов роста Высшее образование рассматривается в 
качестве фактора формирования и реализации 
«полюса роста». Рассматривается страти-
фикация вузов в контексте развития нацио-
нальных и региональных «полюсов роста» 

Интенсивность и направления взаимодействия 
зависят от цели университета (национальные 
исследовательские, опорные, федеральные 
и т.п.) в контексте развития националь-
ных и региональных «полюсов роста»

Теории «центр –  
периферия»

Высшее образование является фактором ре-
сурсного баланса между ядром и периферией. 
Изучаются возможности влияния системы выс-
шего образования на гармонизацию трудовых, 
информационных и научных ресурсов региона

Поляризация пространства диктует си-
стему взглядов населения, высшая школа 
рассматривается как генератор комму-
никаций между центром и периферией
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1 2 3

Концепция диффузии 
инноваций (нововведений)

Университет играет роль производителя, 
ретранслятора и адаптора нововведе-
ний в обществе. Исследуются возмож-
ности и потенциал высшего образования 
как проводника (драйвера) инноваций

Эффективность взаимодействия универ-
ситетов с реальным сектором экономики в 
сфере коммерциализации нововведений и 
работа по адаптации восприятия нововведе-
ний обществом посредством выращивания 
неформальных институтов новаторства в 
своих студентах, абитуриентах рассматри-
вается как фактор диффузии инноваций

Теория «генетических» 
кодов территории

Исследование закономерностей и внутренних 
механизмов построения экономических отно-
шений региона в сфере высшего образования

Взаимодействие вузов с обществом рас-
сматривается как механизм формирования 
ценностно-компетентностных кодов региона 
– ценности населения, обусловливающие по-
требности общества в изменениях и развитии

Институциональная 
мезоэкономика

Исследование региональной образовательной 
среды через анализ формальных и неформаль-
ных институтов, ролей, практик, рутин, связей

Неформальные институты имеют яркую ре-
гиональную специфику и диктуют готовность, 
желание, осознанность и практики вовлечен-
ности населения в образовательный процесс

Мезоэкономика се-
тевых структур

Изучаются синергетические эффекты 
участия университетов в пространствен-
но-экономических структурах (кластерах, 
комплексах, группах, объединениях и др.)

Создание и функционирование, состав 
участников и результативность взаимодей-
ствия акторов сетевых структур диктуется 
социально-экономическими условиями 
территории и региональной политикой

Разработано авторами.

Developed by the authors.

Окончание таблицы 1

End of the table 1

Выводы

Проведенный анализ когнитивных возможностей 
региональных теорий в исследовании высшего об-
разования в целом и общественного участия в об-
разовательных отношениях в частности позволил 
сформулировать ряд выводов.

Авторы единодушны в том, что высшее образование, 
являясь фактором регионального развития, само об-
ладает существенной региональной спецификой, 
диктуемой социально-экономическими условиями 
конкретной территории. Данный вывод в полной 
мере подтверждается статистическими данными. 

Вектор исследований ретроспективно сместился 
с глобализационных аспектов в высшем образо-
вании на регионализационные процессы. Высшая 
школа, стоящая на пороге выбора новейшей мо-
дели дальнейшего развития, спровоцированного 
социально-экономическими и политическими фак-
торами, трансформирует вектор своей эволюции, 
сосредотачивая внимание на внутренних интере-
сах. Исходя из сказанного, в научной литературе 
(преимущественно, в зарубежной) получили им-
пульс исследования национальных и региональных 
систем высшего образования, включающие ана-
лиз внутренних проблем. 

В то же время, при достаточно активном внима-
нии российских ученых к проблемам развития 

высшей школы, интенсивность исследований об-
щественного участия в высшем образовании су-
щественно выше в зарубежных научных работах. 
Это обусловлено относительно недавно сформи-
ровавшимся запросом российского общества на 
указанные процессы, которые были формализова-
ны в нескольких государственных стратегических 
документах.

Несмотря на актуальность задачи обновления 
параметров социального партнерства универ-
ситетов и общества, методологические подходы 
решения указанной задачи не сформированы, 
отсутствует формализованная исследовательская 
программа. Вместе с тем, региональные теории 
обеспечивают широкий спектр инструментов, по-
зволяющих учесть характеристику территории при 
принятии управленческих решений по развитию 
системы высшего образования, расширяя пред-
ставления о взаимосвязи территории, общества и 
университетов. 

Сказанное вдохновило авторов на разработку 
контуров исследовательской программы решения 
сформулированной в статье проблематики в кон-
тексте региональных теорий. Представляется, что 
для изучения взаимодействия общества и высшего 
образования в региональной науке существует до-
статочный спектр методологических подходов, те-
оретическая основа и обширный инструментарий.
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аннотация

цель исследования – разработать модель стресс-тестирования влияния внешних ограничений на экономи-
ку регионов и провести диагностику ударопрочности развития в условиях реализации шоковых событий. 

Методы. Исследование базируется на концепции BANI-мира, теориях экономической динамики и шоков, 
теории пространственной экономики. Методика исследования включает применение сценарного подхо-
да при разработке модели стресс-тестирования регионов, алгоритма идентификации «ожидаемого воз-
действия» шока на основе метода машинного обучения – искусственной нейронной сети.

Результаты работы. Обобщение научных публикаций по теме исследования, анализ шоковых событий, 
постшоковых последствий (2006–2022 гг.) позволили обосновать теоретическую и прикладную целесо-
образность тестирования и дифференциации реакции российских регионов на внешние ограничения, 
применение критериев «ударопрочности» развития, классификации экономического пространства и 
идентификации территорий с «ударопрочной» и «неударопрочной» реакцией на шоки. Разработана мо-
дель стресс-тестирования регионов, идентифицированы производственно-отраслевые (67,6% важности) 
и пространственные (32,4%) факторы стабилизации, идентифицированы зоны уязвимости к ограничени-
ям 2022–2023 гг., определены индустриальные регионы с потенциалом «неударопрочного» развития эко-
номики при шоковых нагрузках.

выводы. Реакция регионов на внешние шоки и ограничения (длительность периода снижения и интен-
сивность восстановительного роста) специфична и определяется сочетанием уникальных пространствен-
ных и производственных характеристик регионов. Результаты исследования в части теоретических вы-
водов о неоднородности регионов с позиции реакции на внешние ограничения и методического подхода 
к стресс-тестированию их развития расширяют теорию пространственной экономики, имеют прикладное 
значение для оценки «ударопрочности» субъектов РФ, прогнозирования экономического развития, фор-
мирования стратегии государственного управления регионами.

ключевые слова: стресс-тестирование, внешние шоки, ударопрочность экономики, экономическое раз-
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abstract

Purpose: is to develop the model for stress testing of the impact of external constraints of Russian regions in the context of foreign 
economic constraints 2022–2023.

Methods: the research is based on the theory of economic dynamics, regional economy and spatial development, the concept of the BANI 
world; the methodological basis of the study is a scenario approach to the formation of the stress testing model and the algorithm for 
determining the expected impact based on the machine learning method – the artificial neural network.

Results: the study of scientific publications on the research topic, analysis of shock events, post-shock consequences (2006–2022) made 
it possible to substantiate feasibility of testing and differentiating the response of Russian regions to external constraints, applying the 
criteria of “shock-resistant” development, classifying economic space and identifying the territory with “shock-resistant” and “non-shock-
resistant” reactions. The model of regions stress testing has been developed, industrial and sectoral (67.6% importance) and spatial (32.4%) 
stabilization factors have been identified, areas of vulnerability to the restrictions of 2022-2023 and industrial regions with the potential for 
“non-shock-resistant” type of reaction have been identified. 

conclusions and Relevance: the reaction of regions to external economic shocks (the duration of the decline period and the intensity of 
recovery growth) is determined by the totality of the production and spatial characteristics of the regions. The results of the study are important 
for the development of the theory of regional economy; they can be used by federal and regional executive authorities of the Russian Federation.
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Введение

Российская экономика в 2022–2023 гг. столкну-
лась с экстремальной по масштабам системой 
ограничений внешнеэкономической деятельности: 
в отношении традиционного экспорта, отраслей 
промышленности (крупных компаний, ресурсов, 
технологий), транспортно-логистических маршру-
тов, финансового сектора (расчетов, заимствова-
ний, резервов, банковских структур и т.д.). Эконо-
мические последствия внешних шоков начала XXI 
в. принципиально отличаются от циклических кри-
зисов, привносящих обновление структуры произ-
водства и технологий, активизацию инвестиций и 
ускорение экономического роста. Жесткость и ин-

тенсивность ограничительных мер нарушают ритм 
воспроизводства, коммерческие и финансовые 
связи, механизмы сохранения шокоустойчивости, 
исключают прогнозирование перспективы. 

Экономическая наука запаздывает с анализом 
влияния и последствий шоков, оценкой региональ-
ной уязвимости, в то время как частота дестаби-
лизирующих событий (2008, 2014, 2019, 2022 гг.), 
разных по причинам, масштабам и секторальному 
охвату, и проблемы эффективности государствен-
ного управления определяют необходимость раз-
работки индикаторов, сигнализирующих об экс-
тремальных ситуациях (аналогично Гарвардскому 1 
кризисному «барометру»), и системы мониторинга 

 1 Business Cycle Dating // National Bureau of Economic Research. URL: https://www.nber.org/research/business-cycle-dating (дата об-
ращения: 27.07.2023).
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для тестирования ударопрочности экономики в 
форс-мажорных ситуациях, сегментации поддерж-
ки территориальных зон нестабильности. 

Исследование направлено на решение научной 
проблемы оценки развития регионов РФ в усло-
виях ограничений, превышающих по масштабам и 
интенсивности пределы нормального функциони-
рования открытой экономики (с высоким риском на-
рушения ритма, связей и структуры производства).

Сложность решения такой задачи объясняется, 
во-первых, уникальностью текущих внешнеэконо-
мических ограничений 2022–2023 гг. [1–3]. Неод-
нородность российского пространства исключает 
разработку релевантного научно обоснованного 
прогноза развития событий на базе усредненной 
статистической информации. Результативным на-
правлением исследований является анализ ретро-
данных и опыта реагирования на аналогичные по 
типу ситуации (2008 г. и 2014–2015 гг.) с позиции 
интенсивности санкционной нагрузки, активности 
каналов дестабилизации (торговый, валютный, 
кредитный и проч.), вариантов трендоустойчиво-
сти развития регионов. 

Во-вторых, неравномерность экономического раз-
вития, производственных возможностей и про-
странственных условий предопределяет различие 
потенциалов регионов [4–5], неэквивалентность 
допустимых «пределов» и параметров сохранения 
нормального функционирования экономики. Это 
не позволяет использовать приемы традиционно-
го функционального анализа, оценки взаимосвязи 
между дифференцированными параметрами тер-
риторий и волатильностью их развития. На совре-
менном этапе проблема решается применением 
методов машинного обучения, позволяющих рас-
познавать образы региональных экономических си-
стем, отличающихся уникальным сочетанием про-
странственных и производственных характеристик.

Решение поставленной исследовательской задачи 
реализуется на основе разработки модели стресс-
тестирования реакции регионов на внешние шоки, 
диагностики потенциала адаптации субъектов РФ 
к действию рестрикций 2022–2023 гг., формирова-
ния вероятностного сценария функционирования 
регионов в условиях высокой неопределенности 
ближайшей перспективы. Результаты исследова-
ния имеют значение для теории пространственной 
экономики, а именно: для идентификации регио-
нальных критериев и факторов ударопрочности 
развития при кардинальных внешнеэкономических 
изменениях. Прикладная значимость состоит в 
актуализации документов стратегического пла-

нирования социально-экономического развития 
территорий с учетом нестабильности развития в 
долгосрочном и краткосрочном периодах.

Обзор литературы и исследований

Ключевые атрибуты современной экономики: 
хрупкость, тревожность, непостижимость и нели-
нейность развития – сформулированы в концеп-
ции BANI-мира Cascio J. 2 и актуальны для оценки 
текущей ситуации: волнообразного влияния шо-
ков, масштабных дезорганизующих эффектов, ку-
мулятивного нарастания последствий и «системно-
го стресса» для экономики в целом [6]. 

Терминологически шоки определяют как непред-
виденные события, сопровождающиеся неопреде-
ленностью, нарушением стандартных механизмов 
функционирования, оказывающих непредсказу-
емое влияние на экономику [7]. В зависимости от 
причин индукции акцентируют внимание на разных 
видах шоковых источников [8–9]: 

1) внутренние, национальные шоки, генерация 
которых обусловлена политическими рефор-
мами, макроэкономическим регулированием, 
реорганизацией системы институтов и др.; 

2) внешние шоки, детерминированные изменени-
ями правил и норм международной торговли, 
инвестиций, финансовых и валютных операций. 

Наибольшее дестабилизирующее влияние на 
российскую экономику оказывают внешнеэко-
номические ограничения, при этом следует учи-
тывать геоэкономические изменения, мультипли-
цирующие негативные последствия. Во-первых, 
сформирован сетевой формат и распределенная 
модель международных взаимодействий, что ста-
ло ускорителем пространственной трансмиссии 
влияния шоков [10]. Во-вторых, сформировался 
комплекс «работоспособных» внешнеэкономиче-
ских каналов волатильности (торгово-экономиче-
ский, финансовый, валютный и др. [11–12]), что 
увеличивает риски дестабилизации для открытых 
регионов. В-третьих, селективность санкционной 
политики, сконцентрированной на критически 
важных отраслях (промышленности, инновациях, 
технологиях и др.), ограничивает несырьевые виды 
экспорта, бюджетообразующие для регионов, 
как следствие, создает повышенную нагрузку на 
экономических лидеров – индустриальные реги-
оны. Как известно, промышленные субъекты РФ 
определяют развитие национальной экономики и 
уровень производительности труда [13], научно-
технологические и инновационные преимущества, 
развитие сопряженных видов деятельности (энер-

 2 Cascio J. Facing the Age of Chaos // Medium.com. URL: https://medium.com/@cascio/facing-the-age-of-chaos-b00687b1f51d?roistat_
visit=1246020 (дата обращения: 27.07.2023).



401

INNOVATION M I R (Modernization. Innovation. Research). 2023; 14(3):398–415

гетики, сектора информационных технологий и 
проч.) 3, то есть генерируют так называемые дина-
мические эффекты в экономике 4. 

Неравномерное развитие регионов обусловлено 
различиями ресурсной базы, внутри- и межрегио-
нальной связанности, индустриальной уникальности 
и другими факторами [14–16], что, в ситуации пер-
манентных внешних шоков, актуализирует исследо-
вание реакции на экстремальные события, а именно: 
«уязвимости» [17], «иммунитета» [18], «упругости» 
[19–20] и «адаптивности» [21]. При этом на регио-
нальном уровне практически не используется кате-
гория «ударопрочности» развития, наиболее адек-
ватная для современной ситуации. Ударопрочность 
раскрывает системную реакцию регионов с учетом 
потенциала и пределов производственных возмож-
ностей, надежности структурных связей, условий 
восстановительного роста, вероятности деструктив-
ных изменений и стагнации [22].

Соответственно, стресс-тестирование ударопроч-
ности развития позволяет определить способность 
регионов сохранять нормальное функционирова-
ние, прочность связей и структуры при реализации 
сценария шоковой или экстремальной нагрузки, 
прогнозировать вероятные последствия для уязви-
мых зон экономического пространства [23]. В Рос-
сии модели стресс-тестирования экономического 
развития регионов не так широко применяются в 
пространственном анализе, они используются пре-
имущественно в отношении отдельных сфер и ин-
ституциональных субъектов экономики [24–26]. В то 
же время, модель стресс-теста позволяет задавать 
различные сценарии форс-мажорных ситуаций и 
использовать специальные алгоритмы для определе-
ния вероятной реакции объекта исследования, что в 
условиях неопределенности и пролонгации ограни-
чительных условий актуально для государственного 
управления региональным развитием в России.

Данное исследование направлено на прира-
щение знаний о применимости подхода стресс-
тестирования для дифференциации регионально-
го развития в условиях разнообразных внешних 
ограничений. Гипотеза исследования заключается 

в предположении, что краткосрочная реакция на 
шоки (в части длительности снижения и интенсив-
ности восстановительного роста) и ударопроч-
ность реакции регионов к внешнеэкономическим 
ограничениям определяются уникальным комплек-
сом пространственных и производственных фак-
торов, дифференцирующих развитие территорий 
экономического пространства РФ.

Материалы и методы

Базой исследования является обобщение опыта 
адаптации 82-х субъектов РФ 5 к внешним шокам. 
Разработка модели стресс-тестирования предпо-
лагает следующий комплекс процедур: система-
тизацию дестабилизирующих событий, конкре-
тизацию параметров ударопрочности реакции, 
идентификацию ключевых отличий регионов, диф-
ференциацию экономического пространства и 
определение перспективы сохранения динамики 
развития регионов. Детализация методического 
подхода разграничена на 5 этапов.

1. Анализ динамики развития регионов за период 
2006–2022 гг., идентификация событий кратко-
срочной дестабилизации экономики, характе-
ризующихся падением производства и после-
дующей постшоковой адаптацией. Для оценки 
регионов использованы оперативные данные 
по объему промышленного производства по 
полному кругу организаций. Фактические зна-
чения параметров промышленного производ-
ства 6 скорректированы с учетом сезонности 
при помощи фильтра Ходрика-Прескотта [27] 
с целью выравнивания временных рядов на ос-
нове минимизации следующей функции:

где  – фактическое значение показателя;  – 
значение, определенное фильтром;  – отфиль-
трованное значение (отклонение);  – коэффици-
ент выравнивания (исходя из типа данных в рамках 
данного исследования  = 200).

 3 Lavopa A., Szirmai A. Industrialization, employment and poverty // UNU-MERIT Working Papers. 2012. Vol. 081. 70 p. https://www.merit.
unu.edu/publications/wppdf/2012/wp2012-081.pdf (дата обращения: 27.07.2023).

 4 Industrialization as the driver of sustained prosperity / Editorial Supervision by Li Yong // United Nations Industrial Development 
Organization. https://www.unido.org/sites/default/files/files/2020-04/UNIDO_Industrialization_Book_web4.pdf (дата обращения: 
27.07.2023).

 5 Прим. Авторов: Ввиду отсутствия непрерывных статистических данных за период 2006–2022 гг. из анализа исключены: Донецкая 
Народная Республика, Луганская Народная Республика, Республика Крым, Чеченская Республика, Запорожская область, Херсон-
ская область, город Севастополь.

 6 2006–2016 гг. – объем промышленного производства по полному кругу организаций // Единая межведомственная информаци-
онно-статистическая система. URL: https://www.fedstat.ru/indicator/43048 (дата обращения: 27.07.2023); 2017–2022 гг. – объем 
производства по собирательной классификационной группировке видов экономической деятельности «Промышленность» // Еди-
ная межведомственная информационно-статистическая система. URL: https://www.fedstat.ru/indicator/57806 (дата обращения: 
27.07.2023).
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Оценка «ударопрочной» / «неударопрочной» ре-
акции регионов с фокусом на шоковых событиях: 
2008, 2014–2015 гг. (наблюдаемый параметр – 
объем промышленного производства). Реакция 
считается «ударопрочной» при одновременном 
соблюдении условий: 1) длительность снижения не 
превышает медианного значения по всем исследу-
емым наблюдениям; 2) коэффициент «восстанов-
ления при ударе» не ниже медианного значения 
анализируемых событий. Разграничение реакции 
регионов отвечает следующим условиям:

где  – реакция i-го региона на шок (принимает 
значения: 1 – «ударопрочная», 0 – «неударопроч-
ная»);  – период снижения объема промыш-
ленного производства i-го региона в месяцах; 
– коэффициент восстановления при ударе i-го 
региона;  – медианные значения пе-
риода снижения и коэффициента восстановления.

Коэффициент восстановления при ударе для каж-
дого региона рассчитан по формуле:

где Hi – «глубина падения», разность объемов про-
мышленного производства на начало и окончание 
периода снижения (в процентах к месяцу, приня-
тому за базу сравнения); hi – «высота подъема», 
разность значений объемов промышленного про-
изводства через 12 месяцев восстановительного 
роста и по окончании периода снижения (в про-
центах к месяцу, принятому за базу сравнения).

Систематизация и оценка факторов ударопрочно-
сти регионального развития. Факторы, с одной сто-
роны, характеризуют уникальность регионов, с дру-
гой – отражают специфику ограничений 2022–2023 
гг., а именно, рестрикций в отношении индустрии ре-
гионов (2014–2015 гг. – акцент на агропромышлен-
ный комплекс). Выделены пространственные и произ-
водственные факторы, характеризующие состояние 
региональной экономики в дошоковый период. 

Построение и обучение модели нейронной сети в 
целях: а) стресс-тестирования реакции регионов в 
условиях внешних ограничений; б) оценки значи-
мости факторов ударопрочности развития; в) фор-
мирования прогноза динамики развития регионов 
и идентификации уязвимостей, вызванных внеш-
неэкономическими ограничениями 2022–2023 гг. 

В региональных исследованиях применение ис-
кусственных нейронных сетей, как правило, пред-
ставлено в работах по моделированию развития 
экономических систем [28], прогнозированию 
динамики частных и обобщающих параметров 
региональной экономики [29–30]. Нейронные 
сети позволяют устанавливать нелинейные вза-
имосвязи между входными и выходными параме-
трами, определять потенциальные реакции эконо-
мических систем на основе уникальных сочетаний 
характеристик территорий, идентифицировать 
воздействие шоковой среды, в том числе в ситуа-
ции превышения нагрузки пределов нормального 
функционирования. Нейронная сеть построена с 
помощью программного статистического пакета 
IBM SPSS Statistics 7.

Апробация модели стресс-тестирования в целях 
моделирования пространственных и производ-
ственных параметров субъекта федерации, обе-
спечивающих «ударопрочную» реакцию на внеш-
ние ограничения 2022–2023 гг. На данном этапе 
условные (индикативные) показатели применяются 
следующим образом: параметр смещения и взве-
шенные исходные значения подаются на нейроны 
скрытого слоя модели (функция активации скрыто-
го слоя – гиперболический тангенс), затем пара-
метр смещения и взвешенные значения нейронов 
скрытого слоя подаются на выходной слой модели 
(функция активации выходного слоя – Softmax, ко-
торая преобразует значения прогноза в виде дей-
ствительных чисел в вероятность в диапазоне от 0 
до 1), с последующей интерпретацией значений 
вероятной ударопрочности.

Результаты исследования

Внешнеэкономические ограничения 2022–2023 
гг. являются беспрецедентными по системности 
и масштабности влияния. В истории статистиче-
ских наблюдений отсутствуют подобные санк-
ции на экономику, включенную в глобальную 
систему взаимосвязей. Как известно, стресс-
тестирование основано на определении сцена-
рия, при котором предполагается реакция на воз-
можный тип события – «экстремальное событие». 
Для моделирования реакции регионов на такого 
рода событие анализируемая система долж-
на иметь опыт взаимодействия с аналогом. При 
прочих равных условиях события 2008 г. и 2014–
2015 гг., с учетом наличия отличительных харак-
теристик, можно считать подобными, схожими 
по входным и выходным параметрам: открытости 
регионов; активности каналов, транслирующих 
внешние дестабилизирующие изменения; алго-

 7 Statistical Package for the Social Sciences (IBM SPSS Statistics). URL: https://www.ibm.com/products/spss-statistics (дата обращения: 
27.07.2023).
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ритму регуляторной адаптации к форс-мажорным 
ситуациям. В табл. 1 представлена сравнительная 

характеристика внешнеэкономических шоков 
российской экономики.

Таблица 1

Сравнительная характеристика внешнеэкономических шоков российской экономики
Table 1

Comparative assessment of foreign economic shocks of the Russian economy

Канал шокового 
воздействия

Внешнеэкономические шоки

Мировой финансово-экономи-
ческий кризис 2008–2010 гг.

Санкции в связи с событиями 
2014 г. и ответные ограничения 

Санкции в связи с со-
бытиями 2022 г.

Общие характеристики внешнеэкономических шоков

Валютный

Рост обменного курса – максимальный темп прироста официально-
го курса доллара США в последующие 12 месяцев, %:

56,2 90,1 49,7

Увеличение волатильности обменного курса – коэффициент вариации офи-
циального курса доллара США в последующие 12 месяцев:

0,131 0,260 0,198

Торгово-эко-
номический

Изменение объема экспорта – изменение объема экспорта товаров за по-
следующие 4 квартала по сравнению с аналогичным периодом до шоково-
го события, % (рост в 2022 г. связан с увеличением цен на нефть):

–17,6 –10,7 +19,5

Сокращение объема импорта – изменение объема импорта товаров за последую-
щие 4 квартала по сравнению с аналогичным периодом до шокового события, %:

–10,9 –16,9 –9,0

Финансовый
Отток капитала – чистое кредитование (сальдо финансового счета), млрд долл.:

46,7 27,7 230,3

Отличия внешнеэкономического шока 2022–2023 гг.

Валютный Ограничение валютных операций и вида валют при расчетах

Торгово-эко-
номический

Рестрикции и запреты в отношении деятельности отдельных компаний и отраслей российской 
экономики. Ограничение воздушного и морского сообщения. Основная отраслевая направлен-
ность: 2014–2015 гг. – агропромышленный сектор; 2022–2023 гг. – промышленный сектор.

Финансовый
Селективные ограничения доступа к системам международных финансо-
вых рынков для отраслей, компаний и банков, блокировка резервов Банка Рос-
сии, ограничение участия в международных платежных системах

Составлено авторами по данным: Динамика официального курса доллара США // Банк России. URL: https://cbr.ru/currency_base/
dynamics; Статистика внешнего сектора // Банк России. URL: https://cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/ (дата обращения: 27.07.2023)

Compiled by the authors according to: Dynamics of the official US dollar exchange rate // Bank of Russia. URL: https://cbr.ru/currency_base/
dynamics; Statistics of the external sector // Bank of Russia. URL: https://cbr.ru/statistics/macro_itm/svs / (accessed: 27.07.2023)

Внешнеэкономические ограничения, сопрово-
ждавшие мировой финансовый кризис 2008 г., 
носили естественный характер. Они обусловлены 
циклической природой мировой экономики, дея-
тельностью кредитных и финансовых институтов, 
ТНК. Санкции и антисанкции 2014 г. имели не-
рыночный характер и оказывали ограниченное 
селективное воздействие на отдельные секторы 
экономики. Ситуация 2022–2023 гг. экстремальна, 
она не имеет прямых аналогов, но наличие схожих 
характеристик позволило применить опыт шоко-
вых реакций 2008 и 2014 гг. для обучения модели 
стресс-тестирования и оценки потенциальной уда-
ропрочности регионов России в настоящее время.

Для разработки модели стресс-тестирования 
идентифицированы все шоковые события за пери-

од 2006–2022 гг., для которых характерно непре-
рывное снижение выровненных значений объемов 
промышленного производства на протяжении не 
менее 6-ти месяцев. Внимание сфокусировано 
на динамике промышленности как зоне основной 
ударной нагрузки текущего шока. В исследуемых 
82-х субъектах РФ зафиксировано 314 событий 
такого типа, из них 60 сопряжены с ситуацией 
2008 г. (индуцированы естественными рыночны-
ми процессами), а 47 – обусловлены событиями 
2014–2015 гг., воздействием искусственных (неры-
ночных) институциональных ограничений. 

Дифференциация шоковых событий в экономиче-
ском пространстве РФ выявила следующую си-
туацию: в 45-ти случаях (42%) реакция регионов 
соответствует критерию «ударопрочной», в 62-х 
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случаях (58%) – «неударопрочной». «Ударопроч-
ной» является реакция, при которой период по-
следовательного снижения промышленного про-
изводства не превышает медианного значения 
– 18-ти месяцев, а в последующие 12 месяцев вос-
становительный рост обеспечивает возврат, при 
этом коэффициент восстановления не ниже меди-
анного значения по РФ – 0,766. Результаты рас-
четов показывают, что в течение года в среднем, 

вне зависимости от природы шока, регионы вос-
станавливаются после спада, но не достигают до-
шокового уровня производства. Иными словами, 
компенсационное восстановление требует более 
продолжительного периода времени.

Для проведения стресс-тестирования экономиче-
ского развития регионов построена модель ис-
кусственной нейронной сети. Параметры модели 
представлены в табл. 2.

Таблица 2

Параметры модели стресс-тестирования развития регионов России 
Table 2

Parameters of the stress testing model for the development of Russian regions

Параметр Описание

Параметры входного слоя ней-
ронной сети (ковариаты)

Коэффициент локализации по занятым в обрабатывающих производствах (X1); 

Коэффициент локализации экспорта в обрабатывающих производствах (X2); 

Коэффициент локализации инновационных товаров в об-
рабатывающих производствах (X3); 

Доля объема отгруженной продукции высокотехнологичных видов деятельно-
сти в объеме отгруженной продукции обрабатывающих производств (X4); 

Интегральный показатель уникальности региональных условий, характеризующий 
плотность распределения трудовых ресурсов, уровень образования, концентри-
рованность производства, обеспеченность транспортной инфраструктурой (X5) 8

Параметр выходного слоя нейрон-
ной сети (зависимая переменная)

В качестве переменной определена бинарная реакция на шок Y 

(1 – «ударопрочная», 0 – «неударопрочная»)

Составлено авторами

Compiled by the authors

На рис. 1 показаны архитектура и оценки пара-
метров полученной нейронной сети, представляю-
щей многослойный пецептрон с одним внутренним 
слоем (цвет и толщина линий характеризуют тип и 
силу нейронных связей). Параллельное распреде-
ление сигнала (значений объясняющих факторов) 
на нейроны скрытого и выходного слоев позволяет 
установить нелинейную зависимость между пере-
менными и определить уникальные региональные 
сочетания пространственных и производственных 
факторов регионов, детерминирующих разли-
чие их реакции на внешние события, в том числе 
в ситуациях, превышающих пределы нормального 
функционирования и стандартной активности ре-
гионов.

Оценки качества нейронной сети на основе фак-
тических и предсказанных значений представлены 
в классификации региональных реакций (табл. 3). 
Процент неверных предсказаний в обучающей 
выборке составил 29,9% (ошибка – перекрестная 

энтропия – 38,434), процент неверных предска-
заний в проверочной выборке – 36,7% (ошибка 
– 18,170). 

Данные классификации позволяют оценить до-
стоверность разграничения реакций регионов в 
категориях «ударопрочная» / «неударопрочная» 
в контексте всех анализируемых событий. В то же 
время, для оценки влияния нестандартных ограни-
чений 2022–2023 гг. и прогнозирования регио-
нального развития целесообразен расширенный 
анализ предсказанной псевдовероятности «уда-
ропрочной» реакции (P), значение которой изме-
няется в диапазоне от 0 до 1, что позволяет точнее 
идентифицировать состояние региональной эко-
номики.

Количественные параметры (доли верно класси-
фицированных событий) при варьировании порога 
предсказанной псевдовероятности представлены 
ROC-кривыми классификации региональных ре-

 8 Прим. Авторов: Показатели рассчитаны авторами на основе данных: Регионы России. Социально-экономические показатели 
// Федеральная служба государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13204 (дата обращения: 
27.07.2023); см. подробней: Данилова И.В., Правдина Н.Ю. Маркеры разблокировки траектории развития монопрофильных регио-
нов РФ // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Экономика и менеджмент. 2023. Т. 17. № 1. С. 24–35. 
EDN: https://elibrary.ru/buypka. https://doi.org/10.14529/em230102.
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Составлено авторами

Рис. 1. Архитектура и оценки параметров нейронной сети

Compiled by the authors

Fig. 1. Neural network architecture and parameter estimates

Таблица 3

Классификация региональных реакций на внешние шоки
Table 3

Classification of regional reactions to external shocks

Выборка Наблюденные
Предсказанные

0 1 Процент правильных

Обучающая

0 – «неударопрочная» 32 14 69,6%

1 – «ударопрочная» 9 22 71,0%

Общий процент 53,2% 46,8% 70,1%

Проверочная

0 – «неударопрочная» 11 5 68,8%

1 – «ударопрочная» 6 8 57,1%

Общий процент 56,7% 43,3% 63,3%

Все наблюдения

0 – «неударопрочная» 43 19 69,4%

1 – «ударопрочная» 15 30 66,7%

Общий процент 54,2% 45,8% 68,2%

Составлено авторами

Compiled by the authors

акций на рис. 2. Отмечено, что качество прогно-
за (доля верных предсказаний) реакции регионов 
на шоки значительно возрастает при увеличении 
предсказанной псевдовероятности (P). Например, 
если P>0,6, то модель давала верные предсказа-
ния «ударопрочной» реакции в 100% случаев. 

По результатам моделирования определены наи-
более значимые факторы «ударопрочной» реак-
ции регионов на внешние шоки. Относительные 
и нормализованные важности независимых пере-
менных распределились следующим образом: 
ударопрочность на 32,4% определяется уникаль-

ностью региональных условий (X5), на 28,2% – 
локализацией инновационной продукции (X3), на 
21,7% – локализацией занятых в обрабатываю-
щих производствах (X1), остальные факторы влия-
ют в меньшей степени (рис. 3).

Параметр X5 характеризуется наибольшей зна-
чимостью и отражает пространственные харак-
теристики регионов. Данный показатель является 
интегральным, учитывает уникальность плотности 
распределения трудовых ресурсов, уровень об-
разования, концентрированность производства, 
обеспеченность транспортной инфраструктурой. 
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Составлено авторами

Рис. 2. ROC-кривые классификации 
реакций региональных экономик на 

внешнеэкономические шоки

Compiled by the authors

Fig. 2. ROC-curves of the regional 
economy's response to external 

economic shocks

Составлено авторами

Рис. 3. Диаграмма важности факторов «ударопрочности»

Compiled by the authors

Fig. 3. Diagram of the importance of "shock-resistant" factors
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Высокая значимость подтверждает научную гипо-
тезу исследования в той части, что реакция регио-
нов на внешние шоки специфична и определяется 
пространственными характеристиками регионов. 
Авторы учитывали, что модель нейронной сети не 
позволяет оценить линейную взаимосвязь между 
объясняющими и зависимой переменными. В то же 
время, интерес представляют профили регионов 
с «ударопрочной» и «неударопрочной» реакцией 

на внешние ограничения. В табл. 4 представлены 
средние значения показателей (пространственных 
и производственных) по каждой группе, с учетом 
дифференциации всех наблюдений для полной 
обучающей выборки (107 наблюдений) и сокра-
щенной выборки с выраженной оценкой «ударо-
прочной» реакции (66 наблюдений: для регионов 
с «ударопрочной» реакцией P>0,6, для регионов с 
«неударопрочной» реакцией P<0,4).

Таблица 4

Сравнительная характеристика «ударопрочных» / «неударопрочных» реакций
Table 4

Comparative characteristics of "shock-resistant" / "non-shock-resistant" reactions

Реакции на внешние шоки
Показатели (важность)

X1 (21,7%) X2 (10,0%) X3 (28,2%) X4 (7,7%) X5 (32,4%)

Все реакции на шоки (обучающая выборка)

«Ударопрочная» (49 наблюдений) 0,934 1,011 0,784 0,052 1,964

«Неударопрочная» (58 наблюдений) 1,006 1,053 0,869 0,074 2,284

Реакции на шоки с выраженной оценкой «ударопрочности»

«Ударопрочная» (P>0,6; 32 наблюдения) 0,952 0,974 0,881 0,043 2,040

«Неударопрочная» (P<0,4; 34 наблюдения) 1,134 1,309 1,129 0,092 2,803

Примечание: 

Х1 – коэффициент локализации по занятым в обрабатывающих производствах; 

Х2 – коэффициент локализации экспорта в обрабатывающих производствах; 

Х3 – коэффициент локализации инновационных товаров в обрабатывающих производствах; 

Х4 – доля объема отгруженной продукции высокотехнологичных видов деятельно-
сти в объеме отгруженной продукции обрабатывающих производств; 

Х5 – интегральный показатель уникальности региональных условий.

Составлено авторами
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В целом, сокращение выборки привело к усиле-
нию отличий значений показателей. Так, «ударо-
прочная» реакция чаще наблюдается в регионах 
с более низкой отраслевой концентрацией обра-
батывающей промышленности (по показателю ло-
кализации занятых), менее зависимой от экспорта, 
с более низкой долей высокотехнологичных видов 
деятельности и выпуска инновационных товаров, 
достаточно универсальными ресурсами (более 
низкий коэффициент региональной уникальности). 
Полученный результат представляется вполне 
логичным, поскольку все риски сфокусированы 
на индустриальном секторе – введенные запре-
ты затронули моноотрасли, экспортоориентиро-
ванные и инновационно-продвинутые регионы, 
технологических лидеров, что объективно вызва-
ло нарушение ритма их экономической активно-
сти. Такие регионы в большей степени зависят от 
условий международной торговли (экспортных и 
импортных ограничений) и внешних заимствова-
ний. А более высокая плотность распределения 
производственных ресурсов и транспортной ин-
фраструктуры указывает на внутрирегиональную 

производственную связанность, что усиливает 
динамические эффекты распространения шоков 
на смежные отрасли. Все перечисленные факторы 
снижают прочность экономики и приближают ре-
гионы к границе пределов сохранения устойчивого 
развития.

При этом следует отметить, что модель нейрон-
ной сети, как известно, не позволяет оценить на-
правление и силу влияния отдельных факторов, а 
сфокусирована на оценке уникального сочетания 
пространственно-экономических характеристик 
региона с позиции постшоковой реакции. Обуче-
ние нейронной сети на данных о предкризисных 
состояниях, динамике падения и восстановле-
ния в результате внешних ограничений 2008 г. и 
2014–2015 гг. позволяет сформировать прогноз 
и оценить устойчивость субъектов РФ к шокам 
2022–2023 гг. Такого рода оценки представляют 
интерес для аналитики ситуации на перспективу в 
условиях постоянной пролонгации санкций, пер-
манентного введения новых, неопределенности 
горизонта стабилизации.
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По результатам стресс-тестирования текущей си-
туации (внешнеэкономические ограничения 2022–
2023 гг.), во-первых, регионы дифференцированы 
с учетом значений оценки вероятности (P) «уда-
ропрочной» реакции (выраженные реакции: «не-
ударопрочная» – P<0,4; «ударопрочная» – P≥0,6), 
во-вторых, анализ детализирован в разрезе инду-
стриальных регионов (ключевой объект санкций) и 
неиндустриальных регионов России. Индустриаль-
ными приняты регионы, у которых промышленный 

сектор имеет значимую роль в структуре эконо-
мики, в том числе в контексте восприимчивости к 
экспортно-импортным ограничениям, а именно: 
доля торгуемого компонента – обрабатывающей 
и добывающей промышленности – в общем объ-
еме ВРП составляет не менее 1/3. 

В табл. 5 представлена сравнительная характери-
стика значений факторов в группах индустриаль-
ных и прочих (неиндустриальных) регионов. 

Таблица 5

Сравнительная характеристика индустриальных и неиндустриальных регионов (фрагмент)
Table 5

Comparative characteristics of the industrial and non-industrial regions (fragment)

«Неударопрочная» реакция (P < 0,4) «Ударопрочная» реакция (P ≥ 0,6)

Индустриальные регионы (ИР): 
Республика Удмуртия (0,258); 
области: Белгородская (0,275); 
Калужская (0,143); Липецкая 
(0,029); Тульская (0,026); Мурман-
ская (0,036); Новгородская (0,191); 
Самарская (0,040); Свердловская 
(0,228); Кемеровская (0,087).

Неиндустриальные регионы (НР): 
Республики: Карелия (0,174); 
Адыгея (0,020); Дагестан (0,024); 
Марий Эл (0,248); Мордовия 
(0,030); Чувашия (0,027); Бурятия 
(0,040); края: Краснодарский 
(0,020); Ставропольский (0,029); 
Алтайский (0,148); Хабаровский 
(0,097); области: Брянская (0,044); 
Воронежская (0,134); Иванов-
ская (0,164); Московская (0,012); 
Рязанская (0,240); Тамбовская 
(0,060); Тверская (0,049); Ярос-
лавская (0,050); Калининградская 
(0,026); Ленинградская (0,039); 
Волгоградская (0,028); Кировская 
(0,398); Саратовская (0,042); 
Омская (0,033); г. Москва (0,011); 
г. Санкт-Петербург (0,011)

ИР НР
Пока-
затель

НР ИР
Индустриальные регионы (ИР): 
Республика Татарстан (0,606); 
края: Пермский (0,605); Крас-
ноярский (0,727); области: 
Архангельская (0,769); 
Вологодская (0,634); Тюменская 
(0,800); Иркутская (0,725);
Чукотский АО (0,868). 

Неиндустриальные регионы (НР): 
Республики: Северная Осетия 
– Алания (0,713); Чечня (0,830); 
Ингушетия (0,863); Башкорто-
стан (0,697); Приморский край 
(0,844); области: Костромская 
(0,621); Курская (0,743); Ростов-
ская (0,626); Новосибирская 
(0,751); Амурская (0,835)

1,321 1,058 X1 0,819 0,916

1,211 1,475 Х2 0,667 0,799

1,472 1,356 X3 0,590 0,853

0,052 0,065 Х4 0,036 0,021

2,406 7,128 X5 3,183 1,584

Примечание: 

в скобках у названий регионов указана оценка вероятности (P) «ударопрочной» реакции; 

Х1 – коэффициент локализации по занятым в обрабатывающих производствах; 

Х2 – коэффициент локализации экспорта в обрабатывающих производствах; 

Х3 – коэффициент локализации инновационных товаров в обрабатывающих производствах; 

Х4 – доля объема отгруженной продукции высокотехнологичных видов деятельно-
сти в объеме отгруженной продукции обрабатывающих производств; 

Х5 – интегральный показатель уникальности региональных условий; 

в скобках у показателей указана важность.
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В индустриальных регионах, в условиях концен-
трации санкционной нагрузки, все преимущества 
локализации производства и занятых в обраба-
тывающих производствах, экспортоориентиро-
ванность экономики, инновационность продукции 

(при блокировке каналов импорта товаров и тех-
нологий) повысили вероятность «неударопрочной» 
реакции, что подтверждается более высокими 
значениями показателей в группе индустриаль-
ных регионов. «Ударопрочность» реакции инду-
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стриальных регионов в большей мере, чем для 
неиндустриальных регионов, определяется про-
странственными характеристиками и специфично-
стью ресурсов, локализованных на территории. С 
позиции превентивной региональной политики по 
отношению к таким регионам необходима кор-
ректировка государственных программ и дивер-
сификации развития базовых секторов экономики, 
стимулирования горизонтальной и вертикальной 
меж- и внутриотраслевой кооперации, что умень-
шит концентрацию на традиционном экспорте, 
расширит межрегиональную торговлю, экспансию 
инновационных технологий, обеспечит распреде-
ление рисков между отраслями.

Неиндустриальные регионы представлены ши-
рокой группой: субъекты РФ с невысокой долей 
промышленного сектора, доминированием аль-
тернативных специализаций (сельское хозяйство 
и рыболовство), высокоразвитым сектором услуг. 
Большинство таких регионов (2/3) имеет вероят-
ность оказаться в ситуации серьезной дестабили-
зации. Это связано с наличием торгуемых товаров 
и риска при любой номенклатуре экспорта, в силу 
блокировок транспортных маршрутов и логистики, 
нестабильности валютного курса и системы рас-
четов, абсорбировать последствия шоков. «Не-
ударопрочная» реакция отмечается у территорий 
с максимальными значениями интегрального по-
казателя региональной уникальности, что при вве-
дении внешних запретов аккумулирует проблемы 
сокращения объемов производства, заработной 
платы и занятости населения, имеющего жесткую 
отраслевую привязанность и ограниченную меж-
секторную мобильность.

Прикладная функциональность разработанной 
модели стресс-тестирования регионов видится, 
во-первых, в разработке интерактивных карт тер-

риториальной уязвимости, индикаторами которой 
выступают пространственные и производственные 
показатели ударопрочности субъектов РФ, во-
вторых, в системе стратегического планирования 
для повышения ударопрочности реакции на шоки.

На рис. 4 визуализирована ситуация реакции ин-
дустриальных регионов России, актуальная для 
ограничений 2022–2023 г. – представлена карта-
схема наиболее значимых факторов вероятности 
«ударопрочного» развития. Очевидны отличия в 
комбинациях факторов «ударопрочности» реги-
онов центральной части России и более удален-
ных субъектов федерации, геостратегических и 
минерально-сырьевых территорий. Полученные 
данные, при их детализации в режиме постоянно-
го мониторинга, являются информационной базой 
пространственного планирования макротеррито-
рий, а стресс-тестирование – необходимым ин-
струментом ситуационных центров исполнитель-
ных органов власти регионов.

Модель стресс-тестирования имеет и частную 
прикладную функциональность для формирования 
индикаторов Стратегий социально-экономиче-
ского развития отдельных регионов, детализации 
параметров программных мер. На примере Че-
лябинской области (монопрофильный открытый 
регион металлургической специализации) на ос-
нове разработанной модели можно определить 
пространственные и производственные параме-
тры, которые с высокой вероятностью обеспечат 
«ударопрочную» реакцию на шок, аналогичный по 
масштабам и интенсивности событиям 2022–2023 
гг. В табл. 6 приведены фактические и условные 
(индикативные) пространственно-производствен-
ные характеристики Челябинской области, оценка 
вероятности «ударопрочной» реакции на внешне-
экономические ограничения.

Таблица 6

Фактические и условные (индикативные) пространственно-производственные характеристики  
Челябинской области

Table 6

Actual and conditional (indicative) spatial and production characteristics of the Chelyabinsk region

Вариант Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 P

Фактические значения 1,556 1,422 1,192 0,022 2,633 0,585

Условные значения 1,420 1,242 1,192 0,022 2,633 0,870

Примечание: 

Х1 – коэффициент локализации по занятым в обрабатывающих производствах; 

Х2 – коэффициент локализации экспорта в обрабатывающих производствах; 

Х3 – коэффициент локализации инновационных товаров в обрабатывающих производствах; 

Х4 – доля объема отгруженной продукции высокотехнологичных видов деятельно-
сти в объеме отгруженной продукции обрабатывающих производств; 

Х5 – интегральный показатель уникальности региональных условий; заливкой выделены измененные параметры модели.
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Примечание: 

1 – Белгородская обл.; 2 – Владимирская обл.; 3 – Калужская обл.; 4 – Липецкая обл.; 5 – Тульская обл.; 6 – Респ. Коми;  
7 – Архангельская обл.; 8 – Вологодская обл.; 9 – Мурманская обл.; 10 – Новгородская обл.; 11 – Астраханская обл.;  
12 – Респ. Татарстан; 13 – Удмуртская Респ.; 14 – Пермский край; 15 – Оренбургская обл.; 16 – Самарская обл.; 17 – Сверд-
ловская обл.; 18 – Тюменская обл.; 19 – Челябинская обл.; 20 – Респ. Хакасия; 21 – Красноярский край; 22 – Иркутская обл.; 
23 – Кемеровская обл.; 24 – Забайкальский край; 25 – Магаданская обл.; 26 – Сахалинская обл.; 27 – Чукотский АО; 

Х1 – коэффициент локализации по занятым в обрабатывающих производствах (важность 21,7%); 

Х3 – коэффициент локализации инновационных товаров в обрабатывающих производствах (важность 28,2%); 

Х5 – интегральный показатель уникальности региональных условий (важность 32,4%).

Составлено авторами

Рис. 4. Карта-схема факторов вероятности (P) «ударопрочной» реакции индустриальных регионов России  
на внешнеэкономические ограничения 2022–2023 г.
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Fig. 4. Map diagram of the probability factors (P) of the "shock-resistant" reaction of the industrial regions of Russia  
to foreign economic restrictions 2022–2023

Так, увеличение уровня диверсификации экономи-
ки и снижение доли занятых в обрабатывающих 
производствах с 21,9% до 20,0% (снижение ко-
эффициента локализации X1 с 1,556 до 1,420), в 
условиях частичного переключения обрабатыва-
ющих производств на внутренний рынок и сниже-
ния доли экспорта обрабатывающих производств 
в экспорте региона с 91,6% до 80,0% (снижение 
коэффициента локализации X2 с 1,422 до 1,242), 
позволят повысить оценку вероятности «ударо-
прочной» реакции с 0,585 (невыраженная «уда-
ропрочность», вероятность ложноположительного 
результата – 20%) до 0,870 (выраженная «ударо-
прочность») (см. оценки параметров нейронной 
сети и функции активации на рис. 1).

Таким образом, модель стресс-тестирования ре-
гионального развития позволяет не только опре-
делять вероятностный прогноз реакции субъектов 

федерации на внешнеэкономические ограничения 
в части длительности спада производства и дина-
мики восстановления, но и определять простран-
ственные и производственные параметры, обе-
спечивающие «ударопрочную» реакцию на шок, 
достаточность индикативных показателей страте-
гий и программ для обеспечения устойчивого эко-
номического развития регионов.

Выводы

Российская экономика находится в условиях внеш-
неэкономических ограничений, превышающих 
пределы нормального функционирования боль-
шой открытой экономики. В таких условиях высокую 
значимость приобретает проблема определения 
факторов стабильного развития и «ударопрочно-
сти» экономики, оценки перспективы адаптации и 
поиск «уязвимостей» динамики.
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Обобщение опыта шоков промышленного произ-
водства и постшоковой адаптации позволило вы-
делить «ударопрочный» и «неударопрочный» тип 
реакции регионов. «Ударопрочная» реакция на 
шок наблюдается, если период последователь-
ного снижения объема промышленного произ-
водства не превышает медианного значения, а в 
последующие 12 месяцев восстановительный рост 
компенсирует большую часть снижения объемов 
промышленного производства. На наш взгляд, 
данный тип реакции регионов не приводит к зна-
чительному разрушению народнохозяйственных 
связей и механизмов адаптации экономики к но-
вым условиям, что обеспечивает возможности ди-
намичного восстановительного роста.

По результатам исследования сформирована мо-
дель стресс-тестирования реакции регионов на 
внешние шоки, включающая сценарии «экстре-
мального события» и «ударопрочной» реакции на 
шок. Обоснована возможность применения опыта 
адаптации экономики России к внешнеэкономиче-
ским шокам 2008 г. и 2014–2015 гг. для оценки 
потенциала экономического развития регионов в 
условиях санкционных ограничений 2022–2023 гг. 

Оценка важности переменных модели стресс-
теста показала, что в объяснении «ударопрочно-
сти» реакции регионов на внешнеэкономические 
шоки большую роль играют не только производ-
ственно-отраслевые характеристики региона 
(67,6% важности), но и уникальность региональных 
условий, характеризующая плотность распреде-

ления трудовых ресурсов, уровень образования, 
концентрированность производства, обеспечен-
ность транспортной инфраструктурой (32,4%), что 
подтверждает научную гипотезу исследования. 
Определена специфика регионов индустриально-
го и неиндустриального типа.

По результатам стресс-тестирования экономи-
ческого развития регионов России определена 
локализация территорий с потенциально «уда-
ропрочной» реакцией на внешнеэкономические 
ограничения и выделены «зоны уязвимости», что 
может быть использовано региональными органа-
ми исполнительной власти и экспертным сообще-
ством для формирования прогнозов экономиче-
ского развития субъектов РФ на 2023–2024 гг. 
Апробация модели на примере монопрофильного 
региона индустриального типа – Челябинской об-
ласти – позволила определить параметры произ-
водственной и экспортной специализации регио-
на, обеспечивающие «ударопрочную» реакцию 
на внешние ограничения.

Результаты исследования имеют значение для раз-
вития теории пространственной экономики в части 
оценки факторов, определяющих стабилизацию 
функционирования в условиях внешних ограни-
чений. Расширение выборки наблюдений за счет 
данных о постшоковой адаптации регионов Рос-
сии в 2023–2024 гг. позволит повысить точность 
модели стресс-тестирования для эмпирических ис-
следований в будущем.
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аннотация

цель исследования заключается в определении перспективных направлений применения технологий метавселенных в сфере 
общественных финансов России в контексте действующих санкционных ограничений и с учетом особенностей национальной 
бюджетной системы.

Методы. При проведении исследования применяются такие общенаучные методы как обзор литературы, сравнительный анализ, 
обобщение и анализ фактических данных. Для иллюстрации предлагаемых нововведений в работе используется метод построе-
ния блок-схем, описывающих ключевые взаимосвязи объектов и связанных с ними бизнес-процессов.

Результаты работы. К основным результатам исследования можно отнести: 1) предложения по дальнейшей цифровизации госу-
дарственных и социально-значимых услуг с использованием VR/AR технологий; 2) схему интеграции технологий распределенного 
реестра (на базе блокчейн) в систему казначейского обслуживания бюджета; 3) методические рекомендации по применению тех-
нологий смарт-контрактов в сфере государственных закупок с учетом эксклюзивного и инклюзивного доступа.

выводы. Большинство действующих государственных информационных систем основано на традиционных базах данных реля-
ционного типа, имеющих технологические ограничения по сравнению с современными технологиями распределенного реестра. 
Вместе с тем, развитие сферы общественных финансов в условиях цифровой трансформации экономических отношений и актив-
ного распространения метавселенных требует непрерывного обновления технологической инфраструктуры. Проведенное ис-
следование позволило сделать вывод о том, что технологические возможности метавселенных покрывают текущие потребности 
в цифровой трансформации государственных финансов. Кроме того, для российского сектора общественных финансов текущий 
инструментарий метавселенных может оцениваться в качестве фактора дальнейшего цифрового развития в условиях действую-
щих санкционных ограничений.
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abstract

Purpose: of the study is to identify promising areas for the use of metaverse technologies in the field of public finance in Russia in the 
context of the current sanctions restrictions and considering the peculiarities of the national budget system.

Methods: the research uses such general scientific methods as literature review, comparative analysis, generalization and analysis of 
factual data. The work uses the method of constructing block diagrams that describe the key relationships of objects and related business 
processes to illustrate the proposed innovations.

Results: the main results of the study include: 1) proposals for further digitalization of public and socially significant services using VR / AR 
technologies; 2) a scheme for integrating distributed ledger technologies (based on blockchain) into the treasury budget service system; 
3) guidelines for the use of smart contract technologies in the field of public procurement, considering exclusive and inclusive access. 

conclusions and Relevance: most of the current government information systems are based on traditional relational databases, which 
have technological limitations compared to modern distributed ledger technologies. At the same time, the development of the sphere 
of public finance in the context of the digital transformation of economic relations and the active spread of metauniverses requires 
continuous updating of the technological infrastructure. The study made it possible to conclude that the technological capabilities of the 
metaverses cover the current needs for the digital transformation of public finances. In addition, for the Russian public finance sector, the 
current metaverse tools can be assessed as a factor in further digital development under the current sanctions restrictions.

Keywords: metaverse, smart contract, digital government, cryptocurrency, digital financial assets, decentralized finance, NFT
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Введение 

Экономическая неопределенность и кризис тради-
ционных финансовых институтов в последние годы 
значительно повлияли на государственную по-
литику в сфере цифровизации общественных фи-
нансов. С одной стороны, цифровые технологии 
активно используются в бюджетном процессе для 
повышения эффективности операционных процес-
сов, экономической результативности, обеспече-
ния прозрачности и снижения издержек. С другой 
стороны, последние новации в сфере цифровых 
финансовых технологий демонстрируют непосто-
янство и приводят к появлению системных рисков, 
что сдерживает их дальнейшее распространение 
в государственном секторе.

Немаловажным фактором, оказывающим нега-
тивное воздействие на цифровизацию государ-
ственного сектора России, являются действующие 

санкционные и технологические ограничения. Как 
отмечают исследователи, доступ к современным 
информационным технологиям становится крити-
чески важной основой для масштабирования лю-
бого государственного сервиса [1, 2].

Вместе с тем, действующий инструментарий в сфе-
ре управления общественными финансами ба-
зируется на использовании государственных ин-
формационных систем с реляционным типом базы 
данных (ГИИС Электронный бюджет, ЕИС в сфе-
ре закупок, ГИС ГМП, АИС «Налог 3» и др.). При 
этом автоматизированным комплексам на основе 
реляционных систем управления базами данных 
свойственны такие ограничения как ограниченный 
перечень уникальных учетных записей, отсутствие 
перекрестного автоматизированного контроля, 
сложности с децентрализацией финансовой ин-
формации и др.
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Кроме того, повышение уровня автоматизации 
бюджетных процедур во многом привязано к функ-
циональным возможностям государственных ин-
формационных систем, что исключает возможность 
масштабирования функционала без привлечения 
разработчиков. При этом участие пользователей 
из числа государственных и гражданских служащих 
в масштабировании различных веб-сервисов за-
трудняется действующими регламентами работы в 
государственных информационных системах.

Важно отметить, что наметившийся политический 
курс на централизацию государственных инфор-
мационных ресурсов предполагает экономию 
бюджетных средств не только на сопровождение, 
но и на разработку ИТ-систем. В частности, пра-
вительственная цифровая платформа «ГосТех» с 
2021 г. предоставляет возможности для создания 
и развития программных продуктов без непосред-
ственного привлечения подрядных организаций. 
В среднесрочной перспективе в комплекс «Го-
сТех» должны быть перенесены основные госу-
дарственные информационные системы, включая 
программные решения в области автоматизации 
бюджетных процедур.

Однако динамическое развитие современной 
цифровой среды требует своевременной апроба-
ции альтернативных ИТ-инструментов, способных 
значительно повысить качество управления фи-
нансами общественного сектора. В результате, 
для эффективной цифровизации сектора обще-
ственных финансов и устранения проблем опера-
ционной эффективности, необходимо сконцентри-
ровать внимание на приоритетных направлениях 
отрасли информационных технологий. 

Так, по инвестиционной активности крупных между-
народных корпораций можно отметить, что в сфере 
развития цифровых технологий высокоперспектив-
ной выглядит сфера метавселенных (игровых, соци-
альных, корпоративных и др.) [3, 4, 5]. Вместе с тем, 
по оценкам экспертов международного агентства 
P&S Intelligence, мировой рынок метавселенных бу-
дет расти в среднем на 43,7% в год, и к 2030 г. дол-
жен достигнуть 1525 млрд долл. 1

Таким образом, учитывая высокий экономический 
и технический потенциал метавселенных, необхо-
димость выработки приоритетных направлений 
использования инструментария метавселенных в 
сфере общественных финансов России предопре-
делила актуальность настоящего исследования.

Обзор литературы и исследований

Проблематика развития метавселенных на сегод-
няшний день является крайне актуальной темой в 

зарубежных научных публикациях. Следует отме-
тить, что зарубежные исследователи придержи-
ваются разных взглядов на будущее виртуального 
мира и основной акцент в своих работах делают 
на различных сценариях распространения метав-
селенных. Кроме того, новизна технологий метав-
селенных фокусирует внимание современных ис-
следователей преимущественно на перспективных 
отраслевых решениях и особенностях экосистемы 
виртуального пространства.

Так, в работе Л. Янга уделяется внимание техни-
ческой стандартизации метавселенных, что позво-
лит масштабировать виртуальные пространства и 
интегрировать их в мировые экономические про-
цессы. Локальные метавселенные, обозначенные 
Л. Янгом как «субметавселеленные» (англ. sub-
universes), на основе национальной стандартиза-
ции могут расширяться в составе более крупных 
цифровых пространств. Таким образом, подчер-
кивается важность государственного участия в 
техническом регулировании и создании благопри-
ятных условий для кооперации разработчиков ме-
тавселенных [6].

В исследовании Д.-Д. Хана, Ю. Бергса и Ю. Мур-
хауса отмечается важность построения потреби-
тельской экосистемы виртуальных пространств, 
сохраняющей психическое и физическое здоро-
вье его пользователей. Авторы определяют три 
ключевых направления для дальнейшего развития 
метавселенных: 1) постоянное улучшение поль-
зовательских VR/AR устройств с учетом требова-
ний эргономики; 2) принудительное ограничение 
времени нахождения пользователя в виртуальном 
пространстве; 3) соблюдение этических норм и 
правил при построении цифрового взаимодей-
ствия пользователей [7].

Исследователи из южнокорейского национально-
го агентства по развитию интеллектуального ин-
формационного общества (C. Ли, Т. Ким, С. Парк 
и др.) считают, что предыдущий опыт построения 
масштабных виртуальных пространств был не-
удачным. Новое поколение метавселенных, на-
чавшееся в 2021 г., по мнению исследователей, 
на основе государственно-частного партнерства 
должно эволюционировать из виртуального про-
странства в цифровой «гипермир» (англ. hyper 
world), обозначенный как «метавселенная 2.0». 
При этом общественные финансы при создании 
цифрового «гипермира» рассматриваются только 
как инструмент для софинансирования различных 
проектов [7].

Другим важным направлением в зарубежных науч-
ных публикациях является анализ возможных сцена-

 1 Metaverse Market // P&S Intelligence. URL: https://www.psmarketresearch.com/market-analysis/metaverse-market (дата обращения: 
04.07.2023)
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риев применения метавселенной и ее инструмента-
рия в различных сферах экономики. Так, в работах 
американских исследователей (Дж. Ванга, А. Бада-
ла, Ж. Мальтза и др.) оцениваются практические ва-
рианты применения устройств VR/AR реальности в 
контексте профильных медицинских метавселенных. 
Авторы в своей публикации подробно описывают 
концепцию метавселенной на базе медицинских 
технологий и искусственного интеллекта («MeTAI») 
[8]. Таким образом, сценарии использования ме-
тавселенных для сферы общественных финансов 
затрагиваются косвенно, через анализ перспектив 
локального применения VR-решений в отдельных 
отраслях социальной сферы.

При этом в работах российских исследователей 
(А.С. Ваторопин, С.А. Ваторопин, И.И. Тепляков, 
Н.Г. Чевтаева) анализируются социальные ри-
ски и возможные последствия развития метавсе-
ленных, включая технологическую безработицу 
и кризис традиционных институтов социального 
взаимодействия [9]. С другой стороны, ряд отече-
ственных исследователей (В.Е. Косарев, О.У. Авис, 
Н.В. Шарапова, А.А. Измайлова и др.) отмечает 
перспективность дальнейшего распространения 
виртуальных пространств и оценивает метавсе-
ленные как технологический прорыв для мировой 
ИТ-индустрии [10, 11, 12]. 

В результате, несмотря на возрастающий интерес 
мирового научного сообщества к теме иммерсив-
ных цифровых пространств, в отечественных науч-
ных публикациях вопросам развития метавселен-
ных уделяется мало внимания. Подобная ситуация 
свидетельствует о необходимости интенсифика-
ции научной работы в области метавселенных и 
оценки их потенциального влияния на социально-
экономическое развитие России.

Кроме того, в научных публикациях по проблема-
тике развития метавселенных подробно не изучал-
ся вопрос о возможностях цифрового преобразо-
вания сферы общественных финансов на основе 
технологий метавселенных, что также предопре-
делило актуальность настоящего исследования. 

Материалы и методы

Для оценки проблематики операционной эффек-
тивности в исследовании используется анализ 
динамики стоимостных и количественных параме-
тров административных дел и наказаний в сфере 
целевого использования бюджетных средств. Так-
же для оценки сложности бюджетного администри-
рования проведен структурный анализ действую-
щих нормативных актов, регулирующих вопросы 
цифровизации государственного управления.

Учитывая новизну технологий метавселенных, про-
веден анализ понятийного пространства, приме-
няемого в области иммерсивных цифровых про-

странств, включая обзор определений российских 
и зарубежных авторов. Авторское определение 
инструментария метавселенных основано на ре-
зультатах логического сопоставления действую-
щих дефиниций метавселенной.

При проведении исследования для оценки эконо-
мического потенциала метавселенных использо-
вался метод анализ динамики прогнозных значе-
ний на примере мировых рынков расширенной 
реальности и токенизированных активов.

Информационной базой исследования явились 
данные Счетной Палаты, а также материалы Агент-
ства правовой информации, международного 
портала Statista, агентства Valuates и консалтинго-
вой группы BCG. Нормативная база исследования 
основана на Бюджетном Кодексе, Федеральной 
контрактной системе, Национальной программе 
«Цифровая экономика Российской Федерации», а 
также нормативных документах Минфина России 
и Федерального казначейства, регулирующих по-
рядок санкционирования бюджетных расходов.

В основе представления ключевых результатов ра-
боты лежит метод иллюстрации бизнес-процессов 
в формате блок-схем. Выбор данного метода обо-
снован возможностью схематично визуализиро-
вать предлагаемый набор взаимосвязей в иссле-
дуемой области общественных финансов. Кроме 
того, блок-схемы позволяют наглядно передать 
содержание взаимосвязи бизнес-процесса с за-
интересованными лицами, что является особенно 
актуальным при моделировании бюджетных про-
цедур в формате метавселенной.

В рамках иллюстрации концепции единой финан-
совой метавселенной учтена особенность стан-
дартизации метаданных для невзаимозаменяе-
мых токенов из разных блокчейн-сетей. При этом 
выбор двух условных метавселенных для демон-
страции интеграционной взаимосвязи в формате 
единой метаплатформы не ограничивает масшта-
бирование представленного сервиса обмена в 
связи с наличием децентрализованных реестров, 
характерных для любой метавселенной.

Построение блок-схемы для применения техноло-
гий VR/AR реальности в секторе социально-значи-
мых услуг основано на гипотезе о том, что человек 
в трехмерном цифровом пространстве ощущает 
себя в более естественных условиях в сравнении с 
традиционным двумерным цифровым представле-
нием государственных сервисов.

Для построения блок-схемы применения техно-
логий блокчейн в казначейском обслуживании 
бюджета были изучены действующие механизмы 
санкционирования оплаты денежных обязательств 
получателями бюджетных средств на федеральном 
уровне бюджетной системы Российской Федера-
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ции. Вместе с тем, иллюстрация хэш-блоков при 
казначейском обслуживании бюджета базирует-
ся на общепринятых в блокчейн-сети алгоритмах 
цифрового преобразования входящих потоков ин-
формации, способных создавать уникальные запи-
си в распределенном реестре.

Представленные результаты исследования для 
цифровизации системы государственных закупок 
базируются на моделировании бизнес-процес-
сов в контексте жизненного цикла закупки, пред-
усмотренного Федеральной контрактной систе-
мой Российской Федерации. При этом жизненный 
цикл закупки в рамках описания функциональных 
действий был сопоставлен с основными стадиями 
карточки закупки/контракта, которые регистриру-
ются на официальном сайте «ЕИС в сфере заку-
пок» для типов «электронный аукцион» и «запрос 
котировок».

Результаты исследования

Анализ проблематики операционной  
эффективности общественных финансов России

Усложнение системы управления общественны-
ми финансами в условиях масштабного развития 
цифровых пространств требует постоянного об-
новления технологической инфраструктуры. Так, 
по данным Счетной палаты (табл. 1) можно отме-
тить, что на федеральном уровне насчитывается 
157 нормативных актов, регулирующих сферу 
цифровизации государственного управления. В 
результате, по мнению экспертов Счетной пала-
ты, на процессы цифровизации государственного 
управления могут влиять более 1800 нормативных 
требований, что также сказывается на усложне-
нии действующих управленческих систем в сфере 
общественных финансов России.

Таблица 1

Количество нормативных актов, регулирующих вопросы цифровизации государственного управления  
в Российской Федерации

Table 1

The number of regulations governing the issues of digitalization of public administration in the Russian Federation

№ п/п Тип актов Кол-во, ед. Кол-во, % (от об-
щего числа актов)

1 Федеральные законы 17 10,8%

2 Указы Президента Российской Федерации 8 5,1%

3 Постановления Правительства Российской Федерации 42 26,7%

4 Распоряжения Правительства Российской Федерации 9 5,7%

5 Иные правовые акты 60 38,2%

6
Акты для применения межгосударственных и националь-
ных стандартов, методических указаний и рекомендаций

21 13,5%

Итого 157 100%

Составлено автором по материалам: Отчет «Оценка текущего состояния федеральных государственных информацион-
ных систем с точки зрения перспектив цифровизации государственного управления (2022)» // Счетная палата Российской 
Федерации. URL: https://ach.gov.ru/upload/iblock/684/pepquqogiajfpxi8zvsbpgzmdzl03uzk.pdf (дата обращения: 03.07.2023).

Compiled by the author based on materials: Report "Assessment of the current state of the Federal state information systems 
from the point of view of the prospects for digitalization of the public administration (2022)". Accounts Chamber of the Russian 
Federation. URL: https://ach.gov.ru/upload/iblock/684/pepquqogiajfpxi8zvsbpgzmdzl03uzk.pdf (accessed: 03.07.2023).

При этом нарастающие темпы цифровизации эко-
номики России обусловливают необходимость 
модернизации действующего инструментария го-
сударственных структур, используемого для обе-
спечения распределительных функций в секторе 
общественных финансов. Также необходимо отме-
тить, что возрастающая информационная нагруз-
ка на участников бюджетного процесса в условиях 
динамически развивающейся цифровой среды 
может приводить к возрастанию операционных 
рисков, связанных с человеческим фактором.

В частности, одним из очевидных маркеров, свиде-
тельствующих о снижении эффективности опера-

ционного управления общественными финанса-
ми, можно считать динамику нарушений в сфере 
бюджетного законодательства. Так, представлен-
ная ниже судебная статистика (рис. 1) показывает, 
что ежегодное количество административных дел 
в России за нарушение условий предоставления 
бюджетных трансфертов увеличилось на 48% за 
период 2018–2022 гг., а административные нака-
зания за аналогичный период по указанным пра-
вонарушениям выросли на 69%.

Другим примером, демонстрирующим недоста-
точную операционную эффективность сектора 
общественных финансов России, может служить 
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Разработано автором по данным Агентства правовой информации. URL: https://
stat.апи-пресс.рф/stats/adm/t/31/s/75 (дата обращения: 03.07.2023)

Рис. 1. Динамика количества административных дел и наказаний за нарушение условий предоставления  
бюджетного кредита, межбюджетных трансфертов, бюджетных инвестиций и субсидий за период 2018–2022 гг.

Developed by the author according to the Legal Information Agency. URL: https://stat.
api-press.rf/stats/adm/t/31/s/75 (accessed: 03.07.2023) (In Russ.)

Fig. 1. Dynamics of the number of administrative cases and penalties for violation of the conditions for granting  
a budget loan, intergovernmental transfers, budget investments and subsidies for the period 2018–2022

динамика правонарушений в части нецелевого ис-
пользования бюджетных средств. Так, на основе 
данных о динамике административных наказаний 
и штрафов за нецелевое использование бюджет-
ных средств за 2017–2022 гг. автором произведен 
расчет среднего размера штрафа на одно адми-
нистративное дело, представленный в виде графи-
ка (рис. 2). На основе приведенных графических 
данных (см. рис. 2) можно отметить восходящий 
тренд (линейного типа), а также увеличение сред-
него размера административного штрафа, с 16,5 
тыс. руб. в 2017 г. до 19,4 тыс. руб. в 2022 г.

Понятийный аппарат

Несмотря на возрастающий интерес науки и 
общества к тематике метавселенной, сегодня от-
сутствует единое терминологическое понимание 
данной дефиниции. 

Исторически термин «метавселенная» был впер-
вые упомянут в литературном фантастическом 
романе «Лавина» писателя Н. Стивенсона в 1992 
г. В данном произведении метавселенная характе-
ризуется как прообраз антиутопичного будущего 
человечества, которое живет в формате трехмер-
ной виртуальной реальности, управляемой транс-
национальными корпорациями. 

Так, в работе российских исследователей Г.В. Со-
рина и Ф.Н. Гурова понятие «метавселенной» рас-
сматривается как набор когнитивных практик, ко-
торые через применение технологий дополненной 
и виртуальной реальности обеспечивают погруже-
ние человека в цифровые пространства [13].

В работе «Метавселенная как глобальный тренд 
экономики» исследователи Т.А. Алабина, Х.С. Дзан-
гиева и А.А. Юшковская определяют метавселен-
ную как «социально-экономическую и культурную 
концепцию, сочетающую в себе реальный, вирту-
альный, духовный миры и мир фантазий, появивший-
ся в результате развития Интернета на принципах 
децентрализации и самоорганизации» [14].

Американский исследователь Мэтью Болл в книге 
«Метавселенная. Как она меняет наш мир» (2022 
г.) определяет метавселенную как обширную сеть 
постоянных, визуализируемых в реальном време-
ни трехмерных миров и симуляций, которые под-
держивают непрерывность идентичности, объек-
тов, истории, платежей и прав.

При этом инструментарий метавселенных как на-
учная категория в публикациях отечественных и 
зарубежных исследователей рассматривается 
преимущественно в части инфраструктурной и 
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Разработано автором по данным Агентства правовой информации. URL: https://
stat.апи-пресс.рф/stats/adm/t/31/s/75 (дата обращения: 03.07.2023)

Рис. 2. Динамика среднего размера штрафа на одно административное дело за нецелевое использование  
бюджетных средств за период 2018–2022 гг., тыс. руб.

Developed by the author according to the Legal Information Agency URL: https://stat.
апи-пресс.рф/stats/adm/t/31/s/75 (accessed: 03.07.2023) (In Russ.)

Fig. 2. Dynamics of the average fine per 1 administrative case for misuse of budgetary funds  
for the period 2018–2022, thousand rubles

технологической среды, необходимой для функци-
онирования виртуальных пространств. В рамках 
настоящего исследования под инструментарием 
метавселенных будет пониматься набор техноло-
гий, которые используются для создания и масшта-
бирования метавселенных, а также для погруже-
ния в иммерсионные цифровые пространства.

Инструментарий метавселенных

Функционирование метавселенных основано на 
использовании продвинутого аппаратного и про-
граммного инструментария для вовлечения и по-
следующего удержания пользователей в виртуаль-
ном пространстве.

В основе клиентского сервиса метавселенных 
лежит применение технологий расширенной и 
дополненной реальности, обеспечивающих им-
мерсионное взаимодействие с цифровыми про-
странствами [15]. Так, по прогнозам междуна-
родного провайдера бизнес-данных Statista, 
представленным на рис. 3, уже к 2026 г. объем ми-
рового рынка расширенной реальности превысит 
отметку в 100 млрд долл. (фактический объем за 
2021 г. оценивался в 18,96 млрд долл.). 

Другим инструментом, обеспечивающим инте-
грационную связь между реальным миром и вир-
туальными пространствами, становятся продукты 
на базе технологий распределенных реестров. 
В частности, экономические отношения между 
участниками метавселенных построены на исполь-
зовании криптовалют, NFT-предметов, а также 
различных токенизированных активов [16, 17, 18].

Так, на фоне волатильности рынка криптовалют 
токенизация активов остается перспективным на-
правлением развития цифровой экономики и про-
должает набирать обороты. По данным междуна-
родной компании Boston Consulting Group (BCG), 
приведенным на рис. 4, в 2022 г. обороты рынка 
токенизированных активов составили 0,31 трлн 
долл., а уже к 2030 г. данный показатель должен 
достигнуть значения 16,1 трлн долл. 

В частности, среди известных глобальных проектов 
в сфере токенизации финансовых активов можно 
выделить:

• Tzero (США),

• Consensys Codefi (США),

• Securitize (США),
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Разработано автором по материалам 
портала Statista. URL: https://www.statista.com/
statistics/591181/global-augmented-virtual-reality-
market-size/ (дата обращения: 04.07.2023)

Рис. 3. Прогноз объема мирового рынка 
расширенной реальности (XR) на период 

2021–2026 гг., млрд долл.

Developed by the author based on materials from 
the portal Statista. URL: https://www.statista.com/
statistics/591181/global-augmented-virtual-reality-
market-size/ (accessed: 04.07.2023) (In Russ.)

Fig. 3. Forecast of the volume of the world 
market of augmented reality (XR) for the 

period 2021–2026, billion dollars

Составлено автором по материалам: Relevance of on-chain asset tokenization in «crypto 
winter (2022) // BCG. URL: https://www.bcg.com/ (дата обращения: 03.05.2023)

Рис. 4. Прогноз объема мирового рынка токенизированных активов, трлн. долл.

Developed by the author based on materials: Relevance of on-chain asset tokenization in «crypto 
winter (2022). BCG. URL: https://www.bcg.com/ (accessed: 03.05.2023)

Fig. 4. Forecast of the volume of the world market of tokenized assets, trillions of dollars

• ADDX (Сингапур),

• Polymath (Канада),

• Securrency (США),

• Bitbond (Германия),

• Tokeny Solution (Люксембург).

В отечественной практике первой токенизирован-
ной площадкой, лицензированной Банком России, 
стала платформа «Атомайз» (группа компаний Ин-
террос). Проект Атомайз представляет собой от-

крытый цифровой сервис, который обеспечивает 
токенизацию различных активов и процессов по-
средством технологий распределенного реестра. 

При этом важным трендом в интеграции метадан-
ных из различных метавселенных становится по-
строение расширенных инфраструктур на базе 
децентрализованных финансов (DeFi) в форма-
те единой финансовой метавселенной [19]. Так, 
криптоплатформа Binance в рамках концепции фи-
нансовой метавселенной (MetaFi) разрабатывает 
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целостную инфраструктуру BNB Chain на основе 
единых стандартов метаданных NFT-объектов. В 
итоге единая метавселенная, как универсальная 

платформа, должна обеспечивать условия для 
стандартизации продуктов на базе блокчейн в це-
лях их дальнейшего обращения в рамках единой 
экосистемы (рис. 5).

Разработано автором.

Рис. 5. Иллюстрация концепции единой метавселенной

Developed by the author.

Fig. 5. Illustration of the concept of a single metaverse

Другим немаловажным результатом развития крип-
товалют и NFT стало появление новой децентрали-
зованной модели, в которой реализация товаров, 
работ и услуг может осуществляться через смарт-
контракты, без участия традиционных финансовых 
посредников (банков, инвестиционных фондов, кре-
дитных брокеров и др.). В контексте децентрализо-
ванных цифровых пространств смарт-контракт пред-
ставляет собой цифровой договор, подписанный 
криптографически в рамках блокчейн-платформы.

Таким образом, технологические возможности ме-
тавселенных и сферы децентрализованных финан-
сов на сегодняшний день могут рассматриваться 
для решения задач построения масштабируемой 
цифровой инфраструктуры в государственном 
секторе. С учетом специфики управления обще-
ственными финансами России в условиях цифро-
вой трансформации важно сосредоточить вни-
мание на ключевых технологиях метавселенных, 
которые могут оказать положительное влияние на 
эффективность бюджетного процесса.  

Однако многообразие технологий метавселенных 
сегодня не позволяет оценивать перспективы их 

повсеместного применения в сфере обществен-
ных финансов России по таким причинам как:

• отсутствие единой цифровой инфраструктуры 
между федеральным центром и субъектами Рос-
сийской Федерации;

• горизонтальная и вертикальная разобщенность 
реляционных баз данных участников бюджетно-
го процесса;

• несоответствие текущей аппаратной инфра-
структуры требованиям сетей интернет нового 
поколения (Web 3.0);

• отсутствие достаточного кадрового ресурса для 
повсеместного внедрения технологий метавсе-
ленных в государственном секторе;

• низкий уровень распространения устройств VR/
AR-реальности среди населения и бизнеса.

Таким образом, в рамках настоящего исследова-
ния при оценке текущего состояния метавселен-
ных автором выбраны следующие перспективные 
инструменты метавселенных для сферы обще-
ственных финансов России:

• технологии виртуальной/дополненной реальности;
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• технологии распределенного реестра;

• алгоритмизированные смарт-контракты.

Выбор вышеуказанных инструментов метавсе-
ленной обусловлен высоким потенциалом их воз-
можного масштабирования в бюджетной сфере 
Российской Федерации. Далее будут проанализи-
рованы возможные варианты использования ука-
занных технологий для повышения эффективности 
управления государственными и муниципальными 
финансами России. 

Применение технологии VR/AR реальности  
в сегменте социально-значимых услуг

Технологии виртуальной (VR) и дополненной (AR) 
реальности представляют собой концептуально 
новый способ взаимодействия человека с цифро-
выми пространствами. В основе данной техноло-
гии лежит работа специализированных устройств 
(VR-шлемы, очки виртуальной реальности и проч.), 
обеспечивающая иммерсионное погружение 
пользователя в виртуальный мир [20]. При этом 
зарубежные исследователи при анализе возмож-
ностей виртуальной реальности выделяют не толь-
ко игровое или развлекательное направление, но 
также отмечают перспективность отраслевых и 
профессиональных VR-решений [21].

Так, в рамках дорожной карты Минцифры России 
по развитию «сквозной» цифровой технологии 
(2019 г.), в сфере VR/AR выделялся следующий ин-
струментарий:

• средства разработки VR/AR-контента;

• пользовательские редакторы создания контента;

• средства захвата движений;

• интерфейсы обратной связи и VR/AR-сенсоры;

• средства графического вывода;

• технологии оптимизации передачи VR/AR-
контента.

При этом технологии виртуальной и дополненной 
реальности активно укрепляют свои позиции в от-
раслях социальной сферы, что подчеркивает их 
значимость в переходе к цифровой экономике. На-
пример, в США, начиная с 2022 г., действует вир-
туальная школа Optima Classical Academy (OCA, 
штат Флорида), которая реализует образователь-
ные услуги в формате метавселенной. Обучение 
в школе OCA является бесплатным, а проектная 
мощность достигает 1300 учеников (3–8 классы). 
При этом школа OCA обеспечивает своих учени-
ков необходимыми техническим и программными 
средствами для подключения к виртуальным заня-
тиям. На своем официальном сайте данная школа 
позиционирует образовательную метавселенную, 
прежде всего, для детей, которые испытывают 
трудности социализации при обучении в традици-
онной школе.

В системе здравоохранения также можно отме-
тить перспективные проекты на базе технологий 
виртуальной и дополненной реальности – в об-
ласти проведения хирургических операций, теле-
медицинских услуг, реабилитации пациентов и др. 
Так, проект медицинской метавселенной DeHealth 
(Великобритания) предлагает врачам и пациентам 
взаимодействовать в формате виртуального про-
странства. При этом финансовые транзакции в ме-
тавселенной DeHealth привязаны к собственному 
платежному токену DHLT, который обращается на 
криптовалютных биржах.

Таким образом, для финансов общественного 
сектора применение технологий виртуальной и 
дополненной реальности представляется перспек-
тивным в целях эволюционного развития сегмента 
социально-значимых услуг. Во-первых, цифровое 
взаимодействие становится все более актуальным 
в тех областях, где основной объем услуг обеспе-
чивается учреждениями бюджетной сферы (обра-
зование, здравоохранение, социальная защита и 
др.). Во-вторых, дальнейшая цифровизация учреж-
дений бюджетной сферы требует использования 
продвинутых средств коммуникации, обеспечива-
ющих качественную обратную связь при работе с 
потребителями услуг.

Кроме того, цифровизация социально-значимых 
услуг как приоритетное направление закреплено 
в задачах федерального проекта «Цифровое го-
сударственное управление», включенного в На-
циональную программу «Цифровая экономика 
Российской Федерации». Внимание государства к 
теме инновационного развития сегмента социаль-
но-значимых услуг выражается в увеличивающихся 
объемах бюджетных ассигнований на цифровиза-
цию учреждений бюджетной сферы. Например, по 
данным Счетной Палаты (рис. 6), среднее число 
компьютеров, приходящихся на одну городскую 
образовательную организацию, увеличилось на 
35% за период 2016–2020 гг. 

Таким образом, увеличение объема бюджетных 
ассигнований в сфере цифровизации бюджетной 
сферы требует повышенного внимания к эффек-
тивности использования не только бюджетных, 
но и технологических ресурсов. Как было от-
мечено выше, одним из инструментов метавсе-
ленных, которые способствуют эволюционному 
развитию услуг социальной сферы, являются VR/
AR-технологии. Предлагаемая автором схема ин-
теграции элементов виртуальной реальности в сег-
мент оказания социально-значимых услуг России 
представлена на рис. 7.

В предлагаемой автором схеме внедрение техно-
логий виртуальной и/или дополненной реальности 
осуществляется через следующие направления 
цифровой трансформации:
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Рис. 6. Динамика среднего числа компьютеров, приходящихся на одну  
образовательную организацию в России, за период 2016–2020 гг.

Developed by the author based on materials: Report «Digitalization of education 
(2022)». Accounts Chamber of the Russian Federation. URL: https://ach.gov.ru/upload/
iblock/0d8/b8pg1tjsapfepfg6r0xvur3tk1mrn0el.pdf (accessed: 15.04.2023)

Fig. 6. Dynamics of the average number of computers per educational organization  
in Russia for the period 2016–2021

Разработано автором

Рис. 7. Интеграция виртуальной среды в сегмент социально-значимых услуг 

Developed by the author

Fig. 7. Integration of the virtual environment into the segment of socially significant services
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• каналы связи (VR/AR-приложения, обеспечиваю-
щие программное подключение клиента к вирту-
альному пространству);

• способы оказания услуг (VR/AR-устройства, обе-
спечивающие техническое подключение клиента 
к виртуальному пространству);

• условия оказания услуги (VR/AR-контент, форми-
рующий предметное содержание/наполнение 
цифрового пространства).

При этом функционирование виртуальной среды 
социально-значимых услуг может быть интегриро-
вано в действующий механизм государственных 
заданий, обеспечивающий нормативно-подуше-
вой принцип финансирования. Таким образом, го-
сударство, в рамках цифровых иммерсивных про-
странств, может масштабировать потребление 
социально-значимых услуг, финансовое обеспече-
ние которых будет основано на апробированных 
практикой бюджетных механизмах.

Технологии распределенного реестра  
в казначейском обслуживании бюджета

На сегодняшний день наиболее известной техно-
логией распределенного реестра, которая актив-
но применяется при развитии метавселенных, яв-
ляется блокчейн. Мировая практика доказывает, 
что технологии на базе блокчейн могут успешно 
применяться не только для бизнес-инфраструкту-
ры, но и для реализации социально-значимых ИТ-
проектов в государственном секторе.

Так, в США с 2020 г. действует система на блок-
чейн-платформе, обеспечивающая предостав-
ление федеральных выплат и пособий социаль-
ного характера. Министерство финансов США 
использует данную инновационную платформу 
для распределения и последующего отслежива-
ния социальных выплат в привязке к специальным 
электронным кошелькам получателей. Аналогич-
ный по блокчейн-архитектуре проект с конца 2020 
г. также реализует Казначейство США, в области 
токенизации выдаваемых федеральным прави-
тельством грантов и субсидий 2.

Другим примером применения технологий рас-
пределенного реестра в сфере общественных 
финансов может служить блокчейн-система «Со-
гласование платежей и расчетов» Департамен-
та финансов Дубая (Объединенные Арабские 
Эмираты). В рамках указанной системы с 2018 г. 
проведение казначейских платежей в Дубае осу-
ществляется в режиме реального времени, зна-
чительно уменьшая трудоемкость и длительность 
транзакций. К платежной блокчейн-платформе 

«Согласование платежей и расчетов» подключены 
основные муниципальные службы города (полиция, 
здравоохранение, транспорт и др.), финансовое 
сопровождение которых осуществляется в форма-
те единой казначейской экосистемы.

Необходимо отметить, что технологии распреде-
ленного реестра в практике работы бюджетного 
сектора России в последние годы также набирают 
обороты, усиливая свои позиции в государствен-
ной ИТ-инфраструктуре. Краткая характеристика 
отдельных государственных проектов, основанных 
на технологии блокчейн, представлена в табл. 2.

В исследовании Е.А. Скобликова отмечается 
важность блокчейн-платформ для казначейских 
регистрационно-платежных операций в целях 
обеспечения прозрачности и усиления позиций 
государственного финансового контроля [22]. 
По мнению автора, использование блокчейн-тех-
нологий для сферы казначейского обслуживания 
бюджета также остается актуальным направлени-
ем работы, в связи с наличием большого объема 
взаимоувязанных платежных транзакций. Следует 
отметить, что казначейские операции требуют вы-
полнения многочисленных пользовательских опе-
раций по санкционированию, подтверждению, 
контролю и согласованию. 

Так, возможности технологий распределенного 
реестра позволяют создавать уникальные хеш-
записи, в которые можно включить комплексные 
проверочные мероприятия по кассовому исполне-
нию бюджета. Представляется целесообразным 
создание подобных хеш-блоков в казначейском 
распределенном реестре для следующих бюджет-
ных процедур:

• доведение лимитов бюджетных обязательство 
(БО) до получателей бюджетных средств (ПБС);

• принятие и постановка на учет денежных/бюд-
жетных обязательств;

• осуществление кассовых выплат по установлен-
ным кодам бюджетной классификации.

Иллюстрация предлагаемой автором блок-схемы 
взаимодействия участников бюджетного процесса 
при казначейском обслуживании бюджета с ис-
пользованием технологии блокчейн представлена 
на рис. 8.

Как видно из представленной на рис. 8 блок-
схемы, каждая транзакция при кассовом испол-
нении бюджета в распределенном реестре гене-
рирует уникальный хеш-блок, доступ к которому 
в децентрализованном режиме есть у каждой 
стороны, которую данная транзакция затрагива-

 2 U.S. Treasury unveils blockchain grant project // Ledger Insights. URL: https://www.ledgerinsights.com/us-treasury-unveils-blockchain-
grant-project/ (дата обращения: 23.05.2023)
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Таблица 2

Примеры применения блокчейн-технологий в российских государственных структурах
Table 2

The examples of the use of blockchain technologies in Russian government agencies

Ведомство Блокчейн-проект Описание

ФНС Сервис оперативного монито-
ринга реализации программ 
льготного кредитования

Предназначен для кредитных организаций и государ-
ственных органов в целях размещения информации о 
кредитных договорах и последующего контроля за со-
блюдением правил льготного кредитования

Росстат, ФНС Приложение «Машиночита-
емые доверенности» (МЧД)

Обеспечивает конфиденциальность предоставления компания-
ми статистической информации, включая автоматизированную 
проверку полноты и достоверности предоставляемых сведений

Росреестр, АИЖК и ВЭБ Сервис регистрации догово-
ров долевого участия (ДДУ)

Блокчейн-сервис по регистрации ДДУ в целях повышения уровня 
безопасности данных об объектах недвижимости и их соб-
ственниках, включая учет каждого этапа регистрации сделки 

Минсельхоз России ФГИС «Семеноводство» Получение оперативной информации о качестве семян 
посредством внедрения блокчейн на стадиях производ-
ства, сертификации и обработки данных о семенах

Минтранс России Блокчейн-платформа TradeLens Интеграционное блокчейн-взаимодействие на 
платформе IBM и Maersk при организации поста-
вок через Большой порт Санкт-Петербурга

Правительство Москвы Активный гражданин Использование распределенного реестра для мониторин-
га электронного голосования граждан, включая функци-
онирование независимых узлов сети блокчейн для неза-
висимой внешней проверки результатов голосования

Разработано автором.

Developed by the author.

ет. При этом цифровая подпись в блокчейн-среде 
идентифицирует участника бюджетного процесса 
и позволяет создавать многосложные «перекрест-
ные» проверки (внутриведомственные, межведом-
ственные), которые свойственны для казначейско-
го сопровождения бюджетного процесса.

Смарт-контракты для федеральной  
контрактной системы

Важным результатом развития блокчейн-техноло-
гий стало появление умных контрактов (англ. smart 
contracts), заключение и исполнение которых про-
исходит посредством электронных алгоритмов в 
децентрализованной среде. При этом электронный 
алгоритм может быть привязан не только к собы-
тиям цифрового, но также и к событиям реального 
мира. Финансово-расчетное сопровождение смарт-
контрактов основано на использовании криптова-
люты с учетом результатов регистрации соответству-
ющих действий (условный пример алгоритма: «если в 
полном объеме соблюдено условие Y, то выполнить 
целевую задачу X»). Таким образом, с точки зрения 
юридического содержания, смарт-контракт пред-
ставляет собой цифровой аналог традиционного до-
говора на бумажном носителе.

По данным международного агентства Valuates 
мировой рынок смарт-контрактов в 2022 г. оцени-
вался в 397,8 млн долл., а уже в 2029 г. прогно-
зируется увеличение рынка до 1 460,3 млн долл. 
При этом среднегодовой темп прироста мирового 
рынка смарт-контрактов по прогнозу Valuates бу-
дет составлять около 24,3% 3.

Показательным примером использования смарт-
контрактов в секторе общественных финансов явля-
ется проект «Transparency Project» (Колумбия). Дан-
ный проект был инициирован в 2020 г. Генеральным 
прокурором Колумбии и Межамериканским бан-
ком развития для осуществления государственных 
закупок питания нуждающимся детям на основе 
публичной блокчейн-платформы. Основная цель 
проекта «Transparency Project» состоит в противо-
действии коррупции в системе государственных за-
купок и развитии инструментов гражданского кон-
троля за расходованием бюджетных средств. При 
этом блокчейн-сеть на базе публичной платформы 
Ethereum регистрирует в децентрализованной базе 
все действия в течение жизненного цикла смарт-
контракта, обеспечивая прозрачность закупочных 
процедур и снижая риски принятия госзаказчиком 
сомнительных решений.

 3 Global Smart Contracts Market Research Report 2029 // Valuates. URL: https://reports.valuates.com/market-reports/QYRE-Auto-
31L1599/global-smart-contracts (дата обращения: 22.05.2023)
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Разработано автором.

Рис. 8. Организация казначейского обслуживания бюджета с использованием  
технологии блокчейн

Developed by the author.

Fig. 8. Organization of treasury budget services using blockchain technology

Следует отметить, что современная система го-
сударственных закупок в России является доста-
точно развитой с точки зрения используемого 
программного обеспечения [23]. Так, реализа-
ция федеральной контрактной системы базиру-
ется на функционировании единой информаци-
онной системы в сфере закупок (zakupki.gov.ru), 
электронных торговых площадок (Сбербанк-АСТ, 
Росэлторг, РТС-тендер и др.), а также региональ-
ных информационных систем (ЕАИСТ в Москве, 
ЕАСУЗ в Московской области, АИС ГЗ в Санкт-
Петербурге и др.). 

При этом использование функциональных инстру-
ментов на базе смарт-контрактов для системы 
отечественных госзакупок может способствовать 
качественной цифровой трансформации закупоч-
ных процедур. Так, по мнению М.В. Шмелевой, 
действующее нормативное регулирование госу-

дарственных и муниципальных закупок полностью 
соответствует масштабированию технологий 
смарт-контрактов [24]. Вместе с тем, в публика-
ции Р.А. Князьнеделина, И.Д. Бекмурзаева и В.А. 
Титова применение блокчейн-технологии в госза-
купках рассматривается как фактор обеспечения 
прозрачности операций, выполняемых в рамках 
цифровых платформ [25].

По мнению автора, в контексте системы государ-
ственных закупок применение смарт-контрактов це-
лесообразно выделить в два программных контура:

• бизнес-приложение, которое напрямую инте-
грируется с порталом ЕИС и обеспечивает гене-
рацию алгоритмов смарт-контракта;

• внешний сервис, который обеспечивает инклю-
зивный доступ через децентрализованные при-
ложения (DApp) и фиксирует все события по за-
купке.
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Описание функциональных действий для пред-
лагаемого сценария работы смарт-контрактов в 

Таблица 3

Характеристика функциональных действий в рамках технологии смарт-контракта при осуществлении  
государственных закупок

Table 3

Characteristics of functional actions within the framework of smart contract technology in public procurement

Процедура Описание функциональных действий

Размещение документации 
о проведении закупки

Заказчик создает проект смарт-контракта в бизнес-приложении и за-
гружает конкурсную/аукционную документацию через децентра-
лизованное приложение (DApp) – публичный сервис

Общественные дискуссии по 
поводу закупочной процедуры

Фиксация замечаний и предложений от потенциальных поставщиков и обще-
ственности в формате хеш-записей через публичный сервис

Внесение изменений в до-
кументацию о закупке

Заказчик загружает уточненную конкурсную/аукционную документацию (с уче-
том изменений), при этом создается новый проект смарт-контракта. Перечень вне-
сенных изменений фиксируется в распределенном реестре внешнего сервиса

Регистрация ценовых пред-
ложений и заявок

Ценовые предложения участников в зашифрованном виде (без указания наименова-
ния компании) передаются через блокчейн-сеть публичного сервиса на портал ЕИС

Оценка заявок и опре-
деление поставщика

Результаты оценки заявок сравниваются между порталом ЕИС и блокчейн-системой. 
При отсутствии расхождений – с победителем заключается смарт-контракт. При на-
личии расхождений проводится дополнительная проверка представленных заявок

Исполнение контракта Исполнение заключенного государственного договора/контракта происходит по 
технологии смарт-контракта с учетом алгоритмизированных условий в бизнес-при-
ложении (например, «если выполнено условие А, то следует сделать действие Б»)

Оплата контракта Фактическая оплата поставки товара (оказания услуг, выполнения ра-
бот) по контракту происходит через системную логику смарт-контракта, 
при которой санкционирование кассовой выплаты происходит по резуль-
татам выполнения электронного алгоритма в бизнес-приложении

Разработано автором.

Developed by the author.

секторе государственных закупок представлено в 
табл. 3.

Следует отметить, что внедрение технологий 
смарт-контрактов в рамках ФКС также должно 
учитывать риски кибербезопасности, свойствен-
ные любым проектам на базе блокчейн. В част-
ности, децентрализация массивов информации во 
время подачи заявок на участие в конкурентной 
закупочной процедуре может способствовать 
раскрытию информации о потенциальном участ-
нике, что противоречит принципам справедли-
вости и равноправия при организации закупки. 
Таким образом, в предлагаемом сценарии техно-
логии смарт-контракта должны базироваться на 
работе децентрализованных приложений (Dapps) 
в сети блокчейн закрытого типа.

Выводы

Учитывая значимость цифровой экономики для 
стратегического развития России, оценка пер-
спектив современных технологий и инноваций ста-
новится важным направлением научной работы. 
В результате исследования было определено, что 
актуальным мировым трендом цифровой транс-
формации становятся иммерсивные цифровые 
пространства в формате метавселенных. При этом 
сфера общественных финансов России в условиях 

многоплановой цифровизации нуждается в посто-
янном обновлении аппаратного и программного 
обеспечения, используемого для автоматизации 
бюджетного процесса. 

Теоретическая значимость исследования заключа-
ется в систематизации сфер применения инстру-
ментария метавселенных в управлении государ-
ственными и муниципальными финансами, включая: 
технологии VR/AR-реальности, технологии распре-
деленного реестра и алгоритмизированные смарт-
контракты. Также в работе уточнено содержание 
категории инструментария метавселенных с учетом 
технологий, используемых для функционирования 
цифровых иммерсивных пространств.

На основе проведенного анализа в работе были 
определены перспективные направления использо-
вания инструментария метавселенных в сфере об-
щественных финансов России, а именно: 1) социаль-
но-значимые услуги; 2) казначейское обслуживание 
бюджета; 3) федеральная контрактная система.

Практическая значимость исследования заклю-
чается в построении и описании блок-схем про-
цессов для сферы казначейского обслуживания 
бюджета (в рамках использования блокчейн-тех-
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ников закупки по всем стадиями жизненного цик-
ла государственного контракта с использованием 
технологий смарт-контрактов.
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аннотация

цель статьи состоит в описании предложения авторов по использованию концепции заинтересованных сторон при оценке инве-
стиционной привлекательности корпоративных структур, альтернативной традиционному фундаментальному инвестиционному 
анализу.

Методы. В основе исследования лежит расширение представлений о факторах инвестиционной привлекательности корпораций 
на основе многосубъектности оценок, в соответствии с теорией заинтересованных сторон.

Результаты работы. В настоящее время инвестиционная привлекательность крупной корпоративной структуры формируется под 
влиянием множества финансовых и нефинансовых факторов, зависящих от действий или транслируемых суждений (через СМИ, 
интернет или другие современные средства коммуникаций) не только инвесторов, но и других заинтересованных сторон. Пред-
лагаемый авторами подход к оценке инвестиционной привлекательности отличается тем, что основывается на необходимости 
удовлетворения информационных потребностей различных групп заинтересованных сторон, а не только инвесторов. Для дости-
жения поставленной цели в работе решены две взаимосвязанные задачи. Во-первых, рассматривается воздействие на показатели 
инвестиционной привлекательности факторов, находящихся под влиянием заинтересованных сторон. Во-вторых, оценка инве-
стиционной привлекательности осуществляется на основе сведений о решении компанией экологических, социальных и иных 
современных задач.

выводы. Рассмотренный в статье подход, предполагающий использование теории заинтересованных сторон к изучению факто-
ров, оказывающих влияние на инвестиционную привлекательность, имеет практическое значение для корпоративных структур. 
Расчеты авторов, выполненные на базе открытой информации одной из крупнейших российских нефтегазовых компаний, ПАО 
«Лукойл», подтверждают гипотезу о правильности использования теории заинтересованных сторон в качестве еще одного под-
хода к оценке инвестиционной привлекательности компании. Расчеты иллюстрируют существенную тесноту связи между показа-
телями, традиционно используемыми при оценке инвестиционной привлекательности, и нефинансовыми показателями, которые 
отражают информационные потребности не только инвесторов, но и других заинтересованных сторон (сотрудников, клиентов, 
поставщиков, финансовых институтов, СМИ, экологов, профсоюзов и т.д.).

ключевые слова: инвестиционная привлекательность, теория заинтересованных сторон, факторы инвестиционной привлека-
тельности, показатели оценки, информационные потребности, устойчивое развитие компании
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abstract

Purpose of the article is to describe the authors' proposal on the use of the concept of stakeholders in assessing the investment 
attractiveness of corporate structures, an alternative to traditional fundamental investment analysis.

Methods: the basis of the research is the expansion of ideas about the factors affecting the investment attractiveness of the corporate 
structure on the basis of multi-subject assessments, in accordance with the theory of stakeholders.

Results: currently, the investment attractiveness of a large corporate structure is formed under the influence of a variety of financial and non-
financial factors that depend on actions or judgments broadcast (via the media, the Internet or other modern means of communication), 
not only by investors, but also by other interested parties. The approach proposed by the authors to assessing investment attractiveness 
differs in that it is based on the need to meet the information needs of various groups of stakeholders, not just investors. To achieve this 
goal, two interrelated tasks have been solved in the work. Firstly, the impact of factors influenced by stakeholders on the indicators of 
investment attractiveness is considered. Secondly, the assessment of investment attractiveness is carried out on the basis of information 
about the company's solution of environmental, social and other modern tasks. 

conclusions and Relevance: the approach considered in the article, which involves the use of the theory of stakeholders to study the 
factors that influence investment attractiveness, has practical importance for corporate structures. The authors' calculations made on the 
basis of open information from one of the largest Russian oil and gas companies, PJSC Lukoil, confirm the hypothesis about the correctness 
of using the theory of stakeholders as another approach to assessing the investment attractiveness of the company. The calculations 
illustrate the significant closeness of the relationship between indicators traditionally used in assessing investment attractiveness and 
non-financial indicators that reflect the information needs of not only investors, but also other stakeholders (employees, customers, 
suppliers, financial institutions, the media, environmentalists, trade unions, etc.).

Keywords: investment attractiveness, theory of stakeholders, investment attractiveness factors, evaluation indicators, information needs, 
sustainable development of the company
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Введение 

Ответы на глобальные экономические и полити-
ческие вызовы требуют активизации усилий рос-
сийских компаний в поисках резервов для разви-
тия по новым траекториям – импортозамещения, 
технологического суверенитета, переориентации 
в рынках сбыта с Запада на Восток, вовлечения 
широкого круга субъектов предпринимательской 
деятельности в инвестиционные процессы. В этих 
условиях существенно повышается роль привлека-
тельности, как многокомпонентного условия раз-
вития бизнеса, связанного с привлечением капи-
тала, расширением круга партнеров и созданием 

компанией более широкого спектра ценностей. 
Поэтому подходы к факторному анализу инвести-
ционной привлекательности должны совершен-
ствоваться за счет повышения их чувствительности 
к информационному полю, создаваемому дей-
ствиями компании во внутренней и внешней среде.

Несмотря на многообразие публикаций россий-
ских и зарубежных ученых о факторах инвестици-
онной привлекательности, нерешенной остается 
проблема комплексной оценки влияния на нее не 
только результатов производственно-хозяйствен-
ной и финансовой деятельности, но и диффузно 
распространяющейся финансовой и нефинансо-
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вой информации во внутренней и внешней среде 
(в условиях цифровизации коммуникационных про-
цессов). Представленная работа направлена на 
решение проблемы использования этих информа-
ционных каналов для повышения инвестиционной 
привлекательности российских компаний.

Целью данного исследования является обосно-
вание подхода к оценке инвестиционной привле-
кательности «с точки зрения заинтересованных 
сторон», реализованного при помощи рассчиты-
ваемых показателей тех факторов, воздействие на 
которые, через влияние на мнения и суждения клю-
чевых игроков, должны положительно отразиться 
на инвестиционной привлекательности компании.

Для достижения поставленной цели в работе ре-
шаются следующие задачи: 

• основываясь на теории заинтересованных сто-
рон, определяются группы сторон, мнения и 
суждения которых могут отразиться на инве-
стиционной привлекательности, уточняются их 
информационные потребности и делается пред-
положение о видах показателей российских ак-
ционерных компаний, которые могут использо-
ваться для их удовлетворения; 

• на примере открытых данных одной из крупней-
ших российских акционерных компаний нефте-
газового сектора, ПАО «Лукойл», производится 
расчет и дается оценка уровней и динамики по-
казателей, значимых как для инвесторов, так и 
для других групп заинтересованных лиц;

• количественно определяется взаимосвязь клю-
чевого индикатора инвестиционной привлека-
тельности с позиции компании (среднемесячной 
стоимости акций) с финансовыми и нефинансо-
выми показателями, значимыми для определен-
ных выше заинтересованных сторон.

Методическое решение проблемы изучения влия-
ния на инвестиционную привлекательность внеш-
них и внутренних факторов на основе теории за-
интересованных сторон в теоретическом плане 
позволяет определить направления дальнейшего 
изучения факторов устойчивого развития крупной 
корпоративной структуры, с учетом расширения 
состава субъектов, оказывающих на нее непо-
средственное или опосредованное воздействие. 

Прикладное значение теории заинтересованных 
сторон при анализе и управлении инвестицион-
ной привлекательностью состоит в определении 
правильных видов и масштабов воздействия на 
уровень показателей, воспринимаемых заинтере-
сованными сторонами. Мнение заинтересован-
ных сторон отражается на возможности компаний 
к эффективному привлечению инвестиций и к ис-
пользованию других возможностей развития, про-
истекающих из изменения взаимодействия с ними. 

Обзор литературы и исследований

Использование теории заинтересованных сторон 
применительно к оценке инвестиционной привле-
кательности представляется многоаспектной и 
относительно новой исследовательской задачей. 
В российских и зарубежных публикациях можно 
выделить 4 содержательных компонента, отража-
ющих интерес к этой проблеме: 

1) суждения о влиянии информации о компании 
и мнений о ней различных заинтересованных 
сторон на ее привлекательность для инвесто-
ров; 

2) факторы привлекательности инвестирования в 
корпоративные структуры; 

3) показатели, используемые для характеристики 
инвестиционной привлекательности компаний; 

4) взаимосвязь инвестиционной привлекательно-
сти компании и реализации ею ESG-принципов. 

Кратко остановимся на характеристике этих ком-
понентов.

Влияние суждений заинтересованных сторон на 
привлекательность компании для инвесторов мож-
но свести к следующему.

• Инвесторы руководствуются сопоставлени-
ем своих вложений и потенциальных выгод.  
I. Teotónio, M. Cabral, C.O. Cruz и C.M. Silva, ос-
новываясь на измерении инвестиционной при-
влекательности на основе метода Макбета, 
определяют это как «компромисс между затра-
тами и выгодами потенциальных инвесторов» [1]. 

• Заинтересованные стороны, непосредственно 
либо опосредованно, через влияние на деловую 
репутацию, влияют на финансовые показатели 
компании. Н.В. Легостаева, О.А. Деняк и И.А. 
Введенский «обосновывают необходимость 
включения в алгоритм оценки инвестиционной 
привлекательности анализ заинтересованных 
сторон, систематизировав их ключевые группы и 
состав данных групп» [2, с. 805]. 

• Сведения о заинтересованных сторонах также 
влияют на ее привлекательность для инвесторов. 
Н.Н. Шакирова пишет о том, что в числе подоб-
ной информации отражаются «крупные контр-
агенты с учетом их видов, месторасположения и 
надежности; связанные стороны (филиалы, пред-
ставительства); отчеты о крупных сделках; логи-
стика, с учетом видов транспорта и штрафов за 
нарушение условий поставки» [3, с. 901].

Рассмотрение факторов привлекательности инве-
стирования в корпоративные структуры позволяет 
среди них выделить 3 группы: 

1) экономические и финансовые факторы; 

ИННОВАЦИИМИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2023. Т. 14. № 3. С. 434–449
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2) организационно-управленческие факторы; 

3) социальные и иные гуманитарные факторы.

Превалирующими по влиянию на инвестиционную 
привлекательность признаются экономические и 
финансовые факторы, проявляющиеся как в пря-
мых эффектах, так и доступности информации. 
Приведем несколько примеров раскрытия эконо-
мических и финансовых факторов в работах со-
временных зарубежных ученых. Ученые D. de Lange 
и D. Valliere отмечают «привлекательность для ин-
весторов возможностей совместного использо-
вания результатов инвестиционной деятельности, 
как способа более широкого распределения вы-
год» [4, с. 37]. J.B. Mshelia и J.R. Anchor считают, 
что «оценка политических рисков является одним 
из определяющих факторов прямых иностранных 
инвестиций и конкурентоспособности многонаци-
ональных корпораций» [5, с. 133]. H. Valiyan, M. 
Abdoli и M.A. Saghari, на основе теории мозаики 1, 
показали результативность влияния на решения 
инвесторов «степени доступности информации 
об уровне чистых активов и предшествующих ин-
вестиций» [6, с. 346]. Все перечисленные ученые 
видят прямую связь финансовых показателей, а 
также доступности информации о них, и инвести-
ционной привлекательности.

Влияние организационно-управленческих фак-
торов, таких как качество управления, интенсив-
ность сотрудничества с национальными и ино-
странными партнерами и др., на инвестиционную 
привлекательность проявляется опосредовано, 
через их воздействие на экономические и фи-
нансовые факторы. А.А. Старцев, О.В. Костина 
говорят о том, что повышенная инвестиционная 
привлекательности организаций с государствен-
ным участием «определяется эффективностью хо-
зяйственной деятельности организации, фактором 
будет являться качество управления, а не степень 
государственного участия» [7, с. 240]. A. Trunina, 
X. Liu, M. Hafeez, J. Chen, S.A. Sarker сделали вывод 
о том, что «интенсивность сотрудничества» с наци-
ональными заинтересованными сторонами может 
повысить ее привлекательность для инвесторов в 
большей степени, чем с иностранными [8, с. 113]. 
D. Dimitriou, P. Zeimpekis увязывают оценку инве-
стиционной привлекательности с «ожиданиями за-
интересованных сторон информации, эксплуата-
ционными рисками и жизненным циклом проектов, 
реализуемых компанией» [9]. R.G. McGrath еще в 
1995 г. отмечал влияние на «инвестиционную при-
влекательность корпоративных предприятий их 
успешности на конкурентном рынке» [10, с. 121]. 
Виды организационно-управленческих факторов 

менее однородны, чем финансовые, и в большей 
степени зависят от специфики бизнес-процессов 
организации – объекта потенциального инвести-
рования. 

В последнее время все большее влияние на ин-
вестиционную привлекательность приобретают 
социальные и иные гуманитарные факторы, такие 
как доверие между заинтересованными сторо-
нами; предсказуемость внешней среды; этичный 
характер инвестиций, включая корпоративную 
социальную ответственность; оптимальный (до-
статочный, но не избыточный) объем информации 
о показателях деятельности компании во внеш-
ней среде. V. Mabillard и R. Vuignier подчеркива-
ют «важность предсказуемой среды и доверия 
между всеми заинтересованными сторонами» 
[11, с. 304]. В публикации A.G. Acharya, D. Gras 
и R. Krause продемонстрирована «значимость 
социальных показателей фирм для интереса по-
тенциальных акционеров» [12, с. 307]. А.П. Лак-
тюшина и П.С. Щербаченко говорят о влиянии 
на инвестиционную привлекательность «этичных 
инвестиций», поскольку «инвесторы пристально 
обращают внимание на корпоративную социаль-
ную ответственность» [13, с. 186]. Т.В. Лесина и 
О.С. Шаурина отмечают важность доступности, 
но не избыточности информации о нефинансовых 
показателях, поскольку, когда «наблюдается пере-
избыток информации, разреженность информа-
ционного пространства, это затрудняет процесс 
принятия инвестиционных решений» [14, с. 48]. 
В отношении факторов, обозначенных нами как 
«социальные и иные гуманитарные», очевидна их 
многоаспектность и взаимосвязь с экономически-
ми и финансовыми показателями.

Разнообразие влияния факторов на инвестицион-
ную привлекательность корпоративных структур 
современные ученые выражают через различные 
виды показателей, среди которых есть количе-
ственные и качественные, однокомпонентные и 
синтетические, финансово-экономические и иные. 
В качестве примеров отражения мнения ученых о 
прямом влиянии конкретных финансовых показате-
лей на инвестиционную привлекательность можно 
привести их следующие тезисы. F.N. Alshubiri под-
твердил гипотезу о «влиянии финансовой устой-
чивости на повышение инвестиционной привле-
кательности для иностранных инвесторов» [15, с. 
77]. K.A. Mukhitdinova, L.A Vildanova подметили, 
что в практике оценки инвестиционной привлека-
тельности используется «взвешенная интегральная 
оценка совокупности различных показателей функ-
ционирования» [16, с. 824]. Ю.В. Немцева и Ю.В. 

 1 Прим. Авторов: Теория мозаики – это метод анализа общедоступной непубличной информации о компании для анализа реальной 
стоимости ее ценных бумаг для рекомендаций потенциальным инвесторам.
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Ворожбицкая предлагают сочетать при принятии 
решений об инвестировании «ряд ключевых финан-
совых мультипликаторов (P/S, EV/S, P/OCF, P/FCF 
EV/EBITDA), с показателями рисков» [17, с. 114].

Для отражения факторного влияния на инвестици-
онную привлекательность корпоративных струк-
тур современные учены предлагают использовать 
системы показателей, включающие, помимо фи-
нансовых показателей, различные характеристики 
внешней и внутренней среды хозяйствования. О.В. 
Шнайдер, Е.А. Герасимова и А. Себриня выделя-
ют «методы анализа количественных результатов 
финансово-хозяйственной деятельности орга-
низации и методы оценки внутренних и внешних 
количественных и качественных факторов» [18, 
с. 26]. А.В. Сергеева, Е.А. Мелай и Е.А. Никитина 
разработали «методику сравнения инвестицион-
ной привлекательности организаций для выбора 
наилучшей альтернативы» [19, с. 127] на основе 
сочетания индексов привлекательности страны, 
региона и оценки финансового благополучия ор-
ганизаций. К.В. Крайнова подразделяет факторы 
инвестиционной привлекательности на внутрен-
ние, такие как «финансовое состояние, качество 
менеджмента, инвестиционная и инновационная 
деятельности», и внешние – «инвестиционная при-
влекательность страны, района, отрасли» [20, с. 
718–719]. 

Среди современных авторов также наблюдаются 
стремления к переходу от систем показателей к 
интегральным. S. Papavasiliou, A. Gorod полага-
ют, что «индивидуальными инвесторами для при-
нятия решений о социальных инвестициях могут 
использоваться результаты анализа на основе 
модели устойчивой ценности ESGVA» [21, с. 500]. 
Ю.В. Новожилова предлагает «метод расчета ин-
тегрированного показателя общего влияния на 
создаваемую стоимость компании следующих ви-
дов заинтересованных сторон»: акционеров, ин-
весторов, покупателей, поставщиков, персонала, 
государственных органов, населения, научного со-
общества и СМИ [22, с. 46-47]. Е.В. Глухова, О.А. 
Набок предлагают многомерную систему оценки 
«Глобус SAPI» – глобус гибких индикаторов состо-
яния организации для заинтересованных сторон», 
который включает информацию об изменениях 
по всей цепочке создания ценностей [23, с. 1090]. 
М.В. Бикеева предлагает использование «инте-
грального показателя степени социализации биз-
неса с использованием метода анализа иерархий» 
[24, с. 37]. M. Chen, R. von Behren и G. Mussalli де-
монстрируют взаимосвязь средневзвешенной сто-
имости капитала компании с раскрытием данных о 
ней в ESG-рейтингах [25, с. 147]. E. Twinamatsiko 
и D. Kumar пришли к выводу о том, что «вопросы 
ESG учитывают операционное влияние фирмы на 
местную среду» и влияют на принятие финансовых 

решений по вопросу инвестирования [26, с. 1328]. 
В.В. Каргинова-Губинова отмечает, что «ESG, 
включающие не только и не столько социально от-
ветственное инвестирование, но и снижение риска 
и повышение стоимости компании, на сегодняшний 
день для финансовых заинтересованных сторон 
ближе ценностей корпоративной социальной от-
ветственности» [27, с. 536].

В большинстве работ современных авторов фак-
торы и показатели инвестиционной привлекатель-
ности рассматриваются с позиции инвесторов. 
Авторы данной публикации полагают, что при 
проведении анализа инвестиционной привлека-
тельности необходимо учитывать информацион-
ные интересы не только инвесторов, но и других 
заинтересованных сторон, поскольку их осведом-
ленность также влияет на инвестиционную привле-
кательность. 

Материалы и методы

В фокусе предлагаемого исследования лежит 
понимание инвестиционной привлекательности 
корпоративной структуры на основе теории за-
интересованных сторон, отличающееся от тради-
ционного понимания многосубъектностью оценок. 
Традиционное понимание инвестиционной при-
влекательности сводится к «совокупности фак-
торов, влияющих на хозяйствующий субъект при 
принятии инвестиционных решений» [28, с. 118]. В 
представляемом исследовании внимание уделяет-
ся информационным потребностям всех заинтере-
сованных сторон, а не только инвестора, поэтому 
рассматривается значительно большая совокуп-
ность факторов. 

Современные ученые применяют различные под-
ходы к оценке инвестиционной привлекательности 
компаний: «детальный, диагностический и ресурс-
ный подходы» [29, с. 102]; «статический (на данный 
момент), динамический (в развитии за прошедший 
период), прогностический (в развитии на предстоя-
щий период)» [30, с. 166]; системный и интегральный 
подходы. Использование теории заинтересован-
ных сторон в оценке бизнеса предполагает «успеш-
ное включение различных точек зрения этих лиц и 
является сложной задачей, поскольку в настоящее 
время не существует методологии, поддерживаю-
щей такую интеграцию» [21, с. 500]. В приводимом 
исследовании для каждой из заинтересованных 
сторон дается характеристика информационных 
потребностей и определяются показатели, их удов-
летворяющие. Это позволит улучшить отношение 
к компании заинтересованных сторон, а через их 
многообразное влияние на компанию – повысить 
ее инвестиционную привлекательность. 

На базе открытых источников информации о де-
ятельности ПАО «Лукойл» рассчитаны финансо-
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во-экономические 2 и социально-ориентирован-
ные 3 показатели. Методом парной корреляции 4 
была установлена теснота их взаимосвязи с по-
казателями инвестиционной привлекательности. 
В результате анализа выявлено наличие прямой 
существенной взаимосвязи среднемесячной стои-
мости акций ПАО «Лукойл» с такими социальными 
показателями как «объем предоставленных ус-
луг в рамках социальных программ», «количество 
бывших работников, получающих корпоративную 
пенсию», «количество обученных», «количество 
налогов, уплаченных в бюджет», и обратной свя-
зи с показателями, характеризующими выборы 
парниковых газов, налоговую нагрузку и расхо-
ды на благотворительность. Полученные резуль-
таты расчетов и понимание информационных 
интересов заинтересованных сторон позволяют 
компаниям, заинтересованным в инвестиционной 
привлекательности, осуществлять мероприятия, 
направленные на ее повышение. 

Результаты исследования

В научной литературе термин «инвестиционная 
привлекательность» трактуется по-разному, что 
обусловлено широким спектром взглядов ученых 
на его содержание. В классическом понимании 
инвестиционная привлекательность рассматри-
вается как финансовый интерес инвесторов. В 
современных условиях такой подход не отражает 
таких нефинансовых интересов инвесторов как 
экологические и социальные, значимость которых 
в условиях ESG-повестки нарастает. 

Теория заинтересованных сторон предполагает 
соответствие организации требованиям, предъ-
являемых к ней заинтересованными сторонами, 
успешное выстраивание коммуникаций с которы-
ми важно для устойчивого развития организации 
в долгосрочном периоде. Поэтому крупные кор-
поративные структуры уделяют пристальное вни-
мание обеспечению благополучия собственного 
персонала, снижению экологических последствий 
своей деятельности, социально-экономическим 
проблемам регионов присутствия и т.д. Это дало 
импульс развитию информационных потоков по 
предоставлению финансовых и нефинансовых 
данных для заинтересованных сторон. 

Согласно классификации ACCA, заинтересован-
ные стороны разделяются на 3 большие группы: 
внутренние, связанные и внешние. К внешним за-

интересованным сторонам относятся потребите-
ли, поставщики, инвесторы, конкуренты, государ-
ственный сектор, общество (в лице общественных 
организаций). Данная модель была дополнена 
такими заинтересованными сторонами как конку-
ренты и СМИ, чье влияние значительно возраста-
ет с развитием информационных технологий.

Внутренними заинтересованными сторонами яв-
ляются заинтересованные стороны, способные 
значительно повлиять на результаты деятельности 
организации, в которой они непосредственно уча-
ствуют: персонал, создающий продукт и выполня-
ющий поддерживающие бизнес-процессы, менед-
жмент. Запросы и востребованные показатели 
финансовой отчетности внутренних заинтересо-
ванных сторон представлены в табл. 1.

К связанным заинтересованным сторонам (табл. 
2) относятся те, которые состоят с компанией не-
посредственно в контрактных отношениях на раз-
личных основаниях (продажи и покупки товаров, 
работ и услуг; приобретения доли в акционерном 
капитале; предоставления кредита или займа). 
Данные заинтересованные стороны также спо-
собны значительно повлиять на деятельность ор-
ганизации в рамках договорных отношений.

Внешние заинтересованные стороны напрямую 
не связаны с организацией, однако имеют раз-
нообразные возможности привести деятельность 
компании в соответствие с их заявленными целями. 
К данной группе относятся заинтересованные сто-
роны, указанные в табл. 3.

Именно внешние заинтересованные стороны 
уделяют значительное внимание показателям 
устойчивого развития в отчетности корпорации. 
Усиление ESG-повестки напрямую затрагивает ин-
тересы компаний ТЭК, поскольку их деятельность 
сопровождается повышенными социальными и 
экологическими рисками (а также климатическими). 
Распространение политики «осознанного инвести-
рования» вынуждает энергетические компании рас-
крывать информацию об устойчивом развитии.

Устойчивое развитие компании ТЭК охватывает 3 
общественные сферы [32]:

1) экономика: финансовая устойчивость, рента-
бельность и воспроизводство капитала (денеж-
ного, человеческого и т.д.);

 2 Инвесторам. Квартальные финансовые и операционные показатели в формате Excel // ПАО «ЛУКОЙЛ», 2022. URL: http://
extraowa.lukoil.com/op/view.aspx?src=https://lukoil.ru/FileSystem/9/581055.xlsx (дата обращения: 25.09.2022)

 3 Устойчивое развитие // ПАО «ЛУКОЙЛ», 2022. URL: http://extraowa.lukoil.com/op/view.aspx?src=https://lukoil.ru/
FileSystem/9/595381.xlsx (дата обращения: 29.09.2022)

 4 Смирнов Д.Б. Концепция устойчивого развития как методологическая основа формирования стратегии предприятий нефтяного 
комплекса // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2015. Т. 6. № 4-2(24). С. 362–367. EDN: https://elibrary.ru/vibsrj. https://
doi.org/10.18184/2079-4665.2015.6.4.362.367
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Таблица 1

Потребности внутренних заинтересованных сторон и показатели, отвечающие их интересам
Table 1

The needs of internal stakeholders and indicators that meet their interests

Группы  
заинтересованных  

сторон

Потребности заинтересованных  
сторон

Показатели, отраженные в отчетности ПАО  
«ЛУКОЙЛ» и рассчитывающиеся на ее основе,  

отвечающие запросам заинтересованных сторон

Сотрудники Достойная оплата, условия труда, 
производственная безопасность, 
потенциал личного роста

Средняя зарплата, расходы на социальную поддержку и обуче-
ние сотрудников, параметры системы внутреннего пенсионного 
страхования, количество предоставленных услуг по социаль-
ным программам, количество обученных кадров, коэффици-
енты частоты несчастных случаев, профзаболеваемости

Менеджмент Статус, достойная оплата, бо-
нус, защищенность должности

Вознаграждения топ-менеджмента, количество эмитиро-
ванных акций по программе дополнительной мотивации

Составлено авторами по материалам: Stakeholder analysis // Kaplan Financial Knowledge Bank. URL: https://
kfknowledgebank.kaplan.co.uk/business-strategy/stakeholder-analysis (дата обращения: 27.09.2022)

Compiled by the authors based on the materials: Stakeholder analysis. Kaplan Financial Knowledge Bank. URL: 
https://kfknowledgebank.kaplan.co.uk/business-strategy/stakeholder-analysis  (accessed: 27.09.2022)

Таблица 2

Потребности связанных заинтересованных сторон и показатели, отвечающие их интересам
Table 2

The needs of connected stakeholders and indicators that meet their interests

Группы  
заинтересованных  

сторон

Потребности заинтересованных  
сторон

Показатели, отраженные в отчетности ПАО  
«ЛУКОЙЛ» и рассчитывающиеся на ее основе,  

отвечающие запросам заинтересованных сторон

Инвесторы (ак-
ционеры)

Инвестиционная привлекатель-
ность, выраженная в наличии 
стабильного дивидендного по-
тока, роста капитала компании, 
способности бизнеса продолжать 
собственную деятельность

Показатели прибыли и рентабельности, капитали-
зация, гудвилл, свободный денежный поток, прибыль 
и дивиденд на акцию, дивидендная доходность

Клиенты Удовлетворение потребностей 
за счет создания и производ-
ства продукта/услуги с высокой 
потребительской ценностью

Количество товаров/услуг в продуктовой линейке, уровень 
сертификации продукции, экспертные оценки качества продукции

Поставщики Своевременная уплата за-
долженности по поставленным 
товарам, работам, услугам

Оборачиваемость кредиторской задолжен-
ности, показатели ликвидности

Финансовые 
институты

Уверенность в возможности 
клиента своевременно погашать 
собственные долговые обязатель-
ства и уплачивать проценты

Показатели ликвидности и платежеспособности, от-
ношение суммы долга к сумме прибыли до вы-
чета налогов, процентов и амортизации

Составлено авторами по материалам: [31]Stakeholder analysis // Kaplan Financial Knowledge Bank. URL: https://
kfknowledgebank.kaplan.co.uk/business-strategy/stakeholder-analysis (дата обращения: 27.09.2022)

Compiled by the authors based on the materials: [31]; Stakeholder analysis. Kaplan Financial Knowledge Bank. URL: 
https://kfknowledgebank.kaplan.co.uk/business-strategy/stakeholder-analysis (accessed: 27.09.2022)

2) экология: воспроизводство ресурсной базы, 
защита окружающей среды, сохранение це-
лостности экосистем для будущих поколений;

3) социальная сфера: защита и социальная под-
держка сотрудников; обеспечение обществен-
ности образованием, здравоохранением; ис-
полнение налоговых обязательств; устойчивое 
развитие территорий.

Согласно Атласу рисков устойчивого развития, со-
ставленному рейтинговым агентством S&P в 2019 г., 

топливно-энергетическому комплексу свойственны 
следующие социальные риски: наличие вредных и 
опасных производств и объектов; задействование 
технологически трудного оборудования; наруше-
ние комфортности проживания в местах, располо-
женных близко к ведению работ; необходимость 
обеспечения надежного электроснабжения по до-
ступным ценам; стабильная подача электроэнергии 
по приемлемым тарифам (энергетика); монопсония 
на рынке труда; легковоспламеняющаяся продук-
ция (даунстрим). К экологическим рискам нефте-

ИННОВАЦИИМИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2023. Т. 14. № 3. С. 434–449
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Таблица 3

Потребности внешних заинтересованных сторон и показатели, отвечающие их интересам
Table 3

The needs of external stakeholders and indicators that meet their interests

Группы  
заинтересованных  

сторон

Потребности заинтересованных  
сторон

Показатели, отраженные в отчетности ПАО  
«ЛУКОЙЛ» и рассчитывающиеся на ее основе,  

отвечающие запросам заинтересованных сторон

Общество в целом Выполнение компанией корпора-
тивно-социальных обязательств 
перед местными жителями

Расходы на внешнюю социальную поддержку, благо-
творительность, количество волонтерских акций, соци-
альных мероприятий, количество введенных объектов со-
циальной инфраструктуры и другие ESG-показатели

Государство Осуществление компанией 
деятельности в соответствии с 
действующим законодательством, 
осуществление социального 
развития регионов присутствия, 
своевременная уплата налоговых 
платежей и страховых взносов

Размер уплаченных налогов, налоговая нагрузка, социальные 
мероприятия, количество введенных объектов социальной 
инфраструктуры, расходы на социальную сферу, экологические 
показатели (в особенности, выбросы парниковых газов, что свя-
занно с участием России в Парижском соглашении по климату)

Конкуренты Формирование честных правил 
игры на рынке, понимание дей-
ствий компании, необходимых для 
выработки собственной стра-
тегии в условиях олигополии

Информация о перечне производимых и реализуемых то-
варов, работ и услуг, стоимости продукции, персонале, 
используемом оборудовании, поставщиках, применяе-
мых технологиях и др., рентабельность конкурента

Природозащитные 
группы давления

Защита окружающей среды, сокра-
щение выбросов парниковых газов, 
загрязнения воздуха, воды и земли

Выбросы парниковых газов, загрязняющих веществ 
в атмосферу и воду, количество созданных, за-
хороненных и утилизированных отходов

Профсоюзы Участие в принятии кадровых реше-
ний, обеспечение охраны труда на 
предприятиях, улучшение трудовых 
условий и повышение оплаты труда

Средняя зарплата, коэффициенты частоты несчастных слу-
чаев, профзаболеваемости и смертности на производстве, 
текучесть кадров, среднесписочная численность персонала

СМИ Получение достоверных и пол-
ных сведений о деятельности 
компании, доступ к первым 
лицам или их представителям 
для получения комментариев

Состав руководства компании, важные со-
бытия в деятельности компании

Составлено авторами по материалам: [31]Stakeholder analysis // Kaplan Financial Knowledge Bank. URL: https://
kfknowledgebank.kaplan.co.uk/business-strategy/stakeholder-analysis (дата обращения: 27.09.2022)

Compiled by the authors based on the materials: [31]; Stakeholder analysis. Kaplan Financial Knowledge Bank. URL: 
https://kfknowledgebank.kaplan.co.uk/business-strategy/stakeholder-analysis (accessed: 27.09.2022)

газового комплекса S&P относит: отрицательное 
влияние на природу (воздух, почву, воду); высокий 
уровень выбросов, в том числе утечки метана и сжи-
гание попутного нефтяного газа; высокие затраты 
водных ресурсов (гидроразрыв пласта); создание 
отвалов (угольная отрасль); захоронение радио-
активных отходов (для атомной энергетики); утечки 
углеводородов (мидстрим).

Существует множество показателей финансовой 
отчетности, важных для заинтересованных сторон. 
Для эффективного анализа необходимо сузить круг 
анализируемых показателей за счет снижения числа 
рассматриваемых заинтересованных сторон, наи-
более важных для российских компаний. Воспользу-
емся результатом экспертного исследования степе-
ни власти заинтересованных сторон, проведенного 
в рамках модели Митчелла-Агле-Вуда среди 19-ти 
средних российских компаний реального сектора, 
проведенного в 2016 г. [33] (рис. 1).

Разработано авторами по материалам: [33]

Рис. 1. Результаты экспертной оценки власти  
заинтересованных сторон

Developed by the authors based on the materials: [33]

Fig. 1. The results of the expert assessment of the power  
of stakeholders
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На примере отчетности ПАО «ЛУКОЙЛ» была 
проанализирована взаимосвязь выделенных по-
казателей, востребованных заинтересованными 
сторонами, с инвестиционной привлекательностью 
бизнеса, отраженной в динамике среднемесячной 
стоимости акций общества. Критерием отбора ста-
ла экспертная оценка заинтересованной стороны. 
Анализировались заинтересованные стороны, 
имеющие уровень власти выше среднего (от 7-ми 
и выше). Результаты исследования в разрезе групп 
заинтересованных сторон приведены в табл. 4.

Внешние заинтересованные стороны в данном 
исследовании представлены государством и кон-
курентами (см. табл. 4). В качестве показателя, 
наиболее соответствующего экономическим ин-
тересам государства, использована своевремен-
ная и полная уплата налогов, поскольку основным 
субъектом налоговой нагрузки является государ-
ство и его действия, по сравнению с инструмента-
ми налогоплательщика по оптимизации величины 
нагрузки, являются более ощутимыми. Налоговая 
нагрузка является элементом стоимости акции, по-
скольку налогообложение можно считать одним 
из направлений уменьшения экономических вы-

Таблица 4

Корреляция показателей устойчивого развития внешних  
заинтересованных сторон со стоимостью  

акций ПАО «ЛУКОЙЛ»
Table 4

Correlation of indicators of sustainable development of external 
stakeholders with the value of shares of PJSC LUKOIL

Показатель

Корреляция со средне-
месячной стоимостью 
обыкновенных акций 

ПАО «ЛУКОЙЛ»

                    Государство

Налоги и пошлины, уплаченные в бюджет 0,588

Налоговая нагрузка -0,790

Выбросы парниковых газов -0,798

Удельные выбросы парниковых газов -0,941

Общий объем выбросов за-
грязняющих веществ 

-0,797

Расходы на благотворительность -0,626

                    Конкуренты

Рентабельность среднего задейство-
ванного капитала ПАО Роснефть

0,303

Составлено авторами по материалам: Справочник ESG-
данных 2021. Устойчивое развитие // ПАО «ЛУКОЙЛ», 2022. 
URL: http://extraowa.lukoil.com/op/view.aspx?src=https://lukoil.
ru/FileSystem/9/595381.xlsx (дата обращения: 29.09.2022)

Compiled by the authors based on the materials: Handbook of 
ESG-data 2021. Sustainable development. PJSC LUKOIL, 2022. 
URL: http://extraowa.lukoil.com/op/view.aspx?src=https://
lukoil.ru/FileSystem/9/595381.xlsx (accessed: 29.09.2022)

год организации, котирующейся на бирже. Налог 
на добычу полезных ископаемых, составляющий 
основную массу налогов, уплачиваемых ПАО 
«ЛУКОЙЛ», имеет такую же природу изъятия, как 
и другие компоненты налоговой нагрузки. Была 
проанализирована корреляция сумм уплаченных 
за год налогов и пошлин, а также налоговой на-
грузки (отношения суммы налоговых платежей к 
выручке за период). Корреляция с абсолютной 
суммой налоговых платежей является слабой, что 
может объясняться большим акцентом инвесторов 

на размере прибыли до вычета налогов, 
процентов и амортизации, исключающем 
действие налоговой, процентной и амор-
тизационной политик. Налоговая нагруз-
ка сильно отрицательно коррелирует со 
стоимостью акций, поскольку она имеет 
тенденцию к постепенному снижению на 
фоне роста компании (рис. 2), что может 
быть связано с увеличением выручки опе-
режающими темпами в сравнении с нало-
говыми платежами.

Интересы всего общества в целом отра-
жают экологические показатели выбросов 
и загрязнения окружающей среды. Эти по-
казатели у ПАО «ЛУКОЙЛ» имеют ожида-
емо высокую корреляцию со стоимостью 
ценных бумаг. Снижение объема произ-
водства загрязняющих веществ повыша-
ет инвестиционную привлекательность с 
точки зрения осознанных инвесторов и 
обыкновенных инвесторов. Обыкновен- 
ные инвесторы видят в компании меньше 
регуляторных рисков, связанных с нало-
жением штрафов и с целью компенсации 
внешних отрицательных эффектов.

Расходы на благотворительность осу-
ществляются за счет прибыли, оставшей-
ся в распоряжении организации после 
уплаты налогов, а их наличие формирует 
образ социально ответственной органи-
зации, гипотетически позитивно отража-
ющийся на величине финансовых показа-

телей, с точки зрения теории заинтересованных 
сторон. Заметная отрицательная корреляция меж-
ду расходами на благотворительность и стоимо-
стью акций обусловлена снижением последних на 
фоне увеличения капитализации ПАО «ЛУКОЙЛ», 
что может быть связано с завершением опреде-
ленных социальных программ (рис. 3).

Действия конкурента по повышению собствен-
ной операционной эффективности отражаются 
на прибыли до уплаты налогов и процентов (EBIT), 
которая является элементом расчета показателя 
рентабельности среднего задействованного ка-
питала (ROACE), а следовательно, на инвестици-
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Источник: Инвесторам. Квартальные финансовые и операционные показатели 
в формате Excel // ПАО «ЛУКОЙЛ», 2022. URL: http://extraowa.lukoil.com/op/view.
aspx?src=https://lukoil.ru/FileSystem/9/581055.xlsx (дата обращения: 25.09.2022)

Рис. 2. Соотношение изменения налоговой нагрузки (%)  
со среднемесячной стоимостью акций (руб.)

Source: Investors. Quarterly Financial and Operating Information in 
the Excel format. PJSC LUKOIL, 2022. URL: https://www.lukoil.com/
InvestorAndShareholderCenter/FinancialReports (accessed 25.09.2022)

Fig. 2. The ratio of changes in the tax burden (%) with the average  
monthly value of shares (RUB)

Источник: Инвесторам. Квартальные финансовые и операционные показатели 
в формате Excel // ПАО «ЛУКОЙЛ», 2022. URL: http://extraowa.lukoil.com/op/view.
aspx?src=https://lukoil.ru/FileSystem/9/581055.xlsx (дата обращения: 25.09.2022)

Рис. 3. Соотношение динамики расходов на благотворительность  
(млн руб.) со среднемесячной стоимостью акций (руб.)

Source: Investors. Quarterly Financial and Operating Information in 
the Excel format. PJSC LUKOIL, 2022. URL: https://www.lukoil.com/
InvestorAndShareholderCenter/FinancialReports (accessed 25.09.2022)

Fig. 3. The ratio of the dynamics of spending on charity (millions RUB)  
with the average monthly cost of shares (RUB)

онной привлекательности данной компании. Рост 
инвестиционной привлекательности конкурирую-
щей компании может привести к оттоку инвесто-
ров из акционерного капитала ПАО «ЛУКОЙЛ». 

Именно поэтому в качестве 
конкурентного показателя была 
рассмотрена рентабельность на 
средний привлеченный капитал 
крупнейшей компании россий-
ской нефтяной отрасли – ПАО 
«Роснефть». Из табл. 5 видно, 
что корреляция между рента-
бельностью задействованного 
капитала ПАО «Роснефть» и сто-
имостью акций ПАО «ЛУКОЙЛ» 
слабо выражена. Это обуслов-
лено многообразием иных фак-
торов, влияющих на инвести-
ционную привлекательность 
рассматриваемой компании: от 
макроэкономических до внутри-
организационных.

Корреляционный анализ включа-
ет в себя показатели следующих 
групп связанных заинтересован-
ных сторон: поставщиков, потре-
бителей и инвесторов. Результа-
ты приведены в табл. 5.

Поставщикам важно, чтобы ком-
пания могла рассчитаться со 
своими кредиторами в срок. По-
этому проанализирована кор-
реляция стоимости акций ПАО 
«ЛУКОЙЛ» с коэффициентом 
оборачиваемости кредиторской 
задолженности, а также коэф-
фициентами текущей и срочной 
ликвидности. Прослеживается 
умеренная корреляция между 
этими показателями и средне-
месячной стоимостью акций, что 
связано с большей заинтере-
сованностью инвесторов в по-
казателях результативности, а 
также нахождением показателей 
ликвидности в пределах нормы, с 
одной стороны, и значительным 
вниманием финансовых институ-
тов на данные показатели, с дру-
гой стороны.

Потребителей продукции ПАО 
«ЛУКОЙЛ» можно разделить на 
оптовых, и розничных – покупа-
телей бензина, дизеля и масла 
на АЗС. Количество АЗС явля-
ется ключевым показателем для 

розничных потребителей, поскольку он отражает 
доступность продукции компании для обычных по-
купателей. Для оптовых потребителей нефтепро-
дуктов, как продукции с наибольшей добавочной 
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Таблица 5

Корреляция показателей устойчивого развития  
связанных заинтересованных сторон со стоимостью 

акций ПАО «ЛУКОЙЛ»
Table 5

Correlation of indicators of sustainable development of connected 
stakeholders with the value of shares of PJSC LUKOIL

Показатель

Корреляция со средне-
месячной стоимостью 
обыкновенных акций 

ПАО «ЛУКОЙЛ»

                    Поставщики

Коэффициент оборачиваемости 
кредиторской задолженности

0,384

Коэффициент текущей ликвидности 0,406

Коэффициент срочной ликвидности 0,499

                    Потребители

Количество АЗС -0,946

Объем розничной реализации не-
фтепродуктов по Группе

0,805

Средняя цена оптовой реали-
зации нефтепродуктов

0,716

                    Инвесторы

EPS 0,495

Дивиденды на акцию 0,604

Составлено авторами по материалам: Справочник ESG-
данных 2021. Устойчивое развитие // ПАО «ЛУКОЙЛ», 2022. 
URL: http://extraowa.lukoil.com/op/view.aspx?src=https://lukoil.
ru/FileSystem/9/595381.xlsx (дата обращения: 29.09.2022)

Compiled by the authors based on the materials: Handbook of 
ESG-data 2021. Sustainable development. PJSC LUKOIL, 2022. 
URL: http://extraowa.lukoil.com/op/view.aspx?src=https://
lukoil.ru/FileSystem/9/595381.xlsx (accessed: 29.09.2022)

стоимостью, были рассмотрена корреляция стои-
мости акций с объемом продаж нефтепродуктов 
в денежном выражении и средней оптовой ценой 
нефтепродуктов, поскольку эти показатели демон-
стрируют конкурентоспособность продукции ПАО 
«ЛУКОЙЛ» на оптовом рынке нефтепродуктов и 
ее ценность для оптовых покупателей. Сильная от-
рицательная корреляция наблюдается между ко-
личеством имеющихся АЗС и котировками акций 
ПАО «ЛУКОЙЛ». Сокращение количества неэф-
фективных АЗС способствует сокращению затрат 
компании большими темпами, чем доходов, в силу 
незначительной доли розничных продаж в выручке 
(9,75% в 2021 г.), что выражается в росте инвести-
ционной привлекательности акций.

Оптовые продажи нефтепродуктов занимают на-
много большую долю в выручке ПАО «ЛУКОЙЛ» 
(46,47% в 2021 г.). Поэтому изменение параме-
тров, связанных с оптовой реализацией нефте-
продуктов, значительно влияет на инвестиционную 
привлекательность компании. Наблюдается силь-
ная корреляция между оптовыми ценами, объемом 
продаж и стоимостью акций.

Для инвесторов принципиальную роль 
играют показатели, характеризующие 
доходность компании и акционеров. Та-
кими показателями являются прибыль на 
акцию (EPS) и дивиденды на акцию. Между 
EPS и стоимостью ценных бумаг наблю-
дается заметная положительная корре-
ляция, что обусловлено повсеместным 
применением данного показателя при 
сравнении различных бизнесов и при-
нятия инвестиционных решений, так как 
прибыль на акцию характеризует чистый 
денежный доход, приносимый каждым 
рублем, вложенным в компанию. Однако 
дивиденды на акцию являются более вос-
требованным показателем, поскольку он 
отражает непосредственно часть прибы-
ли, причитающуюся акционерам в каче-
стве дивидендов. Поэтому корреляция с 
этим показателем более весома.

Из внутренних заинтересованных сто-
рон (табл. 6) были рассмотрены пока-
затели, относящиеся к персоналу ПАО 
«ЛУКОЙЛ». Помимо заработной платы, 
основными потребностями сотрудников 
является безопасность труда, социальная 
поддержка и развитие внутри органи-
зации. Именно эффективность удовлет-
ворения этих потребностей отражают 
коэффициент несчастных случаев, объем 
предоставленных услуг в рамках социаль-
ных программ, количество бывших работ-
ников, получающих корпоративную пен-
сию в России и количество обученных по 

внутренним образовательным программам.

Коэффициент частоты несчастных случаев слабо 
отрицательно коррелирует со стоимостью акций. 
Можно предположить, что зависимость между 
данными параметрами отсутствует. Слабая по-
ложительная корреляция прослеживается также 
с объем предоставленных социальных услуг со-
трудникам ПАО «ЛУКОЙЛ». Это связано с тем, 
что Группа, вне зависимости от экономических 
параметров, в том числе, уровня капитализации, 
выполняет свои обязательства перед персоналом 
в объеме, запрашиваемом самими работниками.

Сильная позитивная корреляция количества быв-
ших сотрудников, получающих пенсию, со стоимо-
стью акций ПАО «ЛУКОЙЛ» может быть обуслов-
лена однонаправленным ростом капитализации 
компании и числа пенсионеров. Рост количества 
обученных содействует профессиональному раз-
витию сотрудников и, как следствие, увеличению 
производительности труда, что способствует по-
вышению эффективности деятельности компании 
и ее стоимости. Поэтому между значением коти-
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Таблица 6

Корреляция показателей устойчивого развития  
внутренних заинтересованных сторон со стоимостью  

акций ПАО «ЛУКОЙЛ»
Table 6

Correlation of indicators of sustainable development of internal 
stakeholders with the value of shares of PJSC LUKOIL

Показатель

Корреляция со средне-
месячной стоимостью 
обыкновенных акций 

ПАО «ЛУКОЙЛ»

                    Сотрудники

Коэффициент частоты не-
счастных случаев (LTAFR)

-0,163

Объем предоставленных услуг в рамках 
социальных программ в Группе «ЛУКОЙЛ»

0,236

Количество бывших работников, получа-
ющих корпоративную пенсию в России

0,937

Количество обученных 0,954

Общий объем выбросов за-
грязняющих веществ 

-0,797

Расходы на благотворительность -0,626

Составлено авторами по материалам: Справочник ESG-
данных 2021. Устойчивое развитие // ПАО «ЛУКОЙЛ», 2022. 
URL: http://extraowa.lukoil.com/op/view.aspx?src=https://lukoil.
ru/FileSystem/9/595381.xlsx (дата обращения: 29.09.2022)

Compiled by the authors based on the materials: Handbook of 
ESG-data 2021. Sustainable development. PJSC LUKOIL, 2022. 
URL: http://extraowa.lukoil.com/op/view.aspx?src=https://
lukoil.ru/FileSystem/9/595381.xlsx (accessed: 29.09.2022)

ровок акций ПАО «ЛУКОЙЛ» и количеством обу-
ченного персонала наблюдается сильная положи-
тельная корреляция.

Выводы

В традиционном понимании инвестиционная при-
влекательность предполагает, в первую очередь, 
анализ финансовых показателей деятельности 
компании, содержащихся в ее отчетности. Однако 
последние годы ознаменовались повышающейся 
ролью заинтересованных сторон в привлечении 
финансирования. Сопоставляя вкладываемый 
капитал с потенциальными выгодами, инвесторы 
в значительной степени уделяют внимание дело-
вой репутации компании, на которую способны 
повлиять такие заинтересованные стороны, как 
общество, государство, крупные партнеры, кли-
енты, поставщики и т.д. Инвесторы также уделяют 
пристальное внимание перечню самих заинтере-

сованных сторон, что также влияет на 
деловую репутацию компании. Распро-
странение осознанного инвестирования 
приводит к тому, что при оценке при-
влекательности компаний все больше 
внимания уделяется социальным и гума-
нитарным факторам, выражающихся в 
корпоративной социальной ответствен-
ности.

Многоаспектность данных показателей 
отражается в перечне количественных 
и качественных показателей, которые 
приводятся в ESG-отчетности компаний. 
Для заинтересованных сторон ESG-
показатели представляют особенную 
ценность, поскольку они отражают ди-
намику социальных рисков, способных 
повлиять на репутацию компании, что, в 
свою очередь, важно для инвесторов.

Рассмотренный в статье подход к понима-
нию, оценке и изучению факторов, ока-
зывающих влияние на инвестиционную 
привлекательность с точки зрения теории 
заинтересованных сторон, имеет прак-
тическое значение для корпоративных 
структур. При рассмотрении в качестве 
характеристик инвестиционной привле-
кательности показателей капитализации 
и дивидендной доходности авторами 
показана их взаимосвязь как с традици-

онными финансовыми показателями, так и с не-
которыми нефинансовыми показателями, отража-
ющими интересы заинтересованных сторон. 

По итогам анализа было выявлено, что большинство 
показателей, удовлетворяющих информационные 
потребности и отражающих экономический интерес 
к компании со стороны различных заинтересован-
ных сторон, находятся в тесной взаимосвязи с пока-
зателями инвестиционной привлекательности, отра-
жающими интересы инвесторов (акционеров). 

Преимуществом предложенного подхода является 
возможность определения потенциального влияния 
каждой из групп заинтересованных сторон (сотруд-
ников, клиентов, поставщиков, финансовых инсти-
тутов, СМИ, природозащитников, профсоюзов и 
т.д.) на инвестиционную привлекательность компа-
нии через соответствующее их экономическим (или 
иным) интересам показатели самой компании.
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аннотация

цель. Разработка методики районирования и социально-экономического прогнозирования развития се-
верных и арктических территорий страны для выработки концептуальных основ обеспечения их устой-
чивости. 

Методы. Работа построена на статистических показателях и рейтинговых оценках пространственного 
развития территорий Республики Карелия, показателей финансовой отчетности компаний, функциониру-
ющих в регионе, и прочей публичной информации о них за 2010–2021 гг. Для анализа данных использован 
ряд методов многомерной статистики, в частности, кластерный и регрессионный анализы, применены 
картографический метод и сценарный подход.

Результаты работы. В рамках исследования показана важность районирования и прогнозирования при 
разработке и реализации политики устойчивого пространственного развития, а также необходимость 
актуализации и адаптации существующего инструментария к новым вызовам и особенностям регионов. 
Разработана методология районирования территорий, основанная на существующих хозяйственных свя-
зях между факторами и роли человеческого капитала в обеспечении устойчивого развития. Предложена 
методика средне- и долгосрочного прогнозирования социально-экономического пространства с учетом 
взаимовлияния расположенных рядом территориальных единиц. Проведена апробация методик для Ка-
рельской Арктики и хозяйственно связанных территорий Севера, построена динамическая модель рай-
онирования. Осуществлен прогноз средне- и долгосрочного развития указанного пространства при ис-
пользовании институциональных инноваций и преодолении субъектами управления «узких мест».

выводы. Полученные результаты могут стать основой политики регионального развития. В работе предло-
жена концептуальная база стратегии устойчивого развития для рассматриваемых территорий Республики 
Карелия. Показано, что одной из фундаментальных проблем большинства северных территорий являются 
низкие характеристики человеческого капитала, в связи с чем предложен ряд институциональных измене-
ний, в частности, затрагивающих методику расчета социальных вычетов по НДФЛ и выдачу направлений на 
целевое обучение. Это определяет практическую значимость исследования. Продолжением работы станет 
детализация политики устойчивого развития Карелии.

ключевые слова: пространственная дифференциация, полюсы роста, оси развития, человеческий капи-
тал, арктические территории, социальные вычеты по НДФЛ, целевое обучение
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abstract

Purpose: is to develop a methodology for zoning and socio-economic forecasting of the state of the northern and arctic territories in order 
to produce a conceptual framework to ensure their sustainability.

Methods: the work is based on the statistical indicators and rating scores of the spatial development of the territories of the Republic of 
Karelia, indicators of financial statements of companies operating in the region, and other public information about them for 2010-2021. A 
number of methods of multivariate statistics, in particular, cluster and regression analysis, mapping method and scenario approach were 
used to analyze the data.

Results: the study shows the importance of zoning and forecasting in the design and implementation of sustainable spatial development 
policy, as well as the need to update and adapt existing tools to new challenges and characteristics of the regions. The methodology of 
zoning of territories, based on the existing economic relations between actors and the role of human capital in sustainable development 
was developed. The methodology of medium- and long-term forecasting of socio-economic space, taking into account the mutual 
influence of adjacent territorial units, was proposed. The methods have been tested for the Karelian Arctic and economically connected 
territories of the North; a dynamic zoning model has been built. The forecast of medium- and long-term development of this space was 
carried out with the use of institutional innovations and overcoming of "bottlenecks" by the subjects of management. 

conclusions and Relevance: the results obtained can become the basis for the policy of regional development. The paper proposes a conceptual 
framework of sustainable development strategy for the territories of the Republic of Karelia under consideration. It is shown that one of the 
fundamental problems of the majority of the northern territories is low human capital characteristics; in this connection a number of institutional 
changes, in particular, affecting the methodology of calculating social deductions for personal income tax and issuing referrals for targeted 
training, is proposed. This determines the practical significance of the study. The continuation of the work will be the detailing of the policy of 
sustainable development of Karelia.

Keywords: spatial differentiation, growth poles, development axes, human capital, Arctic territories, social deductions for personal income 
tax, targeted training 
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Введение

Высокая фрагментация социально-экономических, 
инфраструктурных, экологических и, в частности, 
климатических показателей территорий Россий-
ской Федерации, а также расхождения в уровнях 
природно-ресурного и научно-технологическо-
го потенциалов определяют различие вызовов и 
угроз, стоящих перед отдельными муниципальными 
образованиями страны [1, 2]. При этом проведе-
ние эффективной политики в сфере обеспечения 
комплексного устойчивого развития всего государ-
ства требует учета особенностей каждой из них.

Целью этого исследования является разработка 
методики районирования и социально-экономи-
ческого прогнозирования развития северных и ар-
ктических территорий страны для выработки кон-
цептуальных основ обеспечения их устойчивости.

Апробация методик осуществлена на примере 
территорий Республики Карелия, включенных в 
Арктическую зону Российской Федерации (Ка-
рельской Арктики), а также хозяйственно свя-
занных с ними Медвежьегорском и Муезерском 
муниципальных районах. Выбор данных простран-
ственных единиц для детального изучения обуслов-
лен, с одной стороны, рядом наблюдаемых для них 
негативных тенденций (снижение рождаемости, 
миграция населения и т.д.), а с другой – особым 
геостратегическим расположением и, соответ-
ственно, повышенным значением для обеспечения 
национальной безопасности.

Научная значимость работы заключается в рас-
смотрении ранее комплексно неизученной тер-
ритории, определенной, в первую очередь, не 
административными границами, а хозяйственными 
связями акторов. Известно, что зачастую связи 
компаний, а также потребительские, трудовые и 
социальные действия граждан не ограничиваются 
муниципальным образованием, в котором они за-
регистрированы. Однако научные исследования 
преимущественно предполагают рассмотрение 
пространства именно в разрезе муниципалитетов 
или даже регионов, федеральных округов.

Теоретическую ценность имеют выработанные ме-
тодики районирования и прогнозирования разви-
тия территорий, особенностями которых являются: 
(1) отход от рассмотрения пространства в рамках 
существующих административных границ; (2) выде-
ление, наравне с центрами экономического роста, 
центров развития человеческого капитала и, сле-
довательно, учет при районировании как индуци-
рованных экономических, так и компенсаторных 

социальных эффектов; (3) анализ взаимовлияния 
текущего уровня и динамики показателей двух ря-
дом расположенных пространственных единиц.

Практическую ценность имеют разработанные 
концептуальные основы политики пространствен-
ного развития Карельской Арктики и хозяйственно 
связанных с ней территорий Севера, а также ряд 
конкретных предложений по изменению регулиру-
ющих и стимулирующих институтов.

Обзор литературы и исследований

Среди большого числа теоретических и методоло-
гических подходов к управлению региональным раз-
витием [3, 4], в связи с высокой степенью дифферен-
циации экономического пространства и, в частности, 
наличия территориальных единиц, обладающих зна-
чительно лучшими характеристиками [5], особое 
место занимают концепции районирования, теории 
полюсов роста и осей развития.

История отечественной школы районирования 
формировалась под влиянием специфики россий-
ского пространства. Эта специфика связана со 
значительными размерами страны, расхождением 
природно-климатических, демографических, про-
изводственных и инфраструктурных параметров. 
Одним из первых ученых и государственных деяте-
лей, который попытался районировать российское 
пространство, можно считать К.И. Арсеньева. Его 
исследования были продолжены в контексте опи-
сания обеспеченности ресурсами, географиче-
ских и социально-экономических характеристик 
и, что самое главное, возможности решения акту-
альных для государства практических задач.

В советский период также проводились работы по 
районированию территорий 1. Например, выделе-
ние районов было предусмотрено в рамках такого 
масштабного проекта пространственного разви-
тия страны, как план ГОЭЛРО. Он учитывал транс-
портный, трудовой и агломерационный факторы, 
был нацелен на достижение вполне конкретных 
инфраструктурных и экономических целей. Резуль-
таты районирования этого проекта стали основой 
и для современной пространственной организации 
народного хозяйства России. К представителям со-
ветской районной школы можно отнести М.К. Банд-
мана, Н.Н. Колосовского, Ю.Г. Саушкина и др., ко-
торые вырабатывали научные подходы к изучению 
региональных экономических систем.

Для настоящей работы наибольший интерес пред-
ставляют результаты современного этапа ис-
следований. Структура экономики регионов, ее 

 1 Волков А.Д. Пространственная организация опорных зон карельской Арктики: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / Место защиты: 
ФГБУН «Федеральный исследовательский центр «Кольский научный центр Российской академии наук»]. Апатиты, 2022. 186 с. URL: 
https://search.rsl.ru/ru/record/01011143594?ysclid=lmteqfa0ss687710364
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эволюция, аспекты пространственного развития 
изучались академиком РАН А.Г. Гранбергом, в 
том числе с использованием экономико-матема-
тического моделирования, что во многом было 
новаторским подходом [6, 7]. Значительный вклад 
в становление теоретико-методологических под-
ходов районирования внес академик РАН П.Я. 
Бакланов [8], основным научным вкладом кото-
рого можно считать выделение уровней развития 
пространства. В.А. Горбанев и Б.И. Кочуров пред-
лагают актуализировать районирование страны в 
современных условиях, учитывая, наряду с относи-
тельно традиционными характеристиками, неко-
торые новые. В частности, ученые ориентируются 
на физико-географические параметры, природ-
ные ресурсы территорий, осуществляемую хозяй-
ственную деятельность, долю населения, находя-
щуюся за чертой бедности, естественный прирост 
населения, валовой региональный продукт и его 
структуру. Одной из главных особенностей этого 
подхода можно считать учет и ранга экологиче-
ской напряженности [9]. В целом, стоит отметить, 
что результаты отечественных исследователей во 
многом корреспондируют с подходами зарубеж-
ных специалистов в области пространственной 
экономики и экономического районирования, ко-
торые рассматривают аспекты географического 
распределения экономических видов деятельности 
не только на страновом уровне, но и применитель-
но к ее отдельным территориям [10, 11].

Говоря о теории полюсов роста Франсуа Перру 
[12], подчеркнем, что в качестве полюсов роста 
могут выступать муниципальные образования [13], 
отрасли или предприятия [14]. При этом полюсы 
роста (зоны опережающего развития) иногда соз-
даются специально [15], но часто осуществляется 
поиск и установление уже существующих по раз-
личным методикам, например, выделение полю-
сов роста может основываться на специализации 
и локализации инвестиционных проектов [13]. На 
полюсах базируется общий экономических рост 
территориальных систем, также они способны 
ускорить темпы экономического роста [16].

При этом Пьер Потье отмечал, что существующая 
инфраструктура позволяет формировать коммуни-
кационные каналы и направления взаимодействия 
отдельных территориальных единиц, повышая об-
щие возможности регионального экономического 
роста [17]. С учетом этого, между полюсами роста 
возникают оси развития – территориальные обра-
зования, которые обеспечивают взаимодействие 
полюсов и, в то же время, получают дополнитель-
ные импульсы для собственного развития [18, 19]. 
Тем самым формируется пространственный кар-
кас устойчивого и безопасного экономического 
роста региона в целом.

Достижение целей устойчивого развития для вы-
деляемых административно-территориальных еди-
ниц обеспечивается, в том числе, через федераль-
ные и региональные документы пространственной 
организации и стратегического планирования. Ре-
гионы, разрабатывая свои стратегии социально-
экономического развития, могут ориентироваться 
на подходы устойчивой экономики в большей или 
меньшей степени, а порой и вовсе игнорировать 
их [20]. При этом для арктических территорий, вви-
ду высокой уязвимости экосистем, учет принципов 
устойчивого развития при планировании и реали-
зации планов на практике наиболее актуален [21].

Также стоит принять во внимание, что экономиче-
ское пространство российских регионов находит-
ся в состоянии перманентной трансформации, и 
привычные институциональные формы планирова-
ния на современном этапе развития региональных 
экономических систем во многом оказались несо-
стоятельными [22]. Соответственно, при планиро-
вании и для осуществления эффективного управле-
ния в целом, большое значение приобретает учет 
закономерностей происходящих изменений. Акту-
альным становится прогнозирование простран-
ственного развития территорий.

К наиболее популярным методическим подходам 
прогнозирования можно отнести построение эко-
нометрических моделей [23], моделей картиро-
вания знаний [24], комбинацию географических 
информационных систем с социально-экономиче-
скими оценками [25] и другие. Несмотря на критику 
в адрес прогностических функций этих подходов, 
результаты их применения дают научно-обоснован-
ную информационную базу для принятия решений. 
В то же время, стоит отметить, что ученые признают 
недостаток структурированных данных за длитель-
ные временные периоды в отношении трансформа-
ции арктического пространства по экологическим, 
экономическим, социальным и иным параметрам. 
В одном из исследований предлагаются подходы 
тематического моделирования и сетевого анализа 
для выявления этих изменений [26].

Ряд работ содержит инструментарий конструиро-
вания устойчивого развития. Например, показано, 
что «зеленые» инновации помогают достичь боль-
шей устойчивости экономических систем арктиче-
ских территорий [27]. В исследовании И.М. По-
травного и соавторов рассматривается механизм 
государственно-частного партнерства для реше-
ния энергетических вопросов арктических реги-
онов [28]. В работе Л.Н. Бабкиной и ее коллег в 
рамках математической модели выделены ключе-
вые факторы стратегического устойчивого разви-
тия для территорий Арктической зоны России [29].

Таким образом, приведенный литературный об-
зор, с одной стороны, подтверждает важность 
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районирования и прогнозирования при разра-
ботке и реализации политики устойчивого про-
странственного развития, а с другой стороны, 
свидетельствует о необходимости актуализации 
и адаптации инструментария к текущим условиям 
и особенностям отдельных регионов. Именно на 
это направлено представленное исследование. 
В частности, были учтены существующие хозяй-
ственные связи между факторами (пространство 
не рассматривалось исключительно в рамках ад-
министративных границ муниципальных образова-
ний), определяющая роль человеческого капитала 
на нынешнем этапе экономического развития [30] 
и взаимовлияние двух рядом расположенных про-
странственных единиц.

Материалы и методы

Методология районирования территорий Карель-
ской Арктики и хозяйственно связанных террито-
рий Севера предполагала проведение анализа 
статистических показателей и рейтинговых оценок 
территорий по 5-ти блокам:

1) экономический (отгружено товаров, выполне-
но работ, услуг; стоимость основных фондов; 
инвестиции в основной капитал – все на душу 
населения),

2) социальный (численность населения; результа-
ты независимой оценки качества условий ока-
зания социальных услуг, далее НОК),

3) рынок труда (численность трудоспособного на-
селения; заработная плата; уровень безрабо-
тицы),

4) транспортная инфраструктура (плотность ав-
тодорог),

5) экологический (выбросы в атмосферу от стаци-
онарных источников).

Основная часть характеристик является статистиче-
скими показателями центрального и ведомственных 
сегментов. Результаты НОК условий оказания соци-
альных услуг – это рейтинговые оценки, формируе-
мые после осуществления общественного контроля 
за предоставлением социальных услуг.

Выбор показателей обусловлен возможностью 
на их основании выполнить анализ системных ри-
сков пространственного развития из разных сфер 
(депопуляции, снижения качества человеческого 
капитала, окружающей среды и т.д.). Расшире-
ние указанного перечня существенно затрудне-
но особенностями муниципальной статистики: 
количество статистических показателей, форми-

руемых в разрезе муниципальных образований, 
крайне ограничено в связи с трудоемкостью их 
формирования и экстерриториальностью многих 
организаций, например, транспортной сферы. 
При этом по многим из показателей значения по 
отдельным территориям не раскрываются для обе-
спечения конфиденциальности первичных данных, 
содержащихся в заполняемых организациями ста-
тистических формах 2. Это связано с тем, что пока-
затели формируются лишь по крупным и средним 
предприятиям или же в разбивке по видам деятель-
ности, а в муниципальных образованиях часто 
преобладают малые предприятия и(или) каждый 
вид деятельности представлен всего несколькими 
субъектами (для того, чтобы показатель был в от-
крытом доступе, он должен формироваться мини-
мум по 4-м организациям).

Дополнительно для Карельской Арктики, на осно-
вании данных финансовой отчетности арктических 
резидентов и прочей публичной информации о 
них, были определены характеристики значимости 
резидентов для территории (доля в общем числе 
организаций и средняя численность работников), 
а также финансового состояния (комплекс показа-
телей рентабельности, ликвидности и финансовой 
устойчивости).

Анализировались данные за 2021 г. и, за исклю-
чением характеристик резидентов, среднегодовые 
темпы роста за 2010–2021 гг. (для стоимостных 
показателей использовались сопоставимые цены). 
В отношении каждого показателя проведен кла-
стерный анализ методом k-средних, сформиро-
вано 3 кластера регионов: с низкими, средними 
и высокими значениями каждой из характеристик 
за 2021 г. или по среднегодовым темпам с 2010 г. 
Далее было выделено 3 категории муниципальных 
образований: экономические лидеры, последова-
тели и нереализовавшие потенциал.

После этого, на основании теории полюсов ро-
ста Франсуа Перру, установлены географические 
центры экономического роста. Также определены 
центры развития человеческого капитала, воздей-
ствие которых, в отличие от центров роста, предпо-
лагает не индуцированные экономические эффек-
ты, а компенсаторные (население близлежащих 
пунктов «компенсирует» в центрах развития че-
ловеческого капитала отсутствие условий для его 
воспроизводства в месте проживания в связи с вы-
сокой безработицей, низкой заработной платой 
и т.д.). В первую очередь, ключевые центры эконо-
мического роста – это города территорий, являю-
щихся экономическими лидерами; второстепенные 

 2 Ст. 4 и ст. 9 Федерального закона «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской 
Федерации» от 29.11.2007 № 282-ФЗ // КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72844/?yscli
d=lmtkven3le989780499
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центры – города территорий-последователей при 
отсутствии вблизи доминирующего лидера. Так-
же, руководствуясь теорией Пьера Потье об осях 
развития, на основе транспортной связанности 
центров роста были выделены оси (коридоры) раз-
вития. Определение границ районов осуществля-
лось по центрам роста и развития человеческого 
капитала, возможности прочих территорий полу-
чить индуцированные экономические и компенса-
торные социальные эффекты.

Далее, по статистическим показателям и рей-
тинговым оценкам пространственного развития 
Карельской Арктики и хозяйственно связанных с 
ней Медвежьегорского и Муезерского районов, 
с помощью комбинированного подхода сделан 
прогноз социально-экономического развития му-
ниципальных образований на период до 2035 г. 
Комбинированный подход предполагает синтез 
статистических методов (экстраполяции) и эври-
стических (определения величины поправочных ко-
эффициентов для уравнений регрессии на основе 
коллективного мнения авторов, выработанного 
при проведении «мозгового штурма»). Указанный 
подход позволяет повысить точность прогнози-
рования за счет снижения его чувствительности к 
недостаткам каждого из базовых методов. В част-
ности, в отличие от экстраполяции, при комбини-
рованном подходе возможно учесть изменение 
качественных параметров внешней среды и тем-
пов роста (снижения) анализируемого показателя 
при достижении им определенного порогового 
значения, свидетельствующего о качественной 
трансформации самого объекта. При этом фор-
мализация прогноза позволит уменьшить субъек-
тивность экспертных оценок.

В рамках исследования по всем территориям были 
определены тренды изменения временных рядов 
каждого из показателей за 2010–2021 гг., с по-
мощью метода наименьших квадратов рассчи-
таны параметры линейной регрессии. После для 
учета качественных изменений внешней среды, а 
именно, внешних шоков последних лет и новых мер 
поддержки предпринимательской деятельности, 
введенных в 2020 г., по полученным регрессион-
ным уравнениям выполнен расчет характеристик 
за 2020–2021 гг. и проведена оценка их точности. 
В случае если прогнозные значения были меньше 
фактических, в уравнении регрессии введен по-
вышающий поправочный коэффициент, если про-
гнозные величины превосходили фактические – 
понижающий.

С помощью скорректированных уравнений ре-
грессий осуществлена пошаговая экстраполяция 
рядов до 2035 г. Проведение экстраполяции в не-
сколько этапов связано с необходимостью учета 
уровней и динамики показателей не только по от-

дельному муниципальному образованию, но и по 
прочим исследуемым, в связи с наличием двухсто-
роннего влияния соседних территорий на харак-
теристики друг друга. Так, существенная разница 
заработной платы в близких населенных пунктах 
приводит к миграции населения и способствует 
росту оплаты труда в том поселении, где в настоя-
щий момент она ниже. При высокой безработице 
в одном населенном пункте и низкой – в сосед-
нем, в первом также произойдет отток населения, 
который уменьшит и безработицу, и численность 
проживающих. Принимая это во внимание, в ре-
грессионные уравнения, на основании которых 
определялись номинальная начисленная заработ-
ная плата, уровень безработицы и численность 
населения, вводились дополнительные поправоч-
ные коэффициенты, отражающие воздействие со-
седних территорий. Дополнительно, с помощью 
поправочных коэффициентов, обеспечено замед-
ление темпов снижения безработицы при прибли-
жении к пороговому значению в 4%.

Было использовано 3 сценария прогноза: консер-
вативный (сохранение существующих тенденций), 
оптимистический (внедрение институциональных 
инноваций для совершенствования и эффектив-
ного использования преференциального режима 
территорий Арктической зоны Российской Фе-
дерации) и пессимистический (невозможность ис-
пользования преимуществ преференциального 
режима из-за недостаточного уровня воспроиз-
водства человеческого капитала, отсутствия тре-
буемой резилентности к внешним и внутренним 
социально-экономическим, геополитическим и 
экологическим вызовам). Оптимистический сцена-
рий предполагал темпы развития, опережающие 
средние показатели по Республике Карелия, пес-
симистический – более низкие темпы развития по 
сравнению со средними по региону.

В дальнейшем, при появлении данных о влиянии 
новых условий осуществления предпринима-
тельской деятельности минимум за 5 лет (в пер-
вую очередь, речь идет о воздействии института 
арктических резидентов, введенного в 2020 г.), 
возможно рассмотреть целесообразность осу-
ществления предлагаемых прогнозов социально-
экономического развития с помощью искусствен-
ных нейронных сетей (в частности, многослойного 
перцептрона). Наличие более длинных временных 
рядов, характеризующих изменившиеся условия 
функционирования предприятий, позволит исполь-
зовать технологию обучения с учителем, то есть 
разделить имеющиеся данные на множества учеб-
ных и контрольных примеров, первое из которых 
будет применяться для настройки нейронной сети, 
второе – для оценки точности результатов прогно-
зирования. В случае если точность прогноза кон-
трольных примеров окажется высокой, в дальней-
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шем для корректировки прогнозов и увеличения 
их горизонта можно использовать настроенную 
нейронную сеть. В свою очередь, это сделает про-
гнозирование автоматическим и, соответственно, 
сократит время его проведения. Дополнительными 
преимуществами применения нейронных сетей яв-
ляется возможность получения нескольких выход-
ных данных (одновременного прогноза всех пара-
метров по каждой из территорий).

Отметим, что применение нейронных сетей для 
социально-экономического прогнозирования 
особенно актуально для таких субъектов, как Ре-
спублика Карелия, где наблюдается высокая по-
ляризация пространственных единиц по целому 
ряду параметров. Следовательно, для этих реги-
онов возрастает необходимость учета взаимного 
двухстороннего влияния одних муниципальных об-
разований на другие, при этом при построении 
регрессионных уравнений прямое включение всех 
характеристик по всем соседним территориям 
приведет к так называемому «проклятью размер-
ности» (снижению точности регрессии при боль-

шом числе объясняющих переменных); входные 
данные для глубокого обучения искусственной 
нейронной сети могут быть очень обширными.

Результаты исследования

На основании проведенного анализа по пред-
ставленной методике были выделены следующие 
категории муниципальных образований:

1. Экономические лидеры – городской округ Косто-
мукша и Сегежский муниципальный округ, имеющие 
наилучшие социально-экономические показатели 
(при доминировании города Костомукша) и наи-
худшие экологические – выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферу (особенно в Костомукше) (табл. 
1–3). При этом характеристики рынка труда значи-
тельно диверсифицированы: при наибольшем тру-
довом потенциале (численности трудоспособного 
населения в обоих муниципальных образованиях) в 
Костомукше максимальная среднемесячная зара-
ботная плата и один из самых высоких уровней без-
работицы, в Сегежском округе – средняя величина 
заработной платы и средний уровень безработицы. 

Таблица 1

Отдельные показатели экономического и социального блоков по Карельской Арктике  
и хозяйственно-связанным территориям Севера за 2021 г.

Table 1

Selective indicators of the economic and social blocks of the Karelian Arctic and the economically  
connected territories of the North in 2021

Муниципальное 
образование

Отгружено товаров,  
выполнено работ, услуг,  

тыс. руб. на душу 
населения

Инвестиции в основной 
капитал, тыс. руб.  

на душу населения

Среднегодовая  
численность  

населения, чел.
НОК, баллов

Беломорский МО 182,20 96,09 14 922 83,97

ГО Костомукша 5 637,12 426,63 30 250 86,48

Калевальский МР 30,45 2,15 6 386 87,86

Кемский МР 399,03 26,36 13 756 86,73

Лоухский МР 277,02 26,89 10 442 82,17

Медвежьегорский МР 67,83 69,46 26 148 85,57

Муезерский МР 29,44 1,28 9 062 83,35

Сегежский МО 1 001,00 300,23 34 524 87,47

Примечание: 

МО – муниципальный округ, ГО – городской округ, МР – муниципальный район. 

Рассчитано авторами по данным: Муниципальные образования Республики Карелия за 2017-2021 годы: в 2 т., Т. 2. Стат. сб. / 
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Карелия (Карелиястат). Петроза-
водск: Карелиястат, 2022. 205 с.; База данных показателей муниципальных образований // Федеральная служба государствен-
ной статистики. URL: https://gks.ru/dbscripts/munst/munst86/DBInet.cgi; Показатели оценки качества по отраслям и субъек-
там Российской Федерации (муниципальным образованиям). URL: https://bus.gov.ru/top-social (дата обращения: 03.07.2023)

Calculated by the authors based on data in: Municipal formations of the Republic of Karelia for 2017-2021: in 2 vol., vol. 2. Stat. coll. / 
Rosstat regional office of Republic of Karelia (Kareliastat). Petrozavodsk: Kareliastat, 2022. 205 p.; Database of indicators of municipalities 
// Federal State Statistics Service. URL: https://gks.ru/dbscripts/munst/munst86/DBInet.cgi; Quality assessment indicators by industry 
and constituent entities of the Russian Federation (municipalities). URL: https://bus.gov.ru/top-social (accessed: 03.07.2023) (In Russ.)

2. Последователи – Беломорский, Кемский и 
Медвежьегорский районы, имеющие, при относи-
тельно высоких социальных показателях и харак-
теристиках рынка труда, средние экономические 

показатели. Экологическая ситуация в части за-
грязнения атмосферного воздуха лучше, чем у эко-
номических лидеров.
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Таблица 2

Отдельные показатели экономического и социального блоков по Карельской Арктике  
и хозяйственно-связанным территориям Севера за 2021 г.

Table 2

Selective indicators of the labor market and the environmental block of the Karelian Arctic  
and the economically connected territories of the North in 2021

Муниципальное 
образование

Численность тру-
доспособного 

населения, чел.

Номинальная на-
численная среднеме-

сячная заработная 
плата работников 
организаций, руб.

Уровень зарегистриро-
ванной безработицы 

на конец года, %

Выбросы в атмосферу 
от стационарных ис-
точников, тонн на км2

Беломорский МО 7 353 60 184 0,96 125

ГО Костомукша 16 758 72 479 6,62 21 383

Калевальский МР 3 223 49 396 10,90 41

Кемский МР 7 330 65 873 3,12 166

Лоухский МР 5 045 66 845 4,92 93

Медвежьегорский МР 13 526 52 348 4,11 103

Муезерский МР 4 344 41 077 6,48 42

Сегежский МО 19 459 51 935 3,60 1 165

Примечание: 

МО – муниципальный округ, ГО – городской округ, МР – муниципальный район. 

Рассчитано авторами по данным: База данных показателей муниципальных образований // Федеральная служба государствен-
ной статистики. URL: https://gks.ru/dbscripts/munst/munst86/DBInet.cgi; Государственный доклад о состоянии окружающей среды 
Республики Карелия в 2022 г. URL: http://resources.krc.karelia.ru/krc/doc/publ/gosdoklad_2022.pdf (дата обращения: 03.07.2023)

Calculated by the authors based on data in: Database of indicators of municipalities // Federal State Statistics Service. URL: 
https://gks.ru/dbscripts/munst/munst86/DBInet.cgi; State report on the state of the environment of the Republic of Karelia 
in 2022. URL: http://resources.krc.karelia.ru/krc/doc/publ/gosdoklad_2022.pdf (accessed: 03.07.2023) (In Russ.)

Таблица 3

Показатели пространственного развития Карельской Арктики и хозяйственно-связанных  
территорий Севера за 2021 г., баллы

Table 3

Indicators of spatial development of the Karelian Arctic and the economically connected territories  
of the North in 2021, points

Муниципальное 
образование

Экономический  
блок Социальный блок Рынок труда Транспортная 

инфраструктура Экологический

Беломорский МО 1,00 1,50 2,33 2,00 3,00

ГО Костомукша 3,00 3,00 2,67 3,00 1,00

Калевальский МР 0,67 2,00 1,00 1,00 3,00

Кемский МР 1,33 2,50 2,67 1,00 3,00

Лоухский МР 1,00 1,00 2,00 1,00 3,00

Медвежьегорский МР 1,00 2,50 2,33 3,00 3,00

Муезерский МР 0,67 1,00 1,33 1,00 3,00

Сегежский МО 2,00 3,00 2,67 2,00 2,00

Примечание: 

МО – муниципальный округ, ГО – городской округ, МР – муниципальный район. 

Рассчитано авторами по данным: Муниципальные образования Республики Карелия за 2017-2021 годы: в 2 т., Т. 2. Стат. сб. / Тер-
риториальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Карелия (Карелиястат). Петрозаводск: 
Карелиястат, 2022. 205 с.; База данных показателей муниципальных образований // Федеральная служба государственной ста-
тистики. URL: https://gks.ru/dbscripts/munst/munst86/DBInet.cgi; Показатели оценки качества по отраслям и субъектам Российской 
Федерации (муниципальным образованиям). URL: https://bus.gov.ru/top-social; Государственный доклад о состоянии окружающей 
среды Республики Карелия в 2022 г. URL: http://resources.krc.karelia.ru/krc/doc/publ/gosdoklad_2022.pdf (дата обращения: 03.07.2023)

Calculated by the authors based on data in: Municipal formations of the Republic of Karelia for 2017-2021: in 2 vol., vol. 2. Stat. coll. / Rosstat 
regional office of Republic of Karelia (Kareliastat). Petrozavodsk: Kareliastat, 2022. 205 p.; Database of indicators of municipalities // Federal 
State Statistics Service. URL: https://gks.ru/dbscripts/munst/munst86/DBInet.cgi; Quality assessment indicators by industry and constituent 
entities of the Russian Federation (municipalities). URL: https://bus.gov.ru/top-social; State report on the state of the environment of the 
Republic of Karelia in 2022. URL: http://resources.krc.karelia.ru/krc/doc/publ/gosdoklad_2022.pdf (accessed: 03.07.2023) (In Russ.)
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3. Нереализовавшие потенциал – Калевальский, 
Лоухский и Муезерский районы с наихудшими со-
циально-экономическими показателями, характе-
ристиками рынка труда и наименьшей текущей зна-
чимостью арктических резидентов при наилучших 
экологических показателях. В первую очередь, это 
связано с максимальным уровнем безработицы, 
особенно в Калевальском районе. В целом, нельзя 
не отметить и общую ограниченность инвестицион-
ного потенциала данных территорий, в частности, 
наименьшую численность трудоспособного насе-
ления; во всех, кроме Калевальского района – са-
мое низкое качество предоставляемых социальных 
услуг. Данные муниципальные единицы отдалены от 
регионального центра и имеют наименьшую плот-
ность автомобильных дорог (минимальное значе-
ние показателя в Лоухском районе). 

При этом, с точки зрения наблюдаемых тенденций 
развития, среди последователей особо стоит вы-
делить Кемский район – он развивается наиболее 
быстрыми темпами, однако по уровню инвестици-
онного потенциала все же пока является отстаю-
щим в своей группе. Среди нереализовавших по-
тенциал максимальные темпы его наращивания в 
Лоухском районе (и в данном районе наибольшая 
доля рентабельных резидентов 3; при сохранении 
этих тенденций Лоухский район может перейти в 
территории-последователи), минимальные – у Ка-
левальского района.

Также стоит отметить, что среди последователей 
наибольшей концентрацией институтов развития 
характеризуется Кемский район, что, безусловно, 
является недостатком для комплексного освоения 
территории, но повышает возможность города Кеми 
выступать в качестве экономического центра роста (в 
Лоухском районе арктические резиденты регистри-
руются в разных населенных пунктах 4; аналогично, в 
Медвежьегорском районе есть несколько ключевых 
населенных пунктов, куда приходят инвесторы 5).

С учетом вышеизложенного, на основе представ-
ленной методологии были выделены следующие 
районы Карельской Арктики и хозяйственно свя-
занных с ней Медвежьегорского и Муезерского 
районов (рис. 1).

1. Западно-арктический – городской округ Косто-
мукша, Калевальский район, Медвежьегорский 
(территории у озера Сегозеро) и Муезерский рай-
оны; город Костомукша – центр экономического 

роста и развития человеческого капитала. Отме-
тим, что, с учетом отсутствия в Калевальском и Му-
езерском районах возможности воспроизводства 
человеческого капитала на требуемом уровне, в 
настоящее время некоторые жители данных муни-
ципальных образований работают в Костомукше, 
получают там медицинские и прочие социальные 
услуги, даже покупают продукты или иные товары, 
поскольку в Костомукше они дешевле, а их выбор 
больше. И за счет Костомукши возможно совмест-
ное развитие некоторых видов деятельности (ло-
кализация инвестиционных проектов), в частности, 
этнокультурного и природного туризма (деревня 
Вокнаволок, поселок Калевала, национальный 
парк «Калевальский» и т.д.); сбора и переработки 
дикоросов; форелеводческих хозяйств и др.

В связи с повышением геополитического значения 
границы с Финляндией, планами о формировании 
и усилении войсковых частей в приграничных насе-
ленных пунктах, потенциальным второстепенным 
центром развития человеческого капитала может 
стать село Реболы.

2. Восточно-арктический – Беломорский округ 
(территория Прибеломорья), Кемский и Лоухский 
районы; города Беломорск и Кемь – второсте-
пенные центры экономического роста. Получение 
индуцированных эффектов, в первую очередь, воз-
можно за счет развития форелеводства, рыболов-
ства, активного водного туризма, в том числе дай-
винг-центров, распространения возобновляемой 
энергетики (ключевая роль города Кемь). Для Кеми 
и Беломорска большое значение имеет культурно-
познавательный туризм с религиозной направлен-
ностью (ключевая роль города Беломорск).

3. Центрально-арктический – Беломорский район 
(центральная и южная части, в частности, поселок 
Летнереченский, село Сумский посад и т.д.), Сегеж-
ский округ и Медвежьегорский район (без террито-
рий у озера Сегозеро); город Сегежа – центр эконо-
мического роста и развития человеческого капитала. 
Получение индуцированных эффектов первоочеред-
но возможно в лесопромышленном комплексе.

Принимая во внимание установленные центры 
экономического роста и развития человеческого 
капитала, а также их транспортную связанность, 
выделены 3 оси развития: города Костомукша – 
Сегежа, Костомукша – Беломорск, Сегежа – Бе-
ломорск – Кемь.

 3 Рассчитано авторами по данным: Реестр резидентов Арктической зоны РФ // Инвестиционный портал Арктической зоны России. 
URL: https://investarctic.com/registry.php; Ресурс «Бухгалтерская (финансовая) отчетность». URL: https://bo.nalog.ru/ (дата обраще-
ния: 03.07.2023)

 4 Реестр резидентов Арктической зоны РФ // Инвестиционный портал Арктической зоны России. URL: https://investarctic.com/
registry.php (дата обращения: 03.07.2023)

 5 Система проверки контрагентов «Эксчек Про». URL: https://excheck.pro/company (дата обращения: 03.07.2023)
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Составлено авторами.

Рис. 1. Карта-схема районирования Карельской Арктики и хозяйственно-связанных территорий Севера

Compiled by the authors.

Fig. 1. Map of the zoning of the Karelian Arctic and economically connected territories of the North

Оптимистический сценарий в отношении Карельской 
Арктики, Медвежьегорского и Муезерского районов 
в целом предполагает, что к 2035 г. депопуляция тер-
ритории будет остановлена, численность населения 
составит 145,52 тыс. человек (численность населения 
в 2021 г. – 145,49 тыс. человек) (табл. 4). При этом 
доля трудоспособного возраста несколько увели-
чится, медиана по всем исследуемым муниципальным 
единицам составит 57,32% (аналогичный показатель 
2021 г. – 51,10%). Медианная номинальная начис-
ленная заработная плата в сопоставимых ценах по 
сравнению с 2021 г. вырастет в 1,96 раз. При этом 
за счет фактического, а не номинального учета рай-
онных коэффициентов (повышения заработной пла-
ты, а не снижения ставок работников) заработная 
плата примерно на четверть превысит средние по-
казатели по региону. Также за аналогичный период 
медианный уровень безработицы несколько снизит-
ся, на 0,37 процентных пункта, и составит 4,14%, в 
то же время, прогнозируется существенный разброс 

уровня безработицы для отдельных муниципальных 
образований (минимальный – в Беломорском, мак-
симальный – в Калевальском). Инвестиции в основ-
ной капитал в сопоставимых ценах повысятся в 2,27 
раз, а общий объем отгруженной продукции (в пер-
вую очередь, за счет большей доли задействованной 
рабочей силы и инвестиций) – в 1,69 раз.

В соответствии с пессимистическим сценарием, чис-
ленность населения составит 120,21 тыс. человек, 
объем инвестиций в основной капитал в сопостави-
мых ценах снизится на 3,54%, объем отгруженной 
продукции – на 4,63%. Консервативный прогноз 
предполагает промежуточные, близкие к средним 
значения показателей пространственного развития.

Выводы

На основании проведенного анализа и выявлен-
ной дифференциации исследуемых муниципальных 
образований, для каждой их категории, с целью 
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Таблица 4

Некоторые показатели прогноза развития Карельской Арктики и хозяйственно-связанных  
территорий Севера на 2035 г.

Table 4

Some indicators of the forecast of the development of the Karelian Arctic and economically connected territories  
of the North in 2035

Показатель
Сценарий прогноза

пессимистический инерционный оптимистический

Среднегодовая численность населения, тыс. чел. 120,21 131,28 145,52

Медиана доли населения трудоспособного возраста, % 54,68 57,32 56,84

Отгружено товаров, выполнено работ, услуг, млн руб. 208 304,01 287 133,95 368 912,18

Инвестиции в основной капитал, млрд руб. 45,14 74,44 104,32

Медиана номинальной начисленной среднемесячной 
заработной платы работников организаций, руб.

96 341,35 135 336,59 186 568,13

Медиана уровня зарегистрированной без-
работицы на конец года, %

4,39 4,32 4,14

Рассчитано авторами по данным: Муниципальные образования Республики Карелия за 2017-2021 годы: в 2 т., Т. 2. Стат. сб. / 
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Карелия (Карелиястат). Петро-
заводск: Карелиястат, 2022. 205 с.; Муниципальные образования Республики Карелия за 2016-2020 годы: в 2 т., Т. 2. Стат. сб. 
/ Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Карелия (Карелиястат). Пе-
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обеспечения устойчивого развития, в качестве ба-
зовых предлагается использовать различные ин-
струменты и механизмы.

• Экономические лидеры: с учетом превалирова-
ния экологических проблем, должны доминиро-
вать инструменты, направленные на их решение, 
в частности, развитие промышленного симбио-
за, в том числе на базе крупнейших предприятий 
региона – АО «Карельский окатыш» и АО «Се-
гежский ЦБК», активизацию сотрудничества с не-
коммерческими экологическими организациями 
и проектами (проект «Чистая Арктика», движение 
«Зеленая волна», объединение «Green Crew» и 
др.), экономическое стимулирование внедрения 

технологий и оборудования с наименьшим не-
гативным воздействием на окружающую среду; 
при реализации пессимистического сценария – 
меры экономической поддержки хозяйствующих 
субъектов. Известно, что экологизация деятель-
ности сопряжена с дополнительными издержка-
ми, что, зачастую, является причиной отказа от 
принятия экологических стратегий и программ. 
При этом снижение издержек, как за счет финан-
совых стимулов, так и кооперации предприятий, 
делает экологизацию более привлекательной. 
Некоммерческим организациям, в отличие от 
бизнеса и органов власти, иногда больше до-
веряет местное население, при этом подобные 
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структуры имеют налаженные модели работы с 
гражданами, что важно для эффективного эко-
просвещения населения и подключения его к 
нивелированию ранее накопленного ущерба 
среде (субботникам и т.д.).

• Последователи: рыночные и административ-
ные механизмы, направленные на повышение 
инвестиционной и инновационной активности 
акторов (особенно актуально для лесопромыш-
ленного комплекса, форелеводства и возобнов-
ляемой энергетики; использование и рыночных, 
и административных инструментов позволит ми-
нимизировать недостатки каждого из них). При 
реализации пессимистического прогноза – вни-
мание социальным показателям, при реализа-
ции оптимистического – экологическому следу.

• Нереализовавшие потенциал: механизмы повы-
шения количественных и качественных показате-
лей территориального человеческого капитала 
(основы экономического роста и инициации но-
вых инвестиционных проектов); для оптимисти-
ческого сценария – первостепенная поддержка 
социальной сферы и рынка труда через хозяй-
ствующих субъектов. Также необходимо раз-
витие транспортной инфраструктуры, улучше-
ние ее качества, в том числе за счет передачи 
приоритетных существующих и потенциальных 
дорог с местного и регионального уровней на 
федеральный (зачастую низкое качество инфра-
структуры обусловлено ограниченностью бюд-
жетов муниципалитетов и субъектов).

Кроме того, ключевое внимание требуется уделить 
транспортной связанности территорий с центра-
ми экономического роста и развития человеческо-
го капитала в рамках выделенных районов. Таким 
образом, населенные пункты, относящиеся в на-
стоящее время к отстающим, смогут получить ин-
дуцированный экономический и компенсаторный 
социальный эффекты для своего развития. Боль-
шую роль в этом может играть и организованная 
доставка сотрудников близлежащих поселений 
на работу в центр экономического роста, а также 
«мобильная» социальная инфраструктура (выезд 
врачей для проведения диспансеризации, про-
фосмотров, требуемых ежегодных обследований; 
передвижные комплексы информационно-библио-
течного обслуживания, проведения досуговых ме-
роприятий и т.д.).

Для реализации экономических эффектов важно 
при выборе направлений стимулирования учиты-
вать и потенциальную специализацию районов, 
поощрять установление и развитие межхозяй-
ственных связей между предприятиями, создание 
кластеров. И именно для эффективного решения 
вопросов транспортной связанности и учета рай-
онной специализации, в первую очередь, стоит 

применять результаты полученного районирова-
ния. Также на основе выделенных районов можно 
определять общую величину финансирования ме-
роприятий по развитию территорий (по категории 
муниципальных образований – вид инструмента).

При этом районирование, как и прогнозирова-
ние, является эффективным инструментом орга-
низации взаимодействия между органами власти, 
с одной стороны, и хозяйствующими субъектами и 
населением, с другой. Поскольку оба названных 
инструмента выступают научным обоснованием 
проводимой политики, предприятия и граждане бу-
дут в большей степени осведомлены о ее целесо-
образности, соответственно, при прочих равных 
условиях станут более лояльными к ней, что сни-
зит разобщенность общества и повысит доверие 
к власти. При этом, ориентируясь на создаваемые 
районы и ожидаемые показатели территорий, хо-
зяйствующие субъекты смогут скорректировать 
собственные модели поведения, чтобы в макси-
мальной мере воспользоваться экономическими 
и социальными эффектами, мерами поддержки, а 
это повысит эффективность предприятий и снизит 
их инвестиционные риски.

В рамках исследования разработана методология 
районирования территорий Карельской Арктики 
и хозяйственно связанных с ней Медвежьегор-
ского и Муезерского районов, а также средне- и 
долгосрочного прогнозирования развития соци-
ально-экономического пространства. Указанная 
методология может быть использована и для дру-
гих арктических и северных регионов с целью фор-
мирования таких районов, которые позволят осу-
ществлять эффективное управление территорией, 
обеспечат требуемый уровень воспроизводства 
человеческого капитала и реализацию потенциа-
ла преференциального режима.

Проведена апробация предлагаемой методики и 
построена динамическая модель районирования 
Карельской Арктики и хозяйственно связанных 
территорий Севера в соответствии с выявляемыми 
критическими системными рисками для региона и 
их динамикой в рамках регионального развития. 
Осуществлен прогноз средне- и долгосрочного 
развития социально-экономического простран-
ства с учетом использования институциональных 
инноваций и преодоления субъектами управления 
«узких мест». Полученные результаты стали осно-
вой для формирования концептуальных основ по-
литики устойчивого развития данных территорий.

В заключение стоит подчеркнуть, что во всех ана-
лизируемых территориях – и для северных, и для 
арктических районов в целом – одной из фунда-
ментальных проблем является недостаточная при-
влекательность жизни. Соответственно, на Севере 
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и в Арктике низкие количественные и качествен-
ные характеристики человеческого капитала. В 
муниципальных образованиях, являющихся эконо-
мическими лидерами и последователями, частич-
но данные проблемы могут быть решены за счет 
бизнеса. Именно поэтому для этих территорий 
предлагаются рыночные инструменты стимулиро-
вания инвесторов и предпринимателей; прочие 
пространственные единицы значительно зависят 
от поддержки органов власти. В то же время, с уче-
том важности обозначенной проблемы практиче-
ски для всех северных и арктических территорий, 
дополнительно предлагается следующее.

1. Для стимулирования населения указанных тер-
риторий – повышать качество своего человече-
ского капитала, в том числе уровня образования 
и здоровья, а также, с учетом более высоких «се-
верных» и «арктических» издержек, увеличить пре-
дельный размер социальных вычетов по НДФЛ по 
расходам на обучение, услуги здравоохранения, 
физкультурно-оздоровительные услуги и т.д. Сей-
час для всей территории Российской Федерации 
установлен единый предельный размер социаль-
ных вычетов по НДФЛ: по расходам на обучение 
ребенка – 50000 руб., с 1 января 2024 г. – 110000 
руб.; на собственное обучение, лечение или при-
обретение лекарств, занятия спортом, пенси-
онное обеспечение, прохождение независимой 
оценки квалификации – 120000 руб., с 1 января 
2024 г. – 150000 руб. 6 Выглядит целесообразным 
скорректировать данную величину на северные и 
районные коэффициенты заработной платы для 
территорий Арктики.

Также, с учетом отсутствия возможности у многих 
жителей арктических регионов получить медицин-
скую помощь или образовательные услуги в месте 
своего проживания, стоит принимать в качестве рас-
ходов для социальных вычетов не только фактически 
понесенные издержки за социальные услуги, но и 
транспортные расходы. Приемлемость последних 
может определяться по критериям, существующим 
для компенсации расходов на оплату стоимости 
проезда и провоза багажа к месту использования 
отпуска и обратно для лиц, работающих в органи-

зациях, расположенных в районах Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним местностях.

Кроме того, необходимо учесть, что большая доля 
занятых на Севере и в Арктике являются индиви-
дуальными предпринимателями (и это же можно 
признать достаточно перспективной формой за-
нятости). При этом, в отсутствии дополнительно-
го дохода, индивидуальные предприниматели не 
являются плательщиками НДФЛ, не имеют права 
на социальные вычеты. Для поддержки данной ка-
тегории требуется предусмотреть аналогичные по 
величине социальные вычеты в рамках используе-
мой ими системы налогообложения (упрощенная 
система налогообложения, единый сельскохозяй-
ственный налог, патентная система налогообло-
жения, налог на профессиональный доход). Схо-
жую меру стоит ввести и для самозанятых.

2. Для подготовки недостающих кадров, с одной 
стороны, и предотвращения оттока молодежи, 
с другой – предоставить право резидентам Ар-
ктической зоны Российской Федерации выдавать 
направления на целевое обучение. В настоящее 
время подобное направление может быть выда-
но органами государственной власти и местного 
самоуправления; государственными и муници-
пальными учреждениями; государственными ком-
паниями и корпорациями; организациями оборон-
но-промышленного комплекса; организациями, 
имеющими в уставном капитале долю государства 
или муниципального образования; компаниями, 
чьи акции в собственности госкорпораций, или 
созданные госкорпорациями; сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями и др. 7 Безусловно, 
сейчас арктический резидент может заключить до-
говор об обучении с потенциальным работником 
напрямую, однако в этом случае последний будет 
поступать в учебное заведение на общих, а не 
льготных основаниях.

Использование разработанных концептуальных 
основ политики пространственного управления, а 
также реализация предлагаемых изменений инсти-
туционального поля позволят обеспечить устойчи-
вое развитие исследуемых территорий Севера и 
Арктики.

 6 НК РФ Статья 219. Социальные налоговые вычеты. «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 г. № 
117-ФЗ // КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/946cbfc58c05e1392615a251973beb
32dc79f94e/?ysclid=lmtmtyc5e8165981740

 7 Пункт 1 статьи 71.1 Особенности приема на целевое обучение по образовательным программам высшего образования Феде-
рального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // КонсультантПлюс. URL: https://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/01fe03b8db6170fb20e3b80133497580a718b7e8/?ysclid=lmtmqszqzr573214909
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аннотация

цель исследования – выявить факторы и параметры, обеспечивающие для территориальных систем (регионов) возможности 
устойчивого развития, на основе анализа динамических рядов ключевых статистических показателей. 

Методы. Основой проведенного исследования является использование различных методологических подходов, системного и 
многофакторного анализа, методологии институциональных преобразований. Методика исследования опирается на системати-
зацию и сравнительный анализ основных статистических показателей развития экономической и инновационной сфер Приволж-
ского федерального округа и России в целом, что позволяет, в конечном итоге, выявить драйверы роста территориальных систем.

Результаты работы. В исследовании произведен анализ показателей экономического и инновационного развития субъектов 
Приволжского Федерального округа и России в целом. На основе этого было выделено 4 типа устойчивости территориальных 
систем: устойчивость депрессивного типа, устойчивость адаптивного типа, устойчивость опережающего типа, устойчивость инно-
вационного типа. У каждого субъекта региона был определен тип устойчивости экономики, что позволило выделить драйверы и 
точки роста. В условиях стремительно изменяющихся внешних факторов развития полученные результаты являются актуальными, 
поскольку позволяют определить траекторию развития территориальных систем.

выводы. Экономические и инновационные показатели развития позволяют отнести Приволжский Федеральный округ к регионам 
со сформировавшейся устойчивостью адаптивного типа. Драйверами развития региона являются развитое сельское хозяйство, 
промышленное производство, высокотехнологичное и инновационное производства. Позитивная динамика социально-эконо-
мических показателей региона с ориентацией на инновационные составляющие обеспечивает повышение степени устойчивости 
региональной системы. Активизация драйверов и стимулирование точек роста – результат стратегии и реализации мер социаль-
но-экономической политики по достижению регионом устойчивости инновационного типа.

ключевые слова: устойчивость, национальная экономика, региональная экономика, устойчивое развитие, территориальная система
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abstract

Purpose: of the study is to identify factors and parameters that provide opportunities for sustainable development for territorial systems 
(regions), based on the analysis of the dynamic series of key statistical indicators.

Methods: the basis of the study is the use of various methodological approaches, systemic, multivariate analysis, methodology of 
institutional reforms. The research methodology is based on the systematization and comparative analysis of the main statistical indicators 
of the development of the economic and innovative spheres of the Volga Federal District and Russia as a whole, which ultimately makes it 
possible to identify the growth drivers of territorial systems.

Results: the study analyzes the indicators of economic and innovative development of the subjects of the Volga Federal District and Russia. 
Based on this, four types of sustainability of territorial systems were identified: sustainability of the depressive type, sustainability of the 
adaptive type, sustainability of the advanced type, sustainability of the innovative type. The type of economic stability was determined 
for each subject of the region, which made it possible to identify drivers and growth points. In the context of rapidly changing external 
factors of development, the results obtained are relevant, since they allow us to determine the trajectory of the development of territorial 
systems.

conclusions and Relevance: economic and innovative indicators of development make it possible to classify the Volga Federal District 
as a region with an established adaptive type of stability. The drivers of the region's development are developed agriculture, industrial 
production, high-tech and innovative production. The positive dynamics of the socio-economic indicators of the region with a focus on 
innovative components ensures an increase in the degree of stability of the regional system. Activation of drivers and stimulation of growth 
points is the result of the strategy and implementation of socio-economic policy measures to achieve innovation-type sustainability in 
the region.
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Введение

Проблема устойчивости развития территорий ак-
туальна для всех стран, поскольку такое развитие 
является одним из основных факторов сбаланси-
рованного поступательного роста национальной 
экономики. Цикличность деловой активности, как 
результат воздействия множества взаимосвязан-
ных разнонаправленных факторов, вызывает по-
следствия, нередко приводящие к масштабным со-
циально-экономическим потрясениям. 

Начиная с 20-х гг. XXI века усилилось влияние на 
мировое хозяйство негативных факторов. Введе-
ние карантина, закрытие границ, нарушившее 
сложившиеся цепочки сделок, участившиеся скачки 
цен на нефть, резкое падение совокупного спроса 

в связи с локдауном, волатильность котировок на 
фондовых рынках, санкционные войны как след-
ствие перехода от однополярного к многополяр-
ному миру существенно изменили совокупность 
связей экономических агентов, модифицировали 
модели их поведения, усилили неопределенность 
прогнозирования динамики как национальной, 
так и мировой экономики. Все это затрудняет раз-
работку эффективной макроэкономической поли-
тики. Тем не менее, ряду стран удалось выйти из 
данной ситуации с меньшими потерями, что свиде-
тельствует о большей степени устойчивости их со-
циально-экономических систем к негативным про-
явлениям как внутренних, так и внешних факторов. 
Для России достижение устойчивости социально-
экономической системы неразрывно связано со 



469

M I R (Modernization. Innovation. Research). 2023; 14(3):467–483RESEARCH

сбалансированным развитием регионов. Однако 
существующее глубокое неравенство их социаль-
но-экономического положения является одним их 
важных сдерживающих факторов развития всей 
национальной экономики.  

Сложившаяся трактовка устойчивости экономи-
ческой системы базируется на выделении устой-
чивости функционирования и развития. Основная 
функция устойчивого функционирования – сохра-
нение достигнутых системой социально-экономи-
ческих показателей в условиях полной занятости 
или оптимальной амплитуды их колебания в кри-
зисной ситуации, что позволяет обеспечить хозяй-
ствующим субъектам сохранение занятой ниши в 
экономической системе.   

Устойчивость экономического развития предпола-
гает не закрепление достигнутого, а тенденцию к 
позитивной динамике основных макроэкономиче-
ских показателей. Такая формулировка и является 
основным принципом, определившим поход к ана-
лизу в данном исследовании.

Существующие теоретические подходы позволяют 
трактовать понятие устойчивого развития системы 
национальной экономики как переменную, зави-
сящую от позитивной динамики территориальных 
подсистем. Ее траектория определяется совокуп-
ностью различных детерминант: внутрирегиональ-
ных, общенациональных и мировых. Вместе с тем, 
расширенный спектр факторов, их разнонаправ-
ленность негативно воздействуют на синергетиче-
ский эффект и провоцируют отклонение от прог- 
нозируемых результатов. В этой связи возникает 
проблема отбора факторов, их ранжирования по 
степени значимости и определения степени эф-
фективности их воздействия [1]. Разработка такой 
методики представляет научный и практический 
интерес как для преодоления санкционного давле-
ния на экономику, так и для решения стратегиче-
ских задач прорывного развития.

Целью исследования является выявление параме-
тров, которые обеспечивают устойчивость терри-
ториальных систем (на примере Приволжского фе-
дерального округа). В числе задач исследования 
– определение групп факторов, способствующих 
устойчивому развитию территориальных систем и 
противодействующих этому процессу, вида устой-
чивости региональной экономики, точек и драйве-
ров роста. 

Обзор литературы и исследований 

Методология исследования устойчивого развития 
социально-экономической системы формирова-

лась в ходе эволюции теоретических взглядов на 
проблему, соответственно особенностям эконо-
мических процессов на различных этапах станов-
ления цивилизации. Вопросы устойчивости стояли 
в центре научных интересов выдающихся эконо-
мистов, поднимавших уровень развития теории 
устойчивости на все более высокий уровень, вклю-
чивших новые аспекты анализа. Вектор развития 
теории и методологии устойчивости экономиче-
ских систем определился рядом новых подходов к 
исследованию проблемы. Во-первых, произошел 
переход от маржиналистских принципов экономи-
ческого равновесия [2–4] к принципам циклично-
сти деловой активности и экономического роста, 
что привело к включению в анализ факторов дина-
мичности [5–8]. Во-вторых, внедрение принципов 
эволюционно-институциональной теории озна-
меновало переход к многофакторному анализу, 
показывающему влияние факторов на развитие 
личности, накопление человеческого капитала. 
Это позволило устранить недостатки анализа, ос-
нованного исключительно на экономических фак-
торах устойчивости и не объяснявшего отклонение 
практических результатов от теоретической моде-
ли [9–13]. В-третьих, выявление и акцентирова-
ние экологической составляющей устойчивости 1 
позволило расширить диапазон анализа воздей-
ствия на экономическую ситуацию за счет институ-
циональных параметров [14–18]. 

В условиях усиления воздействия дестабилизирую-
щих факторов на российскую экономику, в науч-
ной и хозяйственной среде еще больший интерес 
вызывают вопросы, связанные с анализом устой-
чивости субъектов и систем. Первоначально лок-
дауны, вызванные борьбой с пандемией, а затем 
санкционные ограничения, введенные против Рос-
сии недружественными государствами в 2022 г., 
привели к повышению степени неопределенности 
прогнозирования национальной экономики, что 
затрудняет выработку эффективной макроэконо-
мической политики. Вместе с этим, укрепилось по-
нимание, что фундаментальное место в экономи-
ке должно принадлежать внутренним источникам 
развития и, в первую очередь, территориально-
региональным системам, обладающим опреде-
ленным экономическим, научно-техническим и ин-
новационным потенциалом, позволяющим всей 
национальной экономике выйти на траекторию 
позитивного устойчивого развития. 

В работах отечественных экономистов по иссле-
дованию проблем устойчивого развития регио-
нов утвердился комплексный подход, включающий 
оценку параметров по 4-м направлениям: соци-

 1 Повестка дня на ХХI век. Принята Конференцией ООН по окружающей среде и развитию, Рио-де-Жанейро, 3–14 июня 1992 года. 
URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/agenda21.shtml (дата обращения: 25.03.2023)
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ально-экономическому, инновационному, сба-
лансированности системообразующих элементов 
региона, динамике региональных показателей. 
Ушвицкий Л.И., Васильева Н.К. и Ушвицкий М.Л. 
заложили в методику исследования устойчивости 
развития региональной системы принцип отбора 
показателей, позволяющих определять уровень, 
рост, тенденцию изменения устойчивости развития 
[19], что взято на вооружение авторами данной 
статьи. Аналогичный подход прослеживается в ра-
ботах российских исследователей, анализирую-
щих различные показатели развития регионов [20, 
21]. В этой связи интересна позиция, представлен-
ная в работе Клейнера Г.Б. и Рыбачука М.А., со-
гласно которой системная сбалансированность, 
основанная на пропорциональности «объектных, 
средовых, процессных и проектных подсистем каж-
дой территории», определяет долгосрочную пер-
спективу развития региона [22]. 

Значительное место исследователями отводится 
изучению инновационного развития регионов. 
Монография Сорокиной А.В. посвящена пробле-
ме определения наиболее эффективных подходов 
к измерению инновационного развития террито-
рий [23]. Следует отметить, что в основном в цен-
тре внимания аналитиков находятся аспекты мони-
торинга инновационного развития регионов [24, 
25]. Например, в работе Митус А.А., Гармашовой 
Е.П., Баранова А.Г. и Дребота А.М. представлена 
методика оценки инновационного развития тер-
риториальной системы, основанная на расчете 
26-ти субиндексов, позволяющих выявить уровень 
инновационного развития регионов [26]. В целом, 
можно констатировать, что вопросы взаимосвязи 
инновационного развития и устойчивости на се-
годняшний момент остаются практически не ис-
следованными.

Материалы и методы

Выбор методологии исследования определен по-
ставленной целью и базируется на комплексе раз-
личных методологических подходов, системного, 
многофакторного анализа, синергетического 
принципа, методологии институциональных пре-
образований. Исследование в данной статье про-
ведено в русле означенного выше подхода оте- 
чественных экономистов и представляет собой 
первый этап изучения проблемы, предполагаю-
щий дальнейший анализ различных сфер региона. 
Выявление группы положительных и отрицатель-
ных факторов, влияющих на устойчивое развитие 
территориальных систем, требует отбора групп 
показателей, характеризующих ситуацию в кон-
кретном регионе. В исследовании осуществлен 
сравнительный анализ экономических и иннова-
ционных показателей развития субъектов При- 
волжского федерального округа (ПФО) и России, 

что позволило выявить тип устойчивости регио-
нальной экономики и определить точки роста. 

Мы придерживаемся точки зрения, что экономи-
ческое развитие региона, характеризующееся 
положительной динамикой количественных и ка-
чественных показателей, предполагает возмож-
ность достижения устойчивости разных типов. 
Именно в этом случае возможно обеспечение 
расширенного воспроизводства территориально-
региональных систем и переход к новой модели 
экономического роста, основанной на развитии 
инновационных факторов. 

В условиях стремительно изменяющейся регио-
нальной и национальной экономики, под влиянием 
внешних факторов, использование методологии 
теории экономической динамики позволяет вы-
делить группы параметров, характеризующих 
динамическую устойчивость как вид устойчивого 
развития. В процессе исследования был приме-
нен метод комплексного сравнительного анализа 
определенных среднестатистических показателей 
развития экономической и инновационной сфер 
территориальных региональных систем за период 
с 2014 по 2021 гг. 

Сравнительный анализ динамических рядов ста-
тистических показателей регионального и в целом 
российского развития позволил в итоге опреде-
лить тип устойчивости территориальных систем:

1) устойчивость депрессивного типа: большин-
ство региональных показателей ниже средне-
российских;

2) устойчивость адаптивного типа: наличие пока-
зателей выше и ниже среднероссийских;

3) устойчивость опережающего типа: большин-
ство показателей выше среднероссийских при 
растущих инновационных показателях;

4) устойчивость инновационного типа: все пока-
затели выше среднероссийских.

Результаты исследования

Авторами были использованы показатели эконо-
мического и инновационного развития (душевые 
показатели ВРП/ВВП; объем промышленной и 
сельскохозяйственной продукции; объем внешне-
торгового оборота; уровень безработицы; доля 
инвестиций в основной капитал в ВВП; численность 
лиц, занятых научными исследованиями и разра-
ботками; расходы внутренних инвесторов на на-
учные исследования и разработки; число создан-
ных инновационных производственных технологий; 
доля организаций, использующих технологические 
инновации; доля продукции высокотехнологич-
ных и наукоемких отраслей; объем отгруженной 
инновационной продукции) для определения, во-
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первых, типа устойчивости регионов, включенных 
в состав Приволжского федерального округа 
(ПФО), во-вторых, драйверов роста, в-третьих, 
для выявления факторов, способствующих устой-
чивому развитию территориальных систем. Не-
обходимо уточнить, что в состав ПФО входят 14 
субъектов Российской Федерации. Округ зани-
мает территорию площадью 1037,0 тыс. кв. км 
(6,06% от территории РФ). По данным за 2022 г., 
население ПФО составляет 28823,8 тыс. человек 
(19,87% от численности населения РФ) 2. В иссле-
довании сделаны выводы на основе статистиче-
ских данных 2014–2021 гг., с детальным анализом 
показателей за последние 5 лет (табл. 1).

Анализ экономических показателей свидетельству-
ет о положительной динамике регионов в составе 
ПФО и российской экономики в целом. Однако, 
при неравномерности развития территориальных 
объединений, выделяется регион-лидер – Респу-
блика Татарстан с опережающими российские 
показателями (кроме внешнеторгового оборота 
на душу населения). Татарстан демонстрирует 
стабильный экономический рост (за исключением 
2020 г.), обеспеченный высокими темпами разви-
тия промышленности и сельского хозяйства. При 
этом в структуре промышленного производства 
преобладают обрабатывающие производства 
(70% от всего объема произведенных товаров 
и услуг), причем в 2021 г. 36,4% приходилось на 
производство кокса и нефтепродуктов, 19,2% – 
производство машин и оборудования, 17,4% – 
производство химических веществ и химических 
продуктов 3. Положительная динамика экономи-
ческого развития Татарстана обеспечивается 
постоянным обновлением основного капитала, 
что создает предпосылки для дальнейшего роста 
экономики. Так, ускоренное импортозамещение 
в 2022 г. позволило республике увеличить произ-
водство транспортных средств и оборудования на 
12,1%, производство компьютеров, электронных и 
оптических изделий – на 34,3%, производство ле-
карственных средств и материалов, применяемых 
в медицинских целях – на 27,8%, производство 
бумаги и бумажных изделий – на 17,5% по срав-
нению с 2021 г. 4 Стабильная ситуация на рынке 
труда является еще одним фактором, повышаю-
щим устойчивость экономики.  

Все остальные субъекты ПФО имеют показатель 
ВВП на душу населения ниже среднероссийских 
данных. По данному параметру наблюдается осо-
бенно выраженная дифференциация. Наиболее 
близки к среднероссийским показателям Орен-
бургская область, Пермский край, Самарская об-
ласть, Нижегородская область, Республики Удмур-
тия и Башкортостан. Все субъекты индустриально 
развиты, но слабая степень диверсификации про-
мышленности в Оренбургской области, Пермском 
крае, Удмуртии снижает тенденции к устойчивости 
регионального развития 5. Средние показатели 
ВВП на душу населения характерны для Саратов-
ской, Пензенской, Ульяновской областей. В Ма-
рий Эл, Кировской области, Чувашии наблюдают-
ся показатели ниже среднего, что характерно для 
депрессивных регионов России.

В современных условиях одним из факторов, опре-
деляющих положительную динамическую устойчи-
вость регионов, является промышленное разви-
тие. Анализ предложенных статистических данных 
выявил следующую закономерность: чем более 
диверсифицирована промышленность и выше по-
казатели ее развития, тем с большей вероятно-
стью возможно достижение территориальными 
системами положительной динамической устойчи-
вости. Промышленными лидерами ПФО являются 
Пермский край, Оренбургская область, Самар-
ская область, Удмуртия, Нижегородская область 
и Башкортостан. К регионам – аутсайдерам по 
объему промышленной продукции можно отнести 
Чувашию, Пензенскую область и Марий Эл. От-
ставание показателей промышленного производ-
ства от среднероссийских, как правило, связано с 
тем, что в этих регионах отсутствуют в значитель-
ном количестве крупные предприятия, а ориен-
тация мелкого и среднего бизнеса на насыщение 
товарами местного рынка не позволяет перейти 
в разряд индустриально значимых регионов, что 
приводит к появлению различных экономических и 
социальных проблем. 

 Однако следует отметить, что высокие промыш-
ленные показатели зависят от различных факто-
ров. Например, в Удмуртии достигнутый уровень 
производства промышленной продукции обе-
спечивается за счет государственных заказов 

 2 Приволжский Федеральный Округ // Совет Федерации. Энциклопедический справочник. URL: http://council.gov.ru/services/
reference/10484 (дата обращения 27.03.2023)

 3 Регионы России. Социально-экономические показатели, 2022. Стат. сб. М.: Росстат, 2022. С. 596-597. URL: https://rosstat.gov.ru/
storage/mediabank/Region_Pokaz_2022.pdf (дата обращения: 29.03.2023)

 4 Промышленное производство, 2022. Социально-экономическое положение Республики Татарстан // Федеральная служба го-
сударственной статистики. URL: https://gks.ru/region/docl1192/IssWWW.exe/Stg/d120/i120004r.htm (дата обращения: 26.03.2023)

 5 Регионы ПФО «ковидного» года: динамика экономических показателей и параметры восстановления // Национальный эксперт. 29 
с. URL: https://nacexpert.ru/wp-content/uploads/2020/08/Доклад-регионы-ПФО_25082020.pdf (дата обращения 27.03.2023)
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на выпуск оборонной продукции 6. Значительная 
степень диверсификации промышленности и уме-
ние подстраиваться под рыночную конъюнктуру 
позволили Новгородской области не снизить объ-
емы производства в 2022 г., а в ряде отраслей и 
увеличить – например, производство готовых ме-
таллических изделий, кроме машин и оборудова-
ния, выросло на 36,3%, производство мебели – на 
44,8%, производство  компьютеров, электронных 
и оптических изделий – на 18,2%, предоставления 
услуг в области ликвидации последствий загрязне-
ний и прочих услуг, связанных с удалением отходов 
– на 62% и др. 7

Другим показателем, влияющим на устойчивость 
территориальных систем, является производство 
сельскохозяйственной продукции на душу населе-
ния. Он позволяет определить регионы, ориенти-
рованные на аграрный тип производства. Лидера-
ми по данному показателю являются Пензенская 
область, Республика Мордовия, Саратовская об-
ласть, Оренбургская область и Марий Эл. Превы-
шение среднероссийских показателей более чем в 
2 раза в Пензенской области и Республике Мор-
довия стало возможным за счет реализации госу-
дарственных программ поддержки сельхозпро-
изводителей (программа «Агростартап», гранты, 
субсидии), привлечения инвестиций, реализации 
кластерной политики и функционирования крупных 
сельхозпроизводителей и агрохолдингов (агрохол-
динги «Континент», «Даматэ», «Русмолоко», «Ро-
стагро», группа компаний «Хорошее дело» и др.) 8. 
В условиях попытки перехода от сырьевой к несы-
рьевой модели экономики сельское хозяйство мо-
жет стать драйвером развития регионов в случае 
увеличения экспорта продукции за пределы РФ.

Важным показателем анализа устойчивости регио-
нов является доля инвестиций в основной капитал, 
поскольку определяет инвестиционную привле-
кательность региона и перспективы его развития. 
Наибольший объем инвестиций поступил в субъекты 
ПФО, за исключением Удмуртии, в 2014 г. Необ-
ходимо отметить, что данный показатель является 
переменным: в определенные годы он превышает, 
а в какие-то годы – ниже среднероссийских стати-
стических показателей. На фоне нестабильности 

инвестиционных вливаний в основной капитал, наи-
лучшие показатели характерны для Нижегородской 
области, Республики Башкортостан, Саратовской, 
Ульяновской и Пензенской областей. Вместе с этим 
необходимо отметить, что структура, источники и на-
правления инвестиций отличаются по регионам, что 
также является критерием для определения устойчи-
вости региона. Например, в Пензенской области, 
которую мы относим к среднему уровню по эконо-
мическим показателям, в 2021 г. основным источни-
ком инвестиций являлись привлеченные денежные 
средства российских инвесторов, из которых почти 
половина – это бюджетные средства, направленные 
преимущественно в обрабатывающую промышлен-
ность и сельское хозяйство. Для сравнения, Нижего-
родская область, с более высокими показателями 
экономического развития, в качестве основного ис-
точника инвестирования использовала собственные 
денежные средства российских инвесторов, которые 
направлялись, в значительной степени, в обраба-
тывающие производства, транспортировку и хра-
нение, информационные технологии и связь, обе-
спечение электрической энергией, газом и паром, 
профессиональную и научно-техническую деятель-
ность и др. 9 Итак, индустриально развитые регионы, 
в основе развития которых лежит диверсификация 
промышленности и инвестиций, создают дополни-
тельные преимущества для достижения положитель-
ной динамической устойчивости.

Помимо рассмотренных показателей, устойчи-
вость социально-экономического развития регио-
на определяется уровнем безработицы. В целом, 
ПФО характеризуется относительно стабильной 
ситуацией на рынке труда. Наименее благоприят-
ная ситуация характерна для Республик Марий Эл 
и Башкортостан, Кировской области, Пермского 
края. Однако для Марий Эл и Кировской области 
ситуация осложняется более низкими экономи-
ческими показателями, что свидетельствует о де-
прессивном характере экономики. В Республике 
Башкортостан и Пермском крае наметилась по-
ложительная динамика, связанная с сокращением 
уровня безработицы, а подкрепление положитель-
ной динамикой других экономических показателей 
свидетельствует о создании предпосылок для по-
вышения устойчивости регионального развития.

 6 Основные отрасли промышленности Удмуртской Республики // Сделано в Удмуртии. URL: http://madeinur.ru/sample-page/ (дата 
обращения: 02.04.2023)

 7 Промышленное производство. Социально-экономическое положение Нижегородской области, 2022 // Федеральная служба го-
сударственной статистики. URL: https://gks.ru/region/docl1122/IssWWW.exe/Stg/2022/12_1/02_1220221.htm (дата обращения: 
03.04.2023)

 8 Развитие агропромышленного комплекса в Мордовии за 2022 год // Министерство сельского хозяйства и продовольствия Респу-
блики Мордовия. URL: https://agro.e-mordovia.ru/apk/ (дата обращения: 02.04.2023); Министерство сельского хозяйства Пензен-
ской области. URL: https://mcx-penza.ru/govhelp (дата обращения: 02.04.2023)

 9 Регионы России. Социально-экономические показатели, 2022. Стат. сб. М.: Росстат, 2022. С. 488. URL: https://rosstat.gov.ru/
storage/mediabank/Region_Pokaz_2022.pdf (дата обращения: 29.03.2023)
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Уровень душевого показателя объема внешнетор-
гового оборота не характеризует субъекты ПФО 
как активных участников внешнеэкономических 
отношений, поскольку данный показатель ниже 
среднероссийских. Тем не менее, можно выделить 
регионы, у которых данный показатель варьирует-
ся от 50% до 90% среднероссийского показателя: 
Республика Татарстан, Пермский край, Нижего-
родская область, Самарская область. Почти у 
всех субъектов ПФО, за исключением Оренбург-
ской области, в 2021 г. во внешнеторговом обо-
роте преобладали экономические отношения со 
странами Дальнего зарубежья, что в современных 
условиях требует пересмотра внешнеэкономиче-
ской политики регионов и поиска новых рынков 
сбыта и партнеров.  Необходимо отметить, что 
структура товарного экспорта и импорта име-
ет региональные особенности. Так, в структуре 
экспорта у Республики Татарстан преобладает 
продукция топливно-энергетического комплекса, 
продукция химической промышленности, маши-
ны, оборудование, транспортные средства, а у 
Нижегородской области – машины, оборудова-
ние, транспортные средства, продукция топлив-
но-энергетического комплекса, продукция химиче-
ской промышленности 10.

Общемировой тренд инновационного развития 
современных экономических систем указывает на 
возрастание значения научно-технологических 
факторов. Именно они обеспечивают синергию 
«способности к инновациям», «способности к са-
моразвитию», ведущих к возрастанию конкурен-
тоспособности системы и, в конечном счете, к ее 
устойчивости [27]. Поэтому проведение анализа 
основных показателей развития науки и иннова-
ций в регионах – обязательный аспект исследова-
ния параметров их экономической устойчивости.

Согласно официальным данным, 6 субъектов ПФО 
входят в первую двадцатку по рейтингу инноваци-
онного развития в РФ: Республика Татарстан – 2-е 
место, Республика Мордовия – 5-е место, Нижего-
родская область – 6-е место, Самарская область 
– 8-е место, Пензенская область – 13-е место, Ре-
спублика Башкортостан – 16-е место. В то же время, 
Чувашская республика, Оренбургская, Кировская, 
Саратовская области и Республика Марий Эл за-
нимают в данном рейтинге, соответственно, 49-е, 
51-е, 55-е, 57-е и 58-е места 11. Учитывая, что еще 
в рейтингах 2018–2019 гг. Чувашия, например, от-

носилась к группе лидеров, проблема устойчивости 
развития субъектов региона стоит остро 12. 

Проведем анализ показателей формирования пред-
посылок инновационного развития. Основными 
предпосылками, формирующими фундамент инно-
вационной экономики региона, являются исследова-
тельский научный кадровый потенциал и создавае-
мая производственная технологическая база, что в 
совокупности обеспечивается поступательным ро-
стом инвестиций в сферу НИОКР (табл. 2).

Обращает на себя внимание отрицательный ха-
рактер динамики численности исследовательского 
персонала, как по РФ, так и по региону и его субъ-
ектам. Исключение составляет Нижегородская 
область, где этот показатель превышает средне-
российский уровень и, в отличие от него, имеет 
тенденцию к возрастанию, что вполне очевидно 
объясняется самым высоким объемом инвестиций 
в научные исследования, в разы превышающим 
соответствующие показатели прочих субъектов. 
Уровень, близкий к среднероссийскому, показы-
вают Республика Татарстан, Пензенская и Улья-
новская области, Пермский край. Однако рост 
данного показателя в этих субъектах не имеет по-
ступательного характера, и спады приходятся на 
разные годы, что указывает на внутренние причи-
ны, не имеющие общерегионального характера.

Наименьшее количество исследовательских ка-
дров наблюдается в Марий Эл и Оренбургской 
области, и у них же самый низкий показатель вну-
тренних расходов на исследования и разработки. 
Во всех субъектах региона, кроме Нижегородской 
области и Пермского края, численность иссле-
довательского персонала сократилась в период 
2015–2016 гг. 

Параметры, характеризующие создание инноваци-
онных производственных технологий, также указыва-
ют на разделение субъектов на лидеров и субъектов 
со слабыми позициями. Однако, как показывают 
данные, прямой корреляции с количественными по-
казателями по расходам и исследовательским ка-
драм нет. Например, Нижегородская область, с 
самыми высокими инвестициями, имеет отчетливо 
выраженную отрицательную динамику в данном сег-
менте. А высокую положительную динамику демон-
стрируют Республики Башкортостан и Татарстан, 
Самарская область, Пермский край. Очевидно, что 
существенную роль в инновационном развитии дан-

 10 Регионы России. Социально-экономические показатели, 2022. Стат сб. М.: Росстат, 2022. С. 1107. URL: https://rosstat.gov.ru/
storage/mediabank/Region_Pokaz_2022.pdf (дата обращения: 28.03.2023)

 11 Рейтинг инновационного развития регионов Российской Федерации. Итоги 2020 года. М.: ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ, 2022. 19 с. URL: 
https://volog.ranepa.ru/news/docs/Рейтинг%202020%20МИИРИС_Экспертам.pdf (дата обращения 29.03.2023)

 12 Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации. Выпуск 7 / В.Л. Абашкин, Г.И. Абдрахманова, С.В. Бредихин 
и др.; под ред. Л.М. Гохберга. М.: НИУ ВШЭ, 2021. 274 с. URL: https://www.hse.ru/primarydata/rir2021 (дата обращения 02.04.2023)
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ных субъектов играет инновационная 
инфраструктура. Например, в Самаре 
она представлена Самарским научным 
центром Российской академии наук 
(СамНЦ РАН), 28-ю образовательными 
учреждениями высшего профессиональ-
ного образования. В Татарстане – это 
Камский инновационный кластер «Ин-
нокам», технопарки, технополис, осо-
бые экономические зоны [28].

Для Чувашии и Пензенской области 
развитие инфраструктуры происходит 
преимущественно в маркетинговой и 
организационной сферах 13. 

Позиции остальных субъектов ПФО 
отличаются нестабильностью. Следо-
вательно, устойчивых предпосылок к 
инновационному развитию экономики 
в них еще не сформировано.

Насколько востребованы инноваци-
онные технологии в принципе, можно 
судить по такому индикатору как «Доля 
организаций, использующих техноло-
гические инновации» (табл. 3). 

В данном случае, другим каналом ин-
новационного обновления в экономи-
ке регионов являются некрупные пред-
приятия, которые не могут обеспечить 
инвестиции на разработку технологий, 
но могут использовать трансфер тех-
нологий. И в этом наиболее активными 
субъектами в регионе выступили Ре-
спублики Татарстан, Мордовия, Чува-
шия. Их показатель значительно выше, 
чем в среднем по РФ. Все остальные 
субъекты ПФО, кроме Оренбургской 
области, показывают значение инди-
катора на уровне среднероссийского 
или чуть ниже, с довольно устойчивой 
положительной динамикой. В целом 
по ПФО данный показатель выше 
среднероссийского, начиная с 2018 
г., и отрыв продолжает увеличивать-
ся. Наличие инновационных предпри-
ятий в различных отраслях повышает 
устойчивость развития региональной 
экономики. Их количество резко уве-
личилось после 2014 г., что во многом 
связано с санкционной волной, пред-
принятой Западом в отношении РФ, и 
соответствующим переходом России к 
политике импортозамещения.

Также в регионе можно выделить тен-
денцию к росту доли высокотехноло-
гичной продукции в ВРП. У большин-
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3 ства субъектов ПФО этот показатель равен 
или выше среднероссийского. При этом 
после 2014 г. Республики Марий Эл и Мор-
довия, Пермский край демонстрируют его 
устойчивый рост. Единственный субъект, от-
стающий по данному показателю – Орен-
бургская область.

Что касается объемов отгруженной инно-
вационной продукции в общем объеме про-
дукции, то здесь, хотя региональные пока-
затели почти вдвое превышают средние по 
РФ, тенденция совпадает с общероссийской, 
иллюстрирующей постоянное снижение. Это 
говорит о влиянии уже не региональных, а 
системных факторов (наличие регуляторных 
барьеров для технологических инноваций 
и рынка интеллектуальной собственности; 
отсутствие необходимых условий для роста 
малых технологических компаний; недоста-
точное стимулирование расширения рынков 
отечественной инновационной продукции) 
14. Однако в регионе есть безусловные ли-
деры, которые могут послужить точками ро-
ста для развития данного направления. Так, 
в Мордовии показатели практически в 4 
раза превышают данные по России на про-
тяжении всего анализируемого периода, и, 
после трехлетнего снижения, с 2021 г. вновь 
демонстрируют рост. Более чем трехкрат-
ное превышение среднероссийского уровня 
показывает Республика Татарстан. К группе 
лидеров примыкает и Ульяновская область. 

Общая характеристика инновационного 
развития экономики региона определяется 
основными положительными факторами: 

• наличие высокоразвитой инновационной 
инфраструктуры (ВУЗы, технопарки, инно-
вационно-исследовательские центры);

• восприимчивость предприятий к использо-
ванию технологических инноваций [28];

• высокий уровень высокотехнологичной 
продукции в ВРП;

• значительный объем инновационной про-
дукции в общем объеме производимой 
продукции.

Таким образом, можно констатировать, 
что основным фактором, сдерживающим 
инновационное развитие экономики реги-
она, является низкое финансирование НИ-
ОКР. Практически во всех субъектах оно 

 14 Концепция технологического развития на пери-
од до 2030 года. URL: https://ngtpp.ru/wp-content/
uploads/2023/02/Kontseptsiya-tehnologicheskogo-
razvitiya-na-period-do-2030-goda.pdf (дата обращения: 
07.04.2023)
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составляет лишь от половины до 2/3 от средне-
российского уровня, также невысокого. Отстает 
от среднероссийского показателя и численность 
занятых в исследованиях. В совокупности это при-
водит к нестабильному и низкому показателю 
создаваемых инновационных производственных 
технологий, хотя для данного параметра неравно-
мерность динамики – вполне нормальное явление. 
Общий тренд имеет возрастающий характер.

Значительный спад всех инновационных показателей 

после 2014 г. субъекты преодолевали по-разному. В 
основном спад восходящей динамики наблюдался в 
2019–2020 гг., что было связано со снижающимся 
трендом мирового развития, а затем локдаунами. В 
2021 г. рост всех показателей возобновился. 

Систематизация показателей развития региональ-
ных субъектов является основой для выявления 
факторов и драйверов роста их экономики, а так-
же определения типа устойчивости (табл. 4).

Таблица 4

Факторы устойчивого развития субъектов ПФО
Table 4

Factors of sustainable development of the Volga Federal District subjects

Показатели

1. объемы производства (ВРП)

2. объем промышленной продукции

3. продукция сельского хозяйства

4. доля инвестиций в основной капитал

5. уровень безработицы

6. внешнеторговый оборот

7. количество организаций, использующих технологические инновации

8. количество занятых научными исследованиями и разработками

9. инвестирование НИОКР

10. доля инновационной продукции, в общем объеме продукции

11. доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВРП

12. число созданных инновационных производственных технологий

Субъект ПФО Положительные Имеющие переменный  
характер Отрицательные

Республика Башкортостан 3, 7, 11, 12 1, 2, 4, 5, 10 6, 8, 9 

Республика Марий Эл 3, 7, 11 10 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9

Республика Мордовия 3, 5, 7, 10, 11 4 1, 2, 6,8, 9

Республика Татарстан 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12 6, 11 9

Удмуртская Республика 3,5, 7, 10 1, 2, 11 4, 6, 8, 9,

Чувашская Республика 7, 10, 11 5 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9

Пермский край 8, 10, 11, 12 1, 2, 6, 7, 9 3, 4, 5

Кировская область 7, 11 5, 10 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 

Нижегородская область 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11 1, 4, 6  3, 12

Оренбургская область 3, 5 1, 2, 6, 10 4, 7, 8, 9, 11

Пензенская область 3, 4, 5, 7, 10 8, 11 1, 2, 6, 9

Самарская область 2, 5, 7, 10, 12 1, 6, 9, 11 3, 4

Саратовская область 3 2, 4, 5, 7, 11, 12 1, 6, 8, 9, 10

Ульяновская область 5, 7, 8, 9, 10 3, 4, 11 1, 2, 6, 12

Составлено авторами

Compiled by the author

Анализируемые показатели экономического и ин-
новационного развития, позволяют сделать вывод, 
что устойчивость депрессивного типа характерна 
для Республик Марий Эл и Чувашия, Кировской 
области; устойчивость адаптивного типа – для 
Ульяновской, Саратовской, Пензенской, Орен-

бургской областей, Пермского края, Республик 
Мордовия и Удмуртия; устойчивость опережаю-
щего типа – для Республики Башкортостан, Ниже-
городской и Самарской областей; устойчивость 
инновационного типа – для Республики Татарстан.
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Выводы

Проведенное исследование показало, что в целом 
ПФО относится к регионам со сформировавшей-
ся устойчивостью адаптивного типа. К драйверам 
роста региона можно отнести такие экономиче-
ские параметры как развитое сельское хозяйство, 
дополняемое кластерной системой и крупными эф-
фективными агрохолдингами, динамично развива-
ющаяся промышленность, высокотехнологичные, 
инновационные предприятия. Обращает на себя 
внимание такая особенность развития региона, 
как превалирование в положительных факторах 
показателей инновационного развития. Переход 
на новые технологии – это всегда попытка преодо-
леть негативное состояние экономики. При соот-
ветствующей регуляторной политике может быть 
получен положительный эффект.

Для достижения устойчивости «опережающего 
типа» необходимо создание благоприятной пред-
принимательской среды, в первую очередь, для 

малого бизнеса, повышение уровня реальных до-
ходов населения, создание благоприятной инно-
вационной среды, увеличение потока инвестиций.  

Предполагаем, что дальнейшее исследование 
проблемы позволит, в контексте территориаль-
ного развития регионов, отнести к точкам роста 
определенные города, районы и другие террито-
риальные единицы. Анализ конкретных муници-
пальных образований позволит более детально 
определить возможности развития каждого и выде-
лить те из них, которые могут стать точками роста 
экономики всего субъекта. Полученные результа-
ты могут послужить основой для совершенствова-
ния административно-регионального регулирова-
ния с целью повышения социально-экономической 
устойчивости как регионов, так и национальной 
экономики. Кроме того, предложенный инструмен-
тарий исследования, применимый в отраслевом 
разрезе, позволит определить приоритетные на-
правления развития региона.  
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аннотация

цель работы – оценка влияния потребительского опыта, выраженного показателями частоты пользования услугами наземного 
городского пассажирского транспорта (НГПТ), на восприятие потребителями транспортной доступности в г. Москве. 

Методы. Проверка гипотез исследования проведена на основе метода измерений восприятия транспортной доступности по 17-
ти атрибутам. Онлайн-анкетирование восприятия транспортной доступности по этим атрибутам проводилось на репрезентатив-
ной выборке объемом 1500 наблюдений в г. Москве. Достоверность результатов проверялась с помощью критерия хи-квадрат при 
уровне значимости 5%.

Результаты работы. Подтверждена гипотеза о наличии положительной взаимосвязи переменных «частота использования» и «вос-
приятие доступности наземного городского общественного транспорта» по 17-ти атрибутам. В рамках проверки второй гипотезы, 
по 7-ми атрибутам из 17-ти выявлены различия в оценках восприятия транспортной доступности разными категориями пассажи-
ров, в зависимости от частоты использования транспорта. Фокус на негативном опыте потребителей с разной частотой исполь-
зования транспорта позволил выделить два потребительских сегмента с большей долей неудовлетворенности. В силу разного 
потребительского опыта и природы неудовлетворенности предложены дифференцированные управленческие и маркетинговые 
решения для улучшения опыта этих потребителей и изменения их восприятия транспортной доступности в г. Москве.

выводы. Доказано, что восприятие транспортной доступности зависит от потребительского опыта и активности пользования услугами 
НГПТ. Определен оптимальный уровень пользования услугами транспорта, при котором формируется положительный потребитель-
ский опыт. Авторы полагают, что цифровизация экономики, тренды удаленной работы, планирование городской среды будут изменять 
транспортное поведение потребителей, способствовать уменьшению частоты поездок, приближая их к оптимальному уровню. Пони-
мание взаимосвязей между частотой использования услуг НГПТ и различиями в восприятии потребителями отдельных атрибутов до-
ступности транспорта позволит принимать решения по управлению транспортным поведением разных потребительских сегментов.

ключевые слова: частота использования транспорта, атрибуты восприятия транспортной доступности, потребительский опыт, 
дифференциация транспортного поведения, управленческие и маркетинговые решения 
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abstract

Purpose: is to assess of the degree of influence of consumer experience, expressed in terms of the frequency of use of ground public 
transport services, on the perception of transport accessibility in Moscow by consumers of such services.

Methods: the research hypotheses were tested on the basis of the dimensions of the perception of transport accessibility for 17 attributes. 
An online survey of the perception of transport accessibility in terms of these attributes was conducted on a representative sample of 
1,500 observations in Moscow. The significance of the results was tested using the chi-square test at a significance level of 5%.

Results: the first hypothesis was confirmed about the presence of a positive relationship between the variables "frequency of use" and 
"perception of the availability of ground urban public transport" for seventeen attributes. As part of testing the second hypothesis for 7 out 
of 17 attributes, differences in the assessments of the perception of transport accessibility of different categories of passengers depending 
on the frequency of transport use were revealed. The focus of researchers on the negative experience of consumers with different frequency 
of use of transport made it possible to identify two consumer segments with a higher proportion of dissatisfied consumers relative. Due to 
different consumer experience and the nature of consumer dissatisfaction the authors propose differentiated management and marketing 
solutions to improve the experience of these consumers and change their perception of transport accessibility in Moscow. 

conclusions and Relevance: it has been proven that the perception of transport accessibility depends on consumer experience and 
frequency of use of Ground Urban Passenger Transport (GUPT) services. The optimal level of use of public transport services at which 
positive consumer experience is formed has been determined. The authors believe that digitization of the economy, remote work 
tendencies, and urban infrastructure planning will change the transport behavior of consumers, enabling passengers to reduce the 
number of trips, bringing them closer to the optimal level. Understanding the interrelation between the frequency of use of GUPT services 
and differences in consumer perceptions of individual attributes of transport accessibility allows us to make decisions on managing the 
transport behavior of different consumer segments.

Keywords: frequency of transport use, transport accessibility perception attributes, consumer experience, differentiation of transport 
behavior, management and marketing decisions
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Введение

Развитие крупных городов и городских агломера-
ций требует непрерывного совершенствования 
системы общественного транспорта для обеспе-
чения мобильности населения и доступности раз-
личных «точек притяжения» – центров интересов 
жителей. Понятие «транспортная доступность» 
является комплексным индикатором транспортной 

инфраструктуры и территориальных возможно-
стей развития. 

 Оценка транспортной доступности территории 
может иметь как объективный, так и субъективный 
характер. В настоящее время происходит смена 
подходов к оценке транспортной доступности: от 
оценки сугубо объективных факторов развития 
транспортной инфраструктуры к учету субъектив-



486

МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2023. Т. 14. № 3. С. 484–499 РАЗВИТИЕ

ных оценок воспринимаемой потребителями до-
ступности транспортных услуг.

Транспортная доступность территории может быть 
описана с помощью совокупности характеристик: 
ценовая доступность, физический доступ к инфра-
структуре транспортных услуг, возможность полу-
чить сами услуги, приемлемость для пассажиров 
характеристик услуг [1]. Все эти характеристики 
доступности транспорта формируют воспринима-
емую доступность транспортной системы мегапо-
лиса. Пользовательский опыт является одним из 
ключевых факторов, формирующих восприятие 
индивидом качества услуги [2]. В зависимости от 
частоты пользования услугой может формировать-
ся разный потребительский опыт, влияющий, в том 
числе, и на транспортное поведение жителей ме-
гаполисов.

Население мегаполиса сталкивается с проблема-
ми транспортной доступности, отличающимися от 
транспортных проблем других типов поселений. 
Эти различия объясняются высокой плотностью на-
селения, масштабами и объемами пассажирских 
перевозок, наличием транспортных узлов, много-
образием видов транспорта, спецификой управ-
ления крупной транспортной системой и др. Соот-
ветственно, проблемы транспортной доступности 
в мегаполисе обусловливают особенности форми-
рования потребительского опыта населения, вос-
приятие и ощущение удовлетворенности пассажи-
ров городским общественным транспортом. 

С точки зрения авторов, при планировании город-
ских территорий и транспортной инфраструкту-
ры в таких крупных городских агломерациях, как 
мегаполис Москва, важно исследовать воспри-
нимаемую транспортную доступность непосред-
ственными потребителями услуг с учетом их потре-
бительского опыта. 

Объект представленного исследования: воспри-
нимаемая доступность наземного городского пас-
сажирского транспорта (НГПТ), который включает 
нерельсовый транспорт: автобусы, электробусы, 
троллейбусы.  

Предмет исследования: взаимосвязь потреби-
тельского опыта использования услуг НГПТ, вы-
раженного показателями частоты пользования, и 
восприятия потребителями транспортной доступ-
ности в г. Москве. 

Задачи исследования: 

1. Классифицировать атрибуты воспринимаемой 
транспортной доступности.

2. Определить наличие корреляционной связи и 
взаимовлияния частоты использования НГПТ и 
восприятия транспортной доступности потре-
бителями транспортных услуг в г. Москве.

3. Оценить степень дифференциации восприятия 
транспортной доступности в г. Москве группа-
ми/сегментами потребителей с разной часто-
той использования услуг НГПТ.

4. Выделить сегменты потребителей услуг НГПТ с 
разным потребительским опытом и транспорт-
ным поведением; для этих сегментов разрабо-
тать дифференцированные управленческие и 
маркетинговые решения.  

5. Определить оптимальный уровень пользова-
ния транспортными услугами, который будет 
способствовать положительному потребитель-
скому опыту.

Обзор литературы и исследований

Отправной точкой для литературного обзора 
выступает многоаспектность определения «до-
ступности» для транспорта и соответствующее 
ей многообразие методик оценки пассажирами 
транспортной доступности НГПТ. В частности, 
вызывают интерес исследования экономического 
аспекта доступности транспорта «ценовая доступ-
ность», проведенные по методике мониторинга 
доступа населения с низкими доходами к услугам 
общественного транспорта с помощью синтетиче-
ского индекса [3, 4]. 

Применение данной методики позволило исследо-
вателям из Индии выделить критерии адекватного 
транспорта, которые включают в себя: ценовую 
доступность, физическую доступность, доступ-
ность как возможность перемещения, качество 
обслуживания и др. [1]. Результаты исследования 
показали, что стоимость билета для проезда была 
названа только второй из проблем, вызывающей 
наибольшее опасение респондентов, в то время 
как первой проблемой называлась своевремен-
ность приезда на работу. 

Следует отметить внимание исследователей к 
анализу влияния уровня доходов на транспортную 
доступность [5]. Например, в серии транспортных 
исследований в Bogotá Region (Колумбия) анализ 
влияния бедности на транспортную доступность 
показал, что чем выше доход домохозяйств, тем 
выше их оценка транспортной доступности. Как 
показали в своих работах некоторые исследова-
тели, даже в благополучных странах существует 
проблема экономического неравенства в обеспе-
чении общественным транспортом и риск «транс-
портной бедности» [6, 7].

В исследованиях физической доступности транс-
порта активно изучаются проблемы «первой и 
последней мили», что означает наличие доступа к 
станциям железной дороги, метро или транспор-
тно-пересадочным узлам общественного транс-
порта или выход из них. В некоторых исследовани-



487

M I R (Modernization. Innovation. Research). 2023; 14(3):484–499RESEARCH

ях данная проблема анализируется через понятие 
«модального стиля домохозяйства», отражающего 
неоднородность в групповом принятии решений 
для учета взаимодействия внутри домохозяйства 
при выборе способа передвижения [8]. В части ис-
следований показано, что проблема «первой и по-
следней мили» сдерживает пассажиропоток, даже 
если основная система обеспечивает высокое 
качество обслуживания [9]. В контексте изучения 
проблем «первой и последней мили» исследуют-
ся вопросы близости мест проживания населения 
к общественному транспорту, расстояния между 
станциями, пешеходных маршрутов и инфраструк-
туры для велосипедов 1 [10, 11]. В ряде исследо-
ваний аспект физической доступности рассма-
тривался в рамках мультимодальности «первой и 
последней мили» через восприятие пассажиров и 
объективные показатели [12], выявлены статисти-
чески значимые переменные, зависящие от вида 
транспорта, а также качественные и количествен-
ные переменные, влияющие на индивидуальные 
решения пассажиров [13, 14].

В исследованиях транспортной доступности вы-
деляется значительный по своему объему блок 
анализа физической доступности транспорта для 
пассажиров с ограниченной подвижностью [15].

Исследовательские методики оценки транспорт-
ной доступности дополняются методическими под-
ходами к моделированию транспортной доступно-
сти, например, с помощью открытых данных [16], 
эксплуатационных данных для оценки надежности 
автобусного движения и выявления потенциальных 
факторов, влияющих на задержку движения [17], 
ключевых атрибутов транспортной доступности: 
загруженность транспорта, расписание, надеж-
ность времени в пути, часы работы различных сер-
висов [18, 6].

Однако недостаток указанных методических под-
ходов заключается в том, что в большей степени 
оцениваются объективные факторы, влияющие на 
фактическую доступность транспорта, чем вос-
принимаемая потребителями доступность.  В связи 
с этим, довольно актуальными являются исследо-
вания транспортной доступности на основе ана-
лиза объективных, а затем субъективных факторов 
оценки транспортной доступности, их сравнение 
[19], изучение несоответствия рассчитанных объ-
ективных и воспринимаемых показателей доступ-
ности транспорта  [20], анализ воспринимаемого 
качества услуг общественного транспорта при 
стимулировании перехода пассажиров с персо-
нального на общественный транспорт [21], опре-

деление роли восприятия пассажиров доступности 
транспорта при отсутствии надлежащей инфор-
мации о работе транспорта в принятии решений 
по выбору маршрута [22]. 

Исследования показывают особенности восприя-
тия пассажирами атрибута «качество обслужива-
ния на транспорте» как очень широкой категории: 
качество обслуживания не только в транспортных 
терминалах и в транспортных средствах, но и ком-
форт пассажиров во время движения транспорта 
[23], качество информации, предоставляемой как 
на остановках, так и с помощью интерактивных 
инструментов (интернет, почта), поведение персо-
нала и т.п. [24, 25].

Интересный подход к анализу воспринимаемой 
пассажирами транспортной доступности был 
реализован исследователями с использованием 
вероятностных графических моделей и метода 
Опорных Векторов для классификации и регрес-
сионного анализа данных по обследованию каче-
ства обслуживания [26].

Подводя итог анализу литературных источников, 
отметим, что для восполнения пробелов в изучении 
субъективных оценок потребителей весьма актуаль-
ными будут исследования воспринимаемой доступ-
ности общественного транспорта пассажирами, 
отличающимися регулярностью его использования.  

Материалы и методы

Кабинетные и полевые методы исследований со-
ставили основу оценки транспортной доступности 
потребителями услуг общественного транспорта.  
В представленном исследовании осуществлялась 
проверка двух рабочих гипотез: 

Гипотеза 1: Восприятие обеспечиваемой транспорт-
ной системой доступности будет зависеть от потре-
бительского опыта, выраженного показателями ча-
стоты использования потребителями услуг НГПТ. 

Гипотеза 2: Восприятие транспортной доступно-
сти по отдельным атрибутам будет отличаться у 
респондентов, использующих данный вид транс-
порта с разной частотой и, соответственно, имею-
щих разный потребительский опыт использования 
транспорта.

Для проверки первой гипотезы применена модель 
трех вопросов, предложенная Lättman и др. [27], 
что позволило понять, насколько легко и комфортно 
человек может реализовывать свои повседневные 
дела с использованием транспортной системы. Ана-
лиз вторичных данных показал, что подобный подход 

 1 Романова Ю. Магистральные маршруты: как преобразится сеть общественного транспорта в столице // Известия. 12.10.2021. 
URL: https://iz.ru/1234230/iuliia-romanova/magistralnye-marshruty-kak-preobrazitsia-set-obshchestvennogo-transporta-v-stolitce (дата 
обращения 20.10.2021)
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является надежным при оценке пассажирами транс-
портной доступности в черте города. 

Для проверки второй гипотезы был применен под-
ход четырех измерений (характеристик) восприя-

тия транспортной доступности, каждое из которых 
состоит из нескольких атрибутов. Всего нами было 
выделено 17 атрибутов транспортной доступно-
сти, которые распределились по характеристикам 
следующим образом (табл. 1). 

Таблица 1 

Атрибуты воспринимаемой пассажирами транспортной доступности
Table 1

Attributes of perceived transport accessibility by passengers

Характеристики доступности НГПТ Атрибуты

1. Ценовая доступность транспортной услуги 1. Стоимость билета

2. Физический доступ к транспортной инфраструктуре 1. Близость остановок 
2. Доступность пересадки на другие виды транспорта

3. Возможность воспользоваться самой услугой, 
осуществлять поездки в центры притяжения

1. Частота движения 
2. Время ожидания на остановке 
3. Пунктуальность (соблюдение расписания) 
4. Расписание НГПТ
5. Удобство входа/выхода из транспорта

4. Приемлемость как качество перемещения 1. Загруженность НГПТ
2. Ощущение безопасности на остановке
3. Ощущение безопасности в транспорте 
4. Оснащенность и состояние транспорта 
5. Удобство проезда
6. Оборудование
7. Внешний вид остановки
8. Поведение контролеров
9. Удобство приобретения билета/оплаты проезда 

Источник: Lukina A,V., Sidorchuk R,R., Mkhitaryan S,V., Stukalova A.A., Skorobogatykh I.I. Study of perceived accessibility in daily 
travel within the metropolis // Emerging Science Journal. 2021. Vol. 5(6). P. 868–883. https://doi.org/10.28991/esj-2021-01316 

Source: Lukina A,V., Sidorchuk R.R., Mkhitaryan S.V., Stukalova A.A., Skorobogatykh I.I. Study of perceived accessibility in daily 
travel within the metropolis. Emerging Science Journal. 2021; 5(6):868–883. https://doi.org/10.28991/esj-2021-01316

Для проверки рабочих гипотез было проведено 
онлайн-анкетирование жителей Москвы в рамках 
комплексного исследования транспортной доступ-
ности 2020–2023 гг. Объем выборки составил 
1500 наблюдений. Репрезентативность выборки 
обеспечивалась достижением соответствия про-
порций в выборке и генеральной совокупности по 
половозрастным признакам, а также по частоте 
использования услуг НГПТ (рис. 1).

Помимо прочих, в выборку были включены индиви-
ды, которые не используют либо редко используют 
НГПТ. Такой подход к формированию выборки по 
частоте использования транспорта был применен 
на основе анализа данных более раннего иссле-
дования (февраль-март 2020 г., выборка 2275 ре-
спондентов, география исследования – Москва в 
новых границах). Это исследование показало, что 
более 50% респондентов среди основных спосо-
бов перемещения по городу Москве не указыва-
ет общественный НГПТ. Такие респонденты либо 
не имеют опыта в использовании общественного 
транспорта, либо используют его крайне редко, 
поэтому не относят его к обычному для себя спосо-
бу передвижения по городу. В силу большой доли 
представленности таких респондентов в выборке 

Разработано авторами.

Рис. 1. Структура выборки по частоте  
пользования НГПТ 

Developed by the authors.

Fig. 1. Sample structure  by frequency of use  
of ground urban passenger transport (GUPT)

прошлого исследования, возникает необходи-
мость понимания их оценки транспортной доступ-
ности и качества НГПТ в городе.
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Потребительская оценка транспортной доступ-
ности определялась в онлайн-анкете по шкале 
Лайкерта, для анализа результатов анкетирова-
ния использовались пакеты IBM SPSS Statistics и 
Microsoft Excel.

Поскольку гипотезы были связаны с категориальны-
ми переменными, проверка гипотез проводились с 
помощью таблиц сопряженности, достоверность 
результатов проверялась с помощью критерия 
хи-квадрат при уровне значимости 5%, что соот-
ветствует максимально допустимой вероятности 
ошибки 1-го рода, принятой в экономических ис-
следованиях. Для обеспечения достоверности до-
левых показателей таблиц сопряженности по каж-
дой категории частот использования пассажирами 
наземного общественного транспорта было обе-
спечено не менее 300 валидных наблюдений.

Для проверки второй гипотезы анализ различий 
для потребителей, использующих общественный 
транспорт с различной частотой и имеющих раз-
ный потребительский опыт, проводился только по 
тем атрибутам, по которым корреляционная связь 
была выявлена.

Авторы выделяют следующие ограничения иссле-
дования. 

1. Ограничения выборочного исследования по 
Интернету: часть генеральной совокупности, 
особенно возрастная (60+), среди которой ко-
личество пользователей Интернета невысоко, 
не приняла участие в онлайн опросе. Отчасти 
ограничения были нивелированы статистиче-
ски обоснованным размером выборки для из-
учаемой совокупности, введением квот по полу 
и возрасту, чтобы наиболее релевантно отраз-
ить структуру генеральной совокупности иссле-
дуемой городской агломерации. 

2. Ограничения, связанные с использованием па-
нелей респондентов партнера исследователь-
ской команды. Хотя значительный объем пане-
ли отчасти снизил эти ограничения (участники 
онлайн-панели в городе Москве – 91558 чел.). 

Результаты исследования

Первая гипотеза

Первая Гипотеза была подтверждена: восприятие 
обеспечиваемой транспортной системой доступ-
ности зависит от потребительского опыта, выра-
женного показателями частоты использования по-
требителями услуг НГПТ.

Для подтверждения/опровержения гипотезы про-
верялась статистически значимая связь между 

показателями частоты использования наземного 
общественного транспорта и степенью согласия 
респондентов со следующими утверждениями: 

1. Мои повседневные дела легко выполнять с по-
мощью маршрутного НГПТ.

2. Учитывая мои перемещения, остановки марш-
рутного НГПТ располагаются в комфортной 
близости.

3. Учитывая мои перемещения, маршрутный НГПТ 
обеспечивает удовлетворительный доступ к 
нужным мне местам.

Двумерный анализ полученных данных выявил 
следующие потребительские оценки воспринима-
емой доступности общественного транспорта ка-
тегориями пассажиров с разным потребительским 
опытом 2:

1. Доля респондентов, несогласных с тем, что 
повседневные дела легко выполнять с помо-
щью маршрутного наземного общественного 
транспорта, существенно возрастает по мере 
уменьшения частоты использования НГПТ: от 
7-8% для пассажиров, использующих обще-
ственный транспорт ежедневно или 2-3 раза в 
неделю, до 15% для использующих 2-3 раза в 
месяц и 27% для тех, кто очень редко использу-
ет общественный транспорт или не пользуется 
им совсем (рис. 2).

Вместе с тем, доля респондентов, согласных с тем, 
что повседневные дела легко выполнять с помо-
щью маршрутного НГПТ, существенно возрастает 
по мере увеличения частоты использования обще-
ственного транспорта. 

2. Доля респондентов, несогласных с тем, что 
остановки маршрутного наземного обще-
ственного транспорта располагаются в ком-
фортной близости, существенно возрастает 
по мере уменьшения частоты использования 
общественного транспорта: от 5-6% для пас-
сажиров, использующих общественный транс-
порт ежедневно или 2-3 раза в неделю, до 12% 
для тех, кто очень редко использует обществен-
ный транспорт или не пользуется им совсем 
(рис. 3). 

И наоборот, доля респондентов, удовлетворенных 
близостью остановок, существенно возрастает по 
мере увеличения частоты использования ими об-
щественного транспорта. 

3. Доля респондентов, несогласных с тем, что 
маршрутный наземный общественный транс-
порт обеспечивает удовлетворительный доступ 

 2 Прим. Авторов: В силу ограниченности объема статьи, текстовый анализ данных с приведением количественных показателей сфо-
кусирован на негативных оценках потребителей, использующих НГПТ с разной частотой, что позволяет разрабатывать рекоменда-
ции по улучшению их потребительского опыта.
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Разработано авторами.

Рис. 2.  Влияние частоты использования НГПТ на легкость выполнения повседневных дел с его помощью 

Developed by the authors

Fig. 2. Influence of the frequency of use of ground urban passenger transport GUPT on the ease  
of doing daily activities with its help

Разработано авторами.

Рис. 3. Влияние частоты использования НГПТ на восприятие комфортной близости остановок маршрутного НГПТ

Developed by the authors

Fig. 3. Influence of the frequency of use of GUPT on the perception of comfortable proximity to stops of the route GUPT

к нужным местам, существенно возрастает по 
мере уменьшения частоты использования обще-
ственного транспорта: от 6–7% для пассажиров, 
использующих общественный транспорт еже-
дневно или 2–3 раза в неделю, до 17% для тех, 

кто очень редко использует общественный транс-
порт или не пользуется им совсем (рис. 4). 

Вместе с тем, доля респондентов, согласных с тем, 
что маршрутный наземный общественного транс-
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Разработано авторами.

Рис. 4. Влияние частоты использования НГПТ на обеспечение удовлетворительного доступа  
к нужным местам с его помощью 

Developed by the authors.

Fig.4. Impact of the frequency of use of GUPT on providing satisfactory access to the right places  
with its help

порта обеспечивает удовлетворительный доступ к 
нужным местам, существенно возрастает по мере 
увеличения частоты использования услуг НГПТ. 

Таким образом, чем чаще пассажиры используют 
общественный транспорт, тем позитивнее воспри-
нимают транспортную доступность.

Вторая гипотеза

Полученные результаты полевого исследования 
частично подтвердили вторую гипотезу: восприя-
тие транспортной доступности по отдельным атри-
бутам будет отличаться у респондентов, использу-
ющих данный вид транспорта с разной частотой 
и, соответственно, имеющих разный потребитель-
ский опыт использования транспорта.

При этом не обнаружена статистически значимая 
связь между переменными «частота использо-
вания наземного общественного транспорта» и 
«восприятие транспортной доступности» по 10-ти 
атрибутам из 17-ти.

Однако по 7-ми атрибутам воспринимаемой 
транспортной доступности выявлены различия в 
оценках пассажиров с разным потребительским 
опытом, демонстрирующих ту или иную частоту 
использования транспорта (табл. 2). 

В процессе анализа степени дифференциации 
восприятия отдельных атрибутов транспортной 
доступности пассажирами с разным потребитель-
ским опытом авторы сфокусировались на оценке 

пассажирами тех атрибутов, по которым потре-
бители получили негативный опыт. Для повышения 
мотивации потребителей к использованию услуг 
общественного транспорта важно выделить сег-
менты потребителей с негативным восприятием 
этих услуг, дифференцированно и целенаправлен-
но формировать у них положительный опыт. 

Схожее восприятие транспортной доступности от-
мечено у тех, кто не пользуется транспортом со-
всем или пользуется редко, а также у потребителей, 
которые совершают поездки на общественном 
транспорте 2–3 раза в месяц. Таким образом, по 
поведенческим признакам можно объединить две 
группы потребителей в один сегмент, а также выде-
лить сегмент потребителей, пользующихся назем-
ным транспортом ежедневно. Именно среди этих 
потребителей наблюдается неудовлетворенность 
большинством атрибутов транспортной доступ-
ности. В силу разного пользовательского опыта и 
природы неудовлетворенности потребителей этих 
двух крупных и значимых сегментов, для них должны 
разрабатываться дифференцированные управлен-
ческие и маркетинговые решения (табл. 3).  

В меньшей степени неудовлетворенными 7-ю 
атрибутами транспортной доступности, по кото-
рым выявлены различия между группами потреби-
телей с разной частотой поездок, является группа/
сегмент потребителей, которые пользуются обще-
ственным транспортом примерно 2–3 раза в не-
делю и чаще (см. табл. 3). 
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В качестве резюме по результатам проверки вто-
рой гипотезы следует отметить, что по большин-
ству атрибутов транспортной доступности поло-
жительный опыт отмечен у пассажиров, которые 
используют НГПТ 2–3 раза в неделю, что является 
неким оптимальным уровнем пользования транс-
портными услугами.

Выводы

Полученные результаты исследования подтверди-
ли первую гипотезу – о том, что потребительский 
опыт, выраженный показателями частоты исполь-
зования транспортных услуг, и восприятие доступ-
ности НГПТ имеют положительную связь. Следует 
пояснить, что, в отличие от многих потребитель-
ских услуг, где потребители, в случае негативного 
потребительского опыта, могут переключиться на 
услуги конкурентов или отказаться от использо-
вания данного вида услуг, от услуг общественно-
го транспорта отказаться полностью или даже 
частично является достаточно проблематичным. 
Наше исследование показало, что потребитель, 
пользующийся общественным транспортом 2–3 
раз в неделю и чаще, не просто вынужден активно 
пользоваться НГПТ, а удовлетворен реализуемой 
с его помощью мобильностью, доступностью оста-
новок – комфортной близостью и обеспечиваемой 
с его помощью доступностью точек притяжения. 

Вполне закономерно на наш взгляд, что 24% 
тех, кто не использует НГПТ, убеждены, что су-
ществующая маршрутная сеть не обеспечивает 
необходимый уровень мобильности. Вероятно, 
когда-то эти респонденты получили негативный 
опыт по таким характеристикам, как ценовая до-
ступность, возможность получения услуг, приемле-
мость транспортных услуг. Негативное восприятие 
ими транспортной доступности можно объяснить 
фактическим несоответствием маршрутов НГПТ 
ожиданиям и потребностям для совершения по-
вседневных поездок, а также низкой осведомлен-
ностью респондентов о возможностях НГПТ. 

Поскольку это достаточно большая по объему груп-
па, причины отказа от использования маршрутной 
сети могут иметь значительные социально-экономи-
ческие последствия: загруженность дорог мегапо-
лиса, экологические загрязнения от использования 
личного транспорта, загруженность других видов 
общественного транспорта, например, метро. Для 
формирования у такой группы потребителей поло-
жительного опыта при пользовании НГПТ необходи-
мо прилагать усилия для распространения знаний о 
маршрутах, упрощения получения этих знаний, вы-
страивания эффективных коммуникаций с потенци-
альными пользователями маршрутной сетью НГПТ. 

Интересно, что среди тех, кто пользуется НГПТ 
достаточно редко (2–3 раза в месяц) 52% респон-
дентов убеждены, что данный вид общественного 
транспорта позволяет им легко выполнять повсед-
невные дела с помощью маршрутного НГПТ, обе-
спечивающего приемлемый уровень мобильности.

Вторая гипотеза, о существовании отличий в вос-
приятии отдельных атрибутов транспортной услу-
ги НГПТ пассажирами с разным потребительским 
опытом, подтверждена частично: не выявлено су-
щественных отличий в транспортном поведении 
потребителей с разным опытом использования 
НГПТ по 10-ти атрибутам из 17-ти. 

По такой характеристике как «Ценовая доступ-
ность транспортной услуги» результат вполне 
объясним, и еще раз подтверждает исследования 
других авторов, где данная характеристика транс-
портной доступности зависит от экономического 
неравенства и дифференциации доходов потреби-
телей транспортной услуги. При этом наше иссле-
дование показало, что активность использования 
услуг общественного транспорта на восприятие 
ценовой доступности транспортной услуги значи-
мого влияния не оказывает.  

Довольно интересен результат, полученный при 
анализе данных об однородности оценок воспри-
ятия такой характеристики транспортной доступ-
ности как «Возможность воспользоваться самой 
услугой, осуществлять поездки в центры притя-
жения». Ряд исследований, посвященных этой ха-
рактеристике, показывает отличия в восприятии 
в зависимости от социально-демографических 
характеристик, отличий в пользовательском опы-
те. Однако полученные нами результаты наглядно 
показывают отсутствие дифференциации в оцен-
ках восприятия качества транспортной услуги по-
требителей с разным потребительским опытом. 
Более того, атрибуты, формирующие качество 
транспортной услуги, например, возможность 
воспользоваться самой услугой, были оценены ре-
спондентами примерно одинаково. Это говорит о 
том, что у москвичей есть некое единое представ-
ление о данных атрибутах транспортной услуги 
и примерно одинаковый уровень удовлетворен-
ности. Следует отметить, что данные об однород-
ности оценок восприятия этого атрибута получены 
впервые, что является научной новизной нашего 
исследования.

Известно, что от региона к региону восприятие 
качества услуги может меняться. Результаты на-
шего исследования показывают, что отличия в 
восприятии атрибутов характеристики «Возмож-
ность воспользоваться услугой» будут зависеть не 
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от пользовательского опыта, а от каких-то других 
факторов, например, от территории, где прожи-
вает потребитель. Такие предположения требуют 
проведения дополнительных исследований и про-
верки.

Полученные нами данные о взаимосвязи между 
пользовательской активностью и восприятием до-
ступности услуги НГПТ по 7-ми атрибутам показы-
вают дифференциацию восприятия транспортной 
доступности у потребителей с разным опытом и 
согласуются с выводами более ранних исследо-
ваний. Соответственно, авторами выделено два 
потребительских сегмента с разной частотой 
пользования услугами НГПТ, для которых разра-
ботаны дифференцированные управленческие 
и маркетинговые решения с целью улучшения их 
потребительского опыта и изменения восприятия 
транспортной доступности в г. Москве.    

Наше исследование показало, что пользование 
транспортом с частотой 2-3 раза в неделю и чаще 
является неким оптимальным уровнем пользования 
услугой, при котором формируется удовлетворен-
ность транспортной доступностью, и проблемы 
транспорта не вызывают раздражения потребите-
лей. Полученный нами результат вводит в модель 
формирования транспортной доступности новую 
переменную, основанную на потребительском 
опыте и учитывающую оптимальный уровень ис-
пользования общественного транспорта. Раз-
витие цифровых услуг, не требующих посещения 
индивидами конкретного места, переход на дис-
танционный режим работы, планирование город-
ской среды, позволяющей получать услуги в пешей 
доступности, будут способствовать уменьшению 
частоты поездок и приближению их к выявленному 
нами оптимальному уровню. 

Поводя итог проведенному исследованию, следу-
ет подчеркнуть следующее.

1. Восприятие транспортной доступности зависит 
от потребительского опыта и активности поль-
зования услугой, что определяет перспективы 
маркетинговых исследований потребитель-
ского опыта, восприятия, удовлетворенности 
транспортом с учетом неоднородности насе-
ления, проживающего в мегаполисе.

2. Понимание взаимосвязей между частотой ис-
пользования транспортной услуги и восприя-
тием потребителями отдельных атрибутов до-
ступности транспорта позволяет принимать 
корректирующие дифференцированные мар-
кетинговые и управленческие решения по фор-
мированию положительного опыта у потреби-
телей с разным транспортным поведением. 

3. Знание степени влияния пользовательского 
опыта на восприятие отдельных характеристик 
доступности позволяет управлять транспорт-
ным поведением жителей, в том числе, в рам-
ках решения задач по переключению людей с 
личного транспорта на общественный, делая 
общественный транспорт частью реальной 
жизни населения мегаполиса. 

Полученные данные о влиянии частоты использо-
вания транспортной услуги на воспринимаемую 
доступность должны стать подспорьем для совер-
шенствования маршрутной сети НГПТ, развития 
городской среды и транспортного планирования. 
Корректирующие мероприятия по изменению вос-
приятия транспортной доступности потребителями 
разных сегментов смогут стать «мягкой силой» для 
уменьшения интенсивности потока личного транс-
порта в мегаполисе без запретов и экономических 
ограничений, что, в свою очередь, будет улучшать 
экологию города и снижать экологическую нагруз-
ку транспорта. 

Направления будущих исследований авторы видят 
в развитии следующих тем.  

1. Проведение анализа транспортного поведе-
ния тех, кто не пользуется наземным городским 
пассажирским транспортом, и определение 
основных причин их отказа от данного вида 
транспорта. Подобное исследование позволит 
понять триггеры транспортного поведения сег-
мента и принять соответствующие управлен-
ческие и маркетинговые решения о развитии 
маршрутной сети НГПТ.

2. Проведение лонгитюдных исследований для 
оценки воспринимаемой транспортной доступ-
ности в динамике.

3. Проведение исследований воспринимаемой 
транспортной доступности на разных террито-
риях, например, в мегаполисах, крупных городах, 
сельских поселениях. Восприятие потребителями 
доступности транспортных услуг, вероятно, будет 
значительно различаться в зависимости от гео-
графического положения, размера населенного 
пункта, наличия альтернативных видов обще-
ственного транспорта в территориях. 

4. Продолжение исследований по оценке объектив-
ных и субъективных показателей транспортной 
доступности. Разнообразие подходов и моделей 
оценки транспортной доступности имеет как на-
учную, так и практическую ценность. Это будет 
способствовать совершенствованию оценоч-
ного аппарата транспортной доступности для 
принятия управленческих решений по развитию 
транспортной инфраструктуры мегаполиса.
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аннотация

цель статьи – на основе исторической динамики формирования современных политических и экономических драйверов про-
цесса зеленого перехода в Европе сформулировать причины современной устойчивости и возможные варианты развития этого 
процесса с учетом корректировок, вносимых современной ситуацией на энергетическом рынке. 

Методы. Применены методы системного анализа в разрезе экономики и политики, case-study, статистический метод, информаци-
онный анализ и синтез, метод визуализации данных. 

Результаты работы. Был исследован процесс становления современных экономических и политических драйверов зеленого 
энергоперехода с момента зарождения этого процесса до настоящего времени. Показан масштаб реструктуризации европей-
ской энергетики в первой четверти XXI века на основе анализа динамики выработки энергии по разным видам генерации. Сфор-
мулировано обоснование устойчивости процесса экологизации энергетики в странах Европы, заключающееся в совокупности 
политических и экономических факторов. Оценены возможные варианты развития процесса европейского зеленого перехода 
в среднесрочной перспективе, с учетом корректировок рыночных условий, которые обусловлены современным нестабильным 
состоянием энергорынков.

выводы. Зеленый энергопереход обусловливается с политической точки зрения, во-первых, популярностью концепции среди 
избирателей, во-вторых, тем, что является единственным вариантом обеспечения энергонезависимости для Европы. С экономиче-
ской точки зрения зеленый переход выступает как инструмент развития промышленности и поддержки инновационной деятель-
ности, а также фактор снижения негативных экстерналий, связанных с негативными последствиями использования углеводород-
ной энергетики. Комбинация этих факторов обеспечивает устойчивость экологизации энергетики, поэтому наиболее вероятным 
вариантом его среднесрочного развития будет возобновление процесса после нахождения временных решений по энергообес- 
печению.

ключевые слова: зеленый энергопереход, драйверы экологизации, энергетика Европы, ВИЭ, энергетический кризис
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abstract

Purpose: this article is to conceptualize the reasons of European green energy transition sustainability on the basis of its historic dynamics 
of its political and economic drivers and its possible developments taking into account adjustments of this process caused by current 
energy market situation.

Methods: system analysis in the context of economics and politics, case-study, statistical method, information analysis and synthesis, data 
visualization method are applied.

Results: the process of formation of modern economic and political drivers of green energy transition from the moment of the origin of 
this process to the present time has been investigated. The scale of the restructuring of European energy in the first quarter of the 21st 
century is shown based on the analysis of the dynamics of energy production by different types of generation. The substantiation of the 
sustainability of the process of greening energy in European countries is formulated, consisting in a combination of political and economic 
factors. The possible options for the development of the European green transition process in the medium term are evaluated, taking into 
account the adjustments of market conditions that are caused by the current unstable state of the energy markets.

conclusions and Relevance: green energy transition is caused from a political point of view, firstly, by the popularity of the concept 
among voters, and secondly, by the fact that it is the only option to ensure energy independence for Europe. From an economic point 
of view, the green transition acts as a tool for the development of industry, support for innovation and a factor in reducing negative 
externalities associated with the negative consequences of the use of hydrocarbon energy. The combination of these factors ensures the 
sustainability of the greening of energy, therefore, the most likely option for its medium-term development will be the resumption of the 
process after finding temporary solutions for energy supply.
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Введение

Концепция зеленого энергоперехода на сегодняш-
ний день является одним из доминирующих миро-
вых трендов развития энергетики. Она заключает-
ся в отказе от углеводородного топлива в пользу 
зеленых, возобновляемых источников энергии. По-
сле зарождения зеленого перехода, в последней 
четверти прошлого века, значение этой концепции 
постепенно повышалось, и со временем она пре-
вратилась в один из основополагающих элементов 
международной повестки развития. В этом каче-
стве зеленый переход продемонстрировал высо-
кую устойчивость к внешнем шокам и изменению 
конъюнктуры, включая глобальные экономические 
кризисы и периоды политической нестабильности.

Энергопереход в настоящее время является ча-
стью общей концепции ООН по устойчивому раз-
витию, однако вопросам энергетики уделяется 
особенная роль в политических и экономических 
программах по экологизации. Энергетика для 
большинства стран является критичной страте-
гической отраслью, которая обеспечивает функ-
ционирование инфраструктуры и промышленной 
экономики, а также приемлемые стандарты жизни 
населения. Поэтому взаимодействие участников 
рынка с регуляторными органами в энергетике на-
ходится на очень высоком уровне, и энергокомпа-
нии зачастую бывают вовлечены в политические 
процессы внутри государства [1].
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Европейские страны были одними из пионеров 
инициатив по зеленому энергопереходу, и сегод-
няшний Евросоюз остается в числе ведущих реги-
онов по реализации этого процесса, со стремле-
нием добиться углеродной нейтральности к 2050 г. 
в рамках программы Европейской Зеленой Сдел-
ки 1. Климатическая повестка – один из ключевых 
аспектов политических программ европейских 
стран. Большинство европейских политических 
сил инкорпорирует в свои программы экологиче-
ские инициативы и вопросы расширения использо-
вания ВИЭ-энергетики. Этот тренд имеет разную 
степень выраженности в разных странах Европы, 
но на наднациональном уровне – в повестке Евро-
союза – он принимается как основной.

2022 г. стал очередным серьезным вызовом для 
зеленого перехода в Европе, поставив регион в 
условия энергетического кризиса. Тем не менее, 
за более чем 1,5 кризисных года европейскими 
администрациями не было произведено шагов по 
отказу от этого процесса ни в политических за-
явлениях, ни в отраслевой структуре, хотя в нем 
и произошли определенные корректировки. Про-
цесс, напротив, декларируется как инструмент вы-
хода из кризиса 2 и его реализация продолжается, 
даже несмотря на общее ухудшение региональ-
ной экономической конъюнктуры, релокации про-
мышленности и роста издержек. Зеленый переход 
в очередной раз продемонстрировал свою устой-
чивость к внешней турбулентности на короткой 
дистанции, однако для оценки его устойчивости на 
более длинной дистанции представляется важным 
разобраться в факторах, обеспечивающих устой-
чивость этого процесса в европейском регионе.

За свою историю зеленый переход по-разному 
позиционировался как с политической, так и с эко-
номической точек зрения. В рамках данной статьи 
предлагается анализ формирования современных 
драйверов зеленого перехода – от причин возник-
новения политических и экономических предпосы-
лок до практического включения этого процесса 
в стратегии по развитию энергетики. С помощью 
анализа статистических данных и case-study рас-
сматривается современное состояние этих трен-
дов, и на основе полученных выводов о текущей 
системе устойчивости зеленого перехода предло-
жены варианты развития этого процесса при тех 
или иных внешних факторах. Исследование рас-
сматривает процесс в рамках европейского реги-
она, в первую очередь концентрируясь на странах 
Евросоюза, поскольку ЕС является одной из клю-

чевых наднациональных организаций, формирую-
щих политические рамки зеленых технологических 
преобразований.

Обзор литературы и исследований 

Процесс зеленого перехода нашел достаточно 
широкое отражение в исследованиях, особенно 
в Европе и Северной Америке, где этот процесс 
проходит наиболее интенсивно и является клю-
чевой частью политической, социальной и эконо-
мической повестки. Существуют исследования, 
посвященные как возможностям этого процесса 
и анализу его потенциального результата [2, 3], 
так и истории этого процесса в рамках конкретных 
стран [1, 4]. В таких работах, как правило, акцент 
делается на обоснованности процесса зеленого 
перехода через проблему конечности ископаемо-
го топлива и экологического вреда планете. В за-
висимости от исследования даются более или ме-
нее оптимистичные прогнозы по повышению доли 
ВИЭ-энергетики в мировой энергосистеме.

Некоторые исследования сфокусированы на от-
дельных политических или экономических драйве-
рах экологизации [5–8]. В них либо раскрывается 
формирование политического фундамента в рам-
ках отдельных европейских стран, либо рассма-
тривается европейский континент целиком – как 
правило, в любом случае через отражение ста-
новления популярности идей экологизации среди 
электората. Большое количество работ было на-
писано за последнее время в рамках исследова-
ний современных возможностей стран Европы по 
выходу из энергокризиса [9–11]. В них отмечается 
затруднительное положение европейского регио-
на и необходимость поиска временных поставщи-
ков-заместителей и ускоренной перестройке вну-
тренней энергосистемы. 

В отечественной академической среде процесс 
европейского зеленого энергоперехода тоже на-
ходит широкое отражение. Присутствуют иссле-
дования как акцентирующие внимание на полити-
ческих процессах, связанных с зеленым переходом 
или интенсифицирующих этот процесс [12–14], 
так и фокусирующиеся на технико-экономических 
аспектах [15–17]. 

Одним из основных отличий в изучении процессов 
зеленого энергоперехода в европейской/амери-
канской и российской литературе является пози-
ционирование этого процесса. Так, с точки зре-
ния связи с политическими процессами западных 

 1 European Green Deal // European Commission. URL: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/
european-green-deal_en (дата обращения: 11.02.2023)

 2 REPowerEU: Joint European action for more affordable, secure and sustainable energy // European Commission. 08.03.2022. URL: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1511 (дата обращения 01.02.2023)
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стран, в европейской и американской литературе 
больший акцент делается на взаимосвязи эколо-
гизации с социальными процессами и общепри-
нятым государственным вектором развития. Тогда 
как, например, в российской литературе большой 
акцент делается на необходимости воплощения 
эко-политики для обеспечения электоральной 
базы [6–8, 14]. Однако такой вопрос, как само-
обеспечение энергией европейского континента, 
находит отражение во многих исследованиях вне 
зависимости от региона [5, 17].

Если в Северной Америке и, особенно, в Европе в 
большей степени рассматриваются практические, 
«тактические» вопросы реализации зеленого пе-
рехода – что в определенной степени объяснимо, 
с учетом закрепленности экологического тренда 
в этих регионах – то в отечественных публикациях 
значительное внимание уделяется применимости 
рассматриваемых инструментов в российских ре-
алиях и поиска места России на этом рынке.

Некоторые европейские исследования изучают 
уже не зарождение и истоки процесса зеленого 
энергоперехода, а его современные «поддержи-
вающие» драйверы, и обосновывают, как различ-
ные социальные процессы в современной Европе 
на самом деле являются фундаментом для интен-
сификации экологизации энергосектора [18–20].

В этом смысле похожие тренды можно проследить 
в литературе других регионов, в частности, стран 
Азии [21]. Для этих стран, как во многом и для Рос-
сии, вопросы экологизации энергетики являются 
дискуссией о перенятии опыта и его адаптации под 
региональные реалии.

С точки зрения экономического обоснования 
также есть различия в исследованиях и выводах 
в зависимости от региона. Например, вне Евро-
пы можно встретить больше работ, критикующих 
зеленый энергопереход и обращающих внима-
ние на риски, в первую очередь, экономические и 
промышленные, которые этот процесс несет [22]. 
В то время как европейские исследования, если и 
обозначают существующие проблемы экологиза-
ции энергетики, то в большинстве случаев, так или 
иначе, ставят целью исследования выработать не-
которые рекомендации, выявить возможности оп-
тимизации этого процесса, или, как минимум, при-
вести оптимистичный средне- или долгосрочный 
прогноз; некоторые исследования также предла-
гают новый алгоритм подсчета экономических эф-

фектов от экологизации [23–25]. Таким образом, 
можно сказать, что в некоторых случаях исследо-
вания, среди прочего, предлагают варианты повы-
шения «легитимности» зеленого энергоперехода.

Стоит отметить, что, вне зависимости от региона, 
во всех исследованиях после 2022 г. отмечается 
высокий уровень неопределенности в ближайших 
перспективах развития процессов экологизации 
и энергетики в целом, и подчеркивается затруд-
нительность какого-либо долго- или даже средне-
срочного прогнозирования и оценки динамики 
отрасли. Таким образом, при определенном урав-
новешивании сложившейся на мировых энерго-
рынках ситуации можно ожидать появления новой 
череды исследований, которые предложат новые 
прогнозы развития зеленого энергоперехода, с 
учетом сложившихся к тому моменту обстоятельств 
и свершившихся корректировок.

Материалы и методы 

Теоретико-методологическая база исследования 
включила в себя научные публикации и моногра-
фии зарубежных и российских авторов, посвящен-
ные проблематике истории и современного состо-
яния проблем зеленого перехода с политической 
и экономической точек зрения. При проведении 
исследования также изучались программные до-
кументы и официальные заявления Евросоюза. 
На основе принципов системного анализа эко-
номических процессов, в их взаимосвязи с тех-
нологическими, политическими и социальными 
процессами, была проанализирована история 
зеленого энергоперехода и выявлены поддержи-
вающие этот процесс драйверы. Основу для дан-
ных о современном состоянии экономических и 
рыночных драйверов и их возможных корректиро-
вок составило использование методов статистиче-
ского анализа и визуализации данных. Основным 
источником количественных данных, используемых 
для анализа современной структуры генерации 
энергии в Европе, а также для анализа динамики 
этого процесса с начала XXI века, использовались 
данные Евростата 3, а также экспертно-аналитиче-
ской организации 4 (think-tank) Ember . Отдельно по 
Германии использовались данные компании AG-
Energiebilanzen 5. 

Для описания современного состояния политико-
социальных драйверов зеленого энергоперехода 
в большей степени использовался метод проблем-
но-ситуационного анализа (case-study) и метод 

 3 База данных Евростата, таблицы «nrg_bal_peh» и «nrg_bal_c» // Eurostat. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/data/database (дата 
обращения 11.02.2023)

 4 Monthly climate dataset // Ember Climate. URL: https://ember-climate.org/data/ (дата обращения 11.02.2023)

 5 Germany energy balance 2020 // AG-Energiebilanzen. URL: https://ag-energiebilanzen.de/ (дата обращения 11.02.2023)
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информационного синтеза для концептуализации 
конкретных кейсов, рассматриваемых с точки зре-
ния изучения причин устойчивости зеленой повест-
ки в конкретных европейских странах, в общую 
парадигму развития. По результатам применения 
вышеуказанных методов, а также метода прогно-
зирования, в рамках исследования были изложены 
предположения о возможных дальнейших сцена-
риях корректировки процесса зеленого энергопе-
рехода в Европе.

Результаты исследования

Политические драйверы

Политическая платформа для укрепления экологи-
ческой повестки начала формироваться в 1970-х 
гг., с общим развитием экологических движений в 
обществе [1]. К этому моменту экология уже была 
заявлена как международная проблематика – Все-
мирный Фонд Дикой Природы был основан в 1961 
г., Гринпис в 1971 г., а годом позднее – Программа 
ООН по окружающей среде. В Европе на нацио-
нальных уровнях стали появляться зеленые полити-
ческие партии. В 1972 г. зеленая партия создается в 
Австрии [7], в 1974 г. – в Великобритании [8]. 

Платформа для популярности экологических идей 
обосновывалась несколькими моментами, помимо 
непосредственно ухудшения состояния окружающей 
среды. Прежде всего, зеленая повестка приобрета-
ла популярность среди сторонников идей пацифизма 
и «ненасильственного бунтарства» против общего-
сударственной повестки. Зеленые идеи распростра-
нялись среди политически левых слоев общества и, 
по сравнению с другими левыми идеологиями, не 
ассоциировались с СССР и другими странами со-
циалистического блока, а поэтому представлялись 
более умеренными и приемлемыми [6]. 

Нужно отметить, что вопрос интеграции с другими, 
в том числе левыми, сразу стал важным в само-
определении зеленых движений. Так, в процессе 
становления французской зеленой партии конку-
рировали две стратегии. Первая, стратегия «авто-
номистов», предполагала полное сосредоточение 
на экологических целях и отказ от правой или ле-
вой ориентации. Вторая, стратегия «унионистов», 
предполагала более широкую направленность 
партии, включение социальных и экономических 
целей в программу. Сторонники этой стратегии в 
явном виде относили себя к левому блоку партий 
и именно в возможности парламентской репре-
зентации видели преимущество сотрудничества 
с другими партиями. Впоследствии стратегия уни-
онистов взяла верх и стала определять развитие 
партии [12].

Еще одним фактором была обеспокоенность ев-
ропейского населения развитием атомной энер-
гетики, которая на тот момент была не особо по-

нятна обычным гражданам и поэтому вызывала 
недоверие [6].

Тем не менее, зеленые партии еще не были близ-
ки к реальному участию в политической жизни. 
Основные проявления зеленых идей заключались 
в уличных демонстрациях, в которых нередко уча-
ствовали десятки и даже сотни тысяч людей. Со-
циальный протест, таким образом, осуществлялся 
в русле философии «малых дел». Реальный про-
цесс перерастания природоохранного движения 
в странах Запада из социального в социально-по-
литическое начался в 1980-х гг. [6].

Для лиц, принимающих решения, зеленая энергети-
ка тоже имела плюсы, с точки зрения инфраструк-
турного развития отрасли. Точечные и распреде-
ленные решения, связанные с использованием 
энергоснабжения на возобновляемых источниках 
энергии, представлялись возможностью гибкого 
развития энергосети, которая не могла бы быть 
реализованной с помощью «тяжеловесных» реше-
ний на основе других энергоносителей, таких как 
атомные станции. Популярность атомной энергии 
до аварии на Чернобыльской АЭС и перспектива 
большого роста доли атома в общей генерации 
означали бы большую роль закрытости и секрет-
ности в национальных энергосистемах, в то время 
как решения на основе возобновляемых источни-
ков являются более прозрачными для населения и 
в большей степени поддаются демократическому 
контролю [4]. Примечательно, что на тот момент 
атомная энергетика скорее рассматривалась как 
часть «корпоративной» углеводородной.

Этот же период стал зарождением политической 
идеи о необходимости обеспечения энергетиче-
ской безопасности в Европе. В начале 1970-х гг. 
в рамках Европейского Экономического сообще-
ства принимались директивы, направленные на 
обеспечение энергобезопасности в условиях по-
ставок топлива из третьих стран. Была повышена 
планка по запасам нефти и нефтепродуктов до 90 
дней бесперебойного функционирования. В 1975 
г. была принята директива, наделяющая нацио-
нальные органы полномочиями по регулированию 
внутреннего рынка с помощью интервенций из ре-
зервов и государственного контроля цен. Каждая 
страна-член ЕЭС должна была разработать на-
циональный план такого регулирования в случае 
проблем с поставками [13].

Нефтяное эмбарго, вызвавшее стремительный 
рост цен на импортируемое Европой ископае-
мой топливо, обозначило проблему зависимости 
европейских государств от дешевых зарубежных 
поставок. Нефтяной кризис стал одним из факто-
ров создания Международного Энергетическо-
го Агентства, которое позволяло бы развитым 
странам координировать действия, в том числе, 
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в сфере энергобезопасности. В 1974 г. были опу-
бликованы резолюции ЕЭС «О новой стратегии 
в области энергетической политики» и «О целях 
энергетической политики Сообщества к 1985 
году», в которых большое внимание уделялось сни-
жению зависимости от поставок углеводородов за 
счет атомной энергии и альтернативных источни-
ков энергии. На тот период более 60% энергии 
ЕЭС поступало из третьих стран. Этот показатель 
предполагалось снизить минимум на 10 процент-
ных пунктов к 1985 г. [13].

С урегулированием нефтяного кризиса привер-
женность независимости от поставок стала осла-
бевать, и краткосрочная экономическая выгода 
от недорогого экспорта энергоресурсов станови-
лась приоритетнее выполнения запланированных 
мер. Для политического руководства европейских 
стран «зеленые» тенденции не были свойственны 
из-за тесной взаимосвязи с устоявшимися отрас-
лями энергетики [1] и из-за общей привлекатель-
ности централизованных решений, которые в 
большей степени предполагали вовлечение цен-
тральных властей. Еще одним фактором удержа-
ния влияния крупными углеводородными и атомны-
ми корпорациями были их широкие возможности 
для экспансивного экспортного развития, что не 
было доступно зарождающейся отрасли возоб-
новляемой энергетики. Принятие решительных 
климатических мер могло сподвигнуть крупное 
производство перенести свои мощности в страны, 
где соответствующее регулирование отсутствова-
ло – этот фактор называют одной из причин нера-
тификации администрацией Дж. Буша Киотского 
протокола [4].

Ситуация изменилась, когда в избирательной 
базе ведущих политических партий экологиче-
ские тенденции стали еще более явно выражен-
ными. В частности, экологические настроения 
стали популярны среди обычно консервативного 
среднего класса – например, среди владельцев 
частных домов, которые стали заинтересованы 
в установке солнечных панелей на крышах, или 
фермеров-частников, которые стали использовать 
ветряные генераторы для локальной выработки. 
Приверженность экологическим идеям стала для 
некоторых партий залогом переизбрания – так, 
например, обе крупнейшие политические партии 
Германии, ХДС/ХСС и СДПГ, перешли к более 
экологическому вектору [1]. 

Скорость распространения таких практик в опре-
деленной степени зависела от уровня централиза-
ции политического руководства в разных странах 

Европы. Так, например, на тот момент Великобри-
тания была гораздо более централизованным с 
политической точки зрения государством, чем Гер-
мания или Дания, где роль местных властей была 
довольно высока – поэтому распространение зе-
леных идей происходило там медленнее [4].

С приходом в 90-х гг. к власти партий с выраженной 
про-экологической позицией (например, правитель-
ство социал-демократов и зеленой партии в Герма-
нии), «зеленые» участники рынка стали вовлечены в 
процесс принятия решений. Сформировался период 
отраслевой гетерогенности, с сильными позициями 
нескольких групп участников с пересекающимися и 
противоречащими интересами. Первичные инкре-
ментальные политические шаги по экологизации 
энергетики стали накапливаться, обеспечивая пре-
емственность этого вектора вне зависимости от на-
ходящихся у власти сил [1].

В этот же период сложилось схожее с 70-ми гг. по-
ложение нестабильности рынка углеводородов, 
вызванное конфликтами на Ближнем Востоке и 
падением уровня добычи в бывших странах пост-
советского пространства по сравнению с объема-
ми, вырабатываемыми в СССР до его распада. В 
течение 1990-х гг. цены на нефть испытывали крат-
ный рост. Концепция энергобезопасности должна 
была получить новое рассмотрение.

В 1993 г. вступила в действие 5-я европейская про-
грамма действий в области окружающей среды, ко-
торая в своем названии «Программа политики и дей-
ствий Сообщества в отношении окружающей среды 
и устойчивого развития» отразила общий тренд фор-
мирования общества устойчивого развития. Про-
грамма была рассчитана на 7 лет, что превышало 
продолжительность предыдущих 4-х программ, и фо-
кусировалась на более глобальных и масштабных 
целях. Было сформулировано два основных посыла 
программы. Первый – закрепление экологического 
аспекта во все сферы деятельности Сообщества в 
качестве ключевого фактора. Второй – смена цен-
трализованного подхода к вопросам экологии на 
модель с «общей ответственностью»: государством, 
производством и населением. В 1996 г. вышел про-
межуточный отчет по результатам выполнения про-
граммы, в котором было отмечено, что, хотя экологи-
ческий аспект и представлен в вопросах энергетики 
программно, но для реальных результатов не хвата-
ет экономических стимулов 6.

В 2000-х гг. активно развивались два процес-
са – включение экологических идей в программы 
«незеленых» партий, и, наоборот, включение со-
циальных и экономических проблем в программы 

 6 Пятая программа ЕС по действиям в области окружающей среды // Официальный сайт Евросоюза. URL: https://ec.europa.eu/
environment/archives/actionpr.htm (дата обращения 14.02.2023)
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«зеленых» партий. Результатом этого стала за-
крепившаяся репрезентация зеленых идей в евро-
пейских парламентах и включение экологических 
партий в коалиции. Так, например, на выборах во 
французский парламент в 2009 г. «зеленые» полу-
чили около 16% голосов. Важно отметить, что к 
тому моменту партия окончательно влилась в коа-
лиционный блок левых политических сил [12]. 

Европейские зеленые партии были уверенными 
сторонниками интеграции стран региона, предо-
ставления широких полномочий наднациональным 
органам и повышению «федеративности Евро-
пы» [14]. Это во многом было связано с тем, что 
европейские экологические инициативы поддер-
живались и контролировались именно наднацио-
нальными европейскими органами, в то время как 
для национальных администраций они означали 
в большей степени экономические издержки. Со-
пряженность экологического движения с интегра-
ционным в итоге привела к тому, что тема зеленого 
перехода стала именно панъевропейской. 

Евросоюз стал одним из лидеров в принятии мер 
в рамках Киотского протокола 2008 г. Протокол 
предусматривал снижение объема выбросов на 
5,2% к уровню 1990 г. ЕС взял на себя обязатель-
ство добиться среднего показателя в 8% по объ-
единению. Для достижения этой цели были созда-
ны наднациональные программы. Они закрепили 
стремление Союза к экологизации как стратеги-
ческое направление деятельности объединения, 
которое контролировалось бы не национальными 
органами, а Брюсселем. В рамках второго раун-
да Киотского протокола страны ЕС взяли на себя 
более обширные обязательства, поставив цель к 
2020 г. снизить выбросы не на 18% а на 20% от 
уровня 1990 г. 

Евросоюз позиционировал себя как лидера в зе-
леном переходе. Так, в докладе Председателя Ев-
рокомиссии говорится, что именно Европа должна 
ввести в мир в новую безуглеводородную эконо-
мику [15].

Отдельного внимания заслуживает политическое 
положение атомной энергетики в период конца 
2000-х – начала 2010-х гг. Один из опросов мне-
ний жителей стран ЕС в 2009 г., то есть до аварии 
на АЭС Фукусима, показал, что лишь 20% респон-
дентов высказывались за повышение роли атомной 
энергетики. Ожидаемо, наиболее «лояльными» к 
атомной отрасли были жители стран с действующи-
ми АЭС. Единства не было и на уровне националь-
ных правительств. Если Германия вела программу 
по сворачиванию атомной отрасли, Италия при-

остановила работу действующих АЭС, а Швеция 
остановила развитие новых проектов, то Франция, 
Великобритания, Польша и Чехия были активными 
сторонниками использования атома для достиже-
ния цели по снижению выбросов [16]. Хотя Фуку-
симская авария внесла определенные коррективы 
– так, даже на выборах во Франции в 2012 г. все 
кандидаты высказались за снижение роли атомной 
генерации в энергетике страны, – прослеживались 
усилия по позиционированию атомной генера-
ции не как части «корпоративной углеводородной 
энергетики», а как одного из инструментов обеспе-
чения зеленого энергоперехода.

В этот период новое звучание для Европы приоб-
рели и вопросы энергобезопасности. Во-первых, 
из-за совокупности политических и экономических 
факторов цены на нефть были очень волатильны: 
в 2002–2012 гг. они увеличились в среднегодовом 
исчислении в 4,5 раза, а в 2012–2019 гг., напро-
тив, упали почти в два раза. Несмотря на все уси-
лия, в 2000–2010-х гг. доля нефти в энергобалансе 
ЕС оставалась в диапазоне 36–40%, а совокупная 
зависимость стран-членов союза от импортной 
нефти увеличилась в тот же период с 76 до 88% 7. 
Для Брюсселя сохранение такой ситуации угрожа-
ло дефицитом нефти и ее значительным удорожа-
нием. Параллельно Европа столкнулась с рисками 
в сфере газоснабжения из-за газовых конфликтов 
России и Украины и состоянием отношений между 
государствами после 2014 г. На тот момент около 
40% импорта газа в Европу приходилось на Рос-
сию. Экологизация и энергобезопасность закре-
плялись как не просто параллельные, а связанные 
цели энергетической политики Европы. Зеленый пе-
реход, в том числе, был политической «оболочкой» 
для реализации мер по энергобезопасности [17].

В период с 2009 по 2019 гг. озабоченность на-
селения климатическими проблемами выросла 
втрое для Северной и Западной Европы и вдвое 
для Южной и Восточной Европы [18]. В некоторых 
исследованиях отмечается, что в определенной 
степени период пандемии COVID-19 поднял оза-
боченность климатическими проблемами в Европе 
в рамках повышения общей заинтересованности 
экологическими проблемами на фоне стрессовой 
ситуации распространения вируса [19].

На национальном уровне представительство зе-
леных идей тоже значительно. Помимо присут-
ствия экологических мер в программах крупней-
ших европейских партий, на июнь 2022 г. в 20-ти 
парламентах стран Евросоюза местные зеленые 
партии непосредственно имели представитель-
ство. Из них в 11-ти парламентах зеленые входят в 

 7 Statistical Review of World Energy 2020 // British Petroleum. URL: https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/
corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2020-full-report.pdf (дата обращения 11.02.2023)
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правящие коалиции, причем их участие в коалиции 
критично для ее поддержания, а в Словении зе-
леная партия даже возглавляет правительство. В 
большей степени зеленые партии идентифицируют 
себя и разделяют идеи партий левой направленно-
сти, при этом все же ставят экологические вопросы 
на первое место и не исключают сотрудничества с 
правыми партиями [8].

Экономические драйверы

Для оценки экономических драйверов необходимо, 
для начала, проиллюстрировать реальный масштаб 
процесса зеленой трансформации в Европе. На 
2000 г. доля ВИЭ (включая ГЭС) в генерации Европы 
составляла около 15% (рис. 1), что было даже ниже 
среднего мирового уровня, оцениваемого в 18,5%.

Составлено авторами по материалам: База данных Евростата, таблицы «nrg_bal_peh» и «nrg_bal_c» // Eurostat. URL: 
https://ec.europa.eu/eurostat/data/database; Germany energy balance 2020 // AG-Energiebilanzen. URL: https://ag-energiebilanzen.
de/; Monthly climate dataset // Ember Climate. URL: https://ember-climate.org/data/ (дата обращения 11.02.2023)

Рис. 1. Процент выработки по видам генерации в Европе, 2000 г.

Compiled by the authors based: Eurostat database, tables «nrg_bal_peh» и «nrg_bal_c». Eurostat. URL: https://ec.europa.
eu/eurostat/data/database; Germany energy balance 2020. AG-Energiebilanzen. URL: https://ag-energiebilanzen.
de/; Monthly climate dataset. Ember Climate. URL: https://ember-climate.org/data/ (accessed 11.02.2023)

Fig. 1. Generation percent per energy type in Europe, 2000

Однако постепенно доля ВИЭ стала расти в струк-
туре активов и генерации. При этом общий объем 
выработки в регионе практически не менялся по-
следние 20 лет, пиковое значение потребления было 
зафиксировано в 2009 г. В итоге, уровень потребле-
ния и выработки в 2020 г. немногим отличался от 
уровня 2000 г. Таким образом, с учетом ввода новых 
ВИЭ-мощностей, доля зеленой энергетики в общей 
выработке заметно возросла. Стоит отметить, что 
основной вклад в увеличение как абсолютных, так и 
долевых значений ВИЭ-выработки внес существен-
ный рост ветряной и солнечной генерации в регионе. 
И пусть, по сравнению, например, с китайской ве-
тряной и солнечной выработкой, ее объемы в Евро-
пе невысоки, тем не менее, за 20 лет суммарная вы-
работка солнечной и ветряной генерации выросла в 
приблизительно 25 раз (рис. 2). Итого, к 2020 г. доля 
ВИЭ (включая ГЭС) в генерации стран Европы вырос-
ла до 38%, при среднемировом уровне около 27%. 
Однако важно отметить, что достижение регионом 
такого показателя обеспечивалось европейскими 

странами не в равной степени, и региональный дис-
баланс все же присутствовал.

При этом изменения в балансе выработки находи-
ли отражение и в структуре потребления конечной 
энергии – общий уровень потребления находился на 
пике в конце 2000-х гг. и не поднимался выше этого 
уровня, а доля ВИЭ в структуре потребления к концу 
2020-х гг. возросла (рис. 3).

Таким образом, динамика энергетической отрас-
ли Европы показывает, что декларируемые в поли-
тическом пространстве планы действительно на-
ходили отражение в промышленности. Как тренд 
на контроль над потреблением, так и тренд на по-
вышение доли ВИЭ подтверждаются статистикой. 
Тем не менее, логично предположить, что такой 
качественный структурный переход тяжело было 
бы провести только лишь усилиями политической 
воли, без создания экономического обоснования 
таких реформ.
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Рис. 2. Выработка по видам генерации в Европе, 2000–2020 гг.

Compiled by the authors based: Eurostat database, tables «nrg_bal_peh» и «nrg_bal_c». Eurostat. URL: https://ec.europa.
eu/eurostat/data/database; Germany energy balance 2020. AG-Energiebilanzen. URL: https://ag-energiebilanzen.
de/; Monthly climate dataset. Ember Climate. URL: https://ember-climate.org/data/ (accessed 11.02.2023)

Fig. 2. Generation per energy type in Europe, 2000–2020

Источник: Energy statistics – an overview // Eurostat. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.
php?title=Energy_statistics_-_an_overview#Final_energy_consumption (дата обращения 22.09.2023)

Рис. 3. Динамика годового потребления энергии по видам генерации (страны ЕС), ПДж

Source: Energy statistics – an overview. Eurostat. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.
php?title=Energy_statistics_-_an_overview#Final_energy_consumption (accessed 22.09.2023)

Fig. 3. Final yearly energy consumption by fuel, EU, Petajoule

С точки зрения экономического обоснования, 
зеленый энергопереход виделся, во-первых, как 
способ оживления экономики через рост высоко-
технологического сектора и обновление отрасли 

[20]. Появление новых игроков и диверсификация 
бизнеса старых предполагала создание новых ра-
бочих мест, необходимость в подготовке кадров 
с новыми компетенциями. Большую роль зелено-
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му переходу выделяют в развитии цифровизации 
энергетической отрасли [21]. Экоинновации так-
же субсидировались программами ЕС по конку-
рентоспособности – так как первенство в отрас-
ли позволило бы осваивать и внешние рынки. В 
Программе по комплексному развитию энергети-
ческой системы ЕС от 2020 г. повышение конку-
рентоспособности указано среди ключевых целей 
стратегии. Само повышение должно реализовать-
ся за счет опережающего развития, масштабиро-
вания и стандартизации низкоуглеродных техноло-
гий 8. Насытив внутренний рынок и наработав опыт 
построения национальных энергосистем с высо-
кой долей ВИЭ, включающий формирование за-
конодательной базы стимуляции энергоперехода, 
Европа действительно сможет «экспортировать» 
такую модель на другие страны и обеспечивать 
внутреннюю промышленность зарубежными за-
казчиками.

В 2010 г. лишь 13 стран мира имели объекты с 
мандатом на выработку тепла на основе ВИЭ. 
Большинство этих стран были европейскими, и это 
с учетом того, что для большинства европейских 
стран теплоснабжение не требует больших мас-
штабов. К 2017 г. число таких стран увеличилось 
до 22-х. Европа продолжала занимать ведущие 
позиции в регуляторных практиках в секторе, что 
подстегивалось принятыми Евросоюзом обяза-
тельствами по целям к 2020 г. К концу десятилетия 
Евросоюз почти полностью выполнил свой план 
«20-20-20» на 2020 г., заложенный в 2009 г. План 
предполагал снижение выбросов парниковых га-
зов, увеличение доли ВИЭ в генерации и умень-
шение потребления энергии. Каждый показатель 
должен был быть «улучшен» на 20%. В 2018 г. ВИЭ 
составляли более 32% от генерации электриче-
ства, а выбросы CO2 от сектора энергетики пока-
зали снижение к 2017 г. и значительное падение к 
уровню 1990 г. [5].

Отдельным фактором в оценке экономических 
эффектов масштабирования ВИЭ стало то, что 
экологические проблемы также связывались со 
значительными убытками для европейской эко-
номики – при явно заниженной оценке объемов 
необходимых для развертывания инвестиций и 
завышенных ожиданиях от прямых экономических 
эффектов от роста «зеленых» индустрий. Так, на-
пример, одна из оценок 2007 г. прогнозировала 
ежегодный ущерб для Европы от проблем изме-
нения климата в 63,6 млрд долларов в год. При 
этом, в этой же оценке приводятся данные, что для 

реализации мер в рамках Киотского Протокола 
странам Западной Европы понадобится около 12 
млрд долларов ежегодно. Проблемы экологии ста-
вились по значимости в один ряд с проблемами ми-
рового терроризма. По данным того периода от 
Европейского агентства по охране окружающей 
среды, как минимум четверть случаев различных 
заболеваний на континенте обусловлена эколо-
гическими проблемами [15]. По оценкам Евроко-
миссии, сделанным в конце 2000-х гг., удержание 
потепления климата Европы позволило бы сокра-
тить в Евросоюзе потенциальную смертность на 
370 тыс. человек, снизить расходы на здравоохра-
нение на 27 млрд евро, на мониторинг окружаю-
щей среды – 11 млрд евро к 2021 г., создать до-
полнительную занятость в 400 тыс. человек в год в 
формирующейся экологической промышленности 
[22]. Таким образом, зеленый переход получил 
денежное обоснование через превышение издер-
жек в случае отсутствия перехода над затратами 
на сам переход.

На 2018 г. капитальные затраты на киловатт уста-
новленной мощности ветряной электростанции, 
базирующейся на суше, оценивались в 1500 евро, 
а коэффициент использования установленной 
мощности (КИУМ) станций – в 33%. Для солнечной 
электростанции капитальные затраты оценива-
лись в 3150 евро на киловатт мощности с КИУМ 
около 45–50% 9. Поскольку капитальные и опера-
ционные затраты на эти виды энергии снижают-
ся с развитием технологий, процесс замещения 
углеводородной выработки мощностями на ВИЭ 
является очень широким рынком. При оценке воз-
можности замещения хотя бы половины объема 
углеводородной выработки в Европе, то есть око-
ло 500 ТВ*ч ежегодно, с учетом предположения, 
что замещение будет распределяться на ветряную 
и солнечную генерацию в пропорции 1:1, то, при 
нормированной стоимости выработки в около 120 
евро за МВт*ч для солнечной генерации и 50 евро 
за МВт*ч для ветряной, суммарные ежегодные за-
траты составят около 42,5 млрд евро.

Дополнительным фактором развития ВИЭ стали 
кризис 2008-2009 гг. и кризис, вызванный панде-
мией COVID-19. ВИЭ рассматривались как фак-
тор повышения занятости и оживления активности 
в рамках крупных инфраструктурных проектов, 
выпуска необходимых систем и сопутствующих 
услуг. В частности, это с большой вероятностью 
стало одной из причин так называемой Европей-
ской Зеленой Сделки, которая была утверждена 

 8 Powering a climate-neutral economy: An EU Strategy for Energy System Integration // European Commission. URL: https://energy.
ec.europa.eu/system/files/2020-07/energy_system_integration_strategy__0.pdf (дата обращения 18.02.2023)

 9 Energy costs, taxes and the impact of government interventions on investments // Trinomics. 31.07.2020. URL: https://energy.ec.europa.
eu/system/files/2020-10/final_report_levelised_costs_0.pdf (дата обращения 07.02.2023)
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в 2020 г. В рамках соглашения была поставлена 
цель сделать Евросоюз климатически нейтральным 
регионом к 2050 г. Нынешняя политико-экономи-
ческая ситуация в Европе также рассматривается 
как стимул скорейшего перехода и обеспечения 
собственной энергонезависимости.

Существование широкого рынка экологизации 
привело к формированию групп экономических 
интересантов, которые, как в прошлом веке пред-
ставители углеводородной энергетики, были заин-
тересованы в продвижении этого процесса, под-
держке зеленых инициатив и расширению рынка. 
Такие интересанты представлены, в частности, 
«новыми» компаниями, добившимися быстрого 
развития за счет освоения новой перспективной 
ниши. На текущий момент к этим интересантам 
прибавляются и совершившие внутренний зеленый 
переход крупные корпорации, которые направили 
свои длительные технологические и инвестицион-
ные циклы на зеленые рельсы и заинтересованы в 
стратегическом характере этого тренда. Еще од-
ним бенефициаром можно назвать держателей 
зеленых инвестиций, которые на данный момент 
являются очень высокодоходными [23].

Варианты развития ситуации  
в ближайшей перспективе

Как результат, зеленый переход стал устойчивым 
процессом, переживающим глобальные эконо-
мические и политические потрясения, который 
надежно поддерживается несколькими самосто-

ятельными драйверами, даже в случае ослабле-
ния некоторых из них. Первая группа драйверов 
– это политическое обоснование зеленого пере-
хода. Они включают в себя факт популярности 
идей климатической повестки среди избирателей 
– этот драйвер исходит со стороны ведения вну-
тренней политики. Поддержка зеленого энерго-
перехода населением, и даже непосредственное 
участие населения в энергопереходе, в качестве 
владельцев персональных солнечных или ветряных 
генераторов для бытовых нужд, в некоторых иссле-
дованиях приводится как ключевое условие успеш-
ности процесса [24]. Со стороны внешней поли-
тики зеленый переход поддерживается вопросами 
обеспечения геополитической энергобезопасно-
сти европейского региона. Вторая группа драйве-
ров – экономическо-денежное обоснование про-
цесса. Здесь зеленый переход поддерживается как 
нуждами внутреннего рынка, поскольку этот про-
цесс видится как инструмент оживления экономи-
ки и «недопущения» потерь от экологических про-
блем, так и нуждами сохранения международной 
конкурентоспособности европейских компаний 
на внешних рынках. Еще одним поддерживающим 
драйвером является вовлечение все большего ко-
личества субъектов в процесс зеленого перехода 
и формирование групп интересантов.

Тем не менее, важно отметить, что углеводород-
ная энергетика до сих пор играет важную роль в 
энергосистеме стран Европы как в абсолютных, 
так и в долевых значениях (рис. 4).

Составлено авторами по материалам: База данных Евростата, таблицы «nrg_bal_peh» и «nrg_bal_c» // Eurostat. URL: 
https://ec.europa.eu/eurostat/data/database; Germany energy balance 2020 // AG-Energiebilanzen. URL: https://ag-energiebilanzen.
de/; Monthly climate dataset // Ember Climate. URL: https://ember-climate.org/data/ (дата обращения 11.02.2023)

Рис. 4. Процент и выработка по видам генерации энергии в Европе, 2020 г.

Compiled by the authors based: Eurostat database, tables «nrg_bal_peh» и «nrg_bal_c». Eurostat. URL: https://ec.europa.
eu/eurostat/data/database; Germany energy balance 2020. AG-Energiebilanzen. URL: https://ag-energiebilanzen.
de/; Monthly climate dataset. Ember Climate. URL: https://ember-climate.org/data/ (accessed 11.02.2023)

Fig. 4. Percent and amount of generation per energy type in Europe, 2020
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Как уже отмечалось, для того чтобы даже теоре-
тически заместить половину углеводородной вы-
работки силами ветряной и солнечной энергии, 
объем генерации последних нужно увеличить 
вдвое. Углеводородная энергия пока что являет-
ся значимой для европейских стран, более того, 
продолжаются инерционные процессы по обнов-
лению и вводу новых мощностей углеводородной 
выработки, которые были запущены до принятия 
современных политических программ. Что, одна-
ко, не отменяет существование намерений Евро-
пы по практически полному отказу от такой гене-
рации в конечном итоге. Но важно понимать, что 
параллельно зеленому переходу сейчас идут про-
цессы, которые, с идеологической точки зрения, 
ему противопоставлены.

Рост цен на энергоносители в 2021 г. и энергокри-
зис 2022 г. также усложнили реализацию зеленого 
перехода и требуют значительных корректировок 
в запланированном векторе его развития. Дей-
ствительно, экономические вопросы экологизации 
сейчас являются проблемными для Европы. Резкое 
изменение в структуре потребления сократило 
время переходного этапа и требует внедрения но-
вых мощностей уже сейчас. Поэтому, параллель-
но, Европе приходится прибегать к временным 
решениям, которые не связаны с зеленым перехо-
дом, например, поиск альтернативных поставщи-
ков углеводородного топлива, или даже противо-
речат концепции экологизации, как, например, 
ввод новых угольных мощностей. По данным МЭА, 
потребление угля в 2022 г. впервые превысило 8 
млрд тонн за один год, превзойдя предыдущий ре-
корд, установленный в 2013 г. Это обусловлено 
устойчивым ростом угольной энергетики в Индии, 
Европейском союзе и небольшим ростом в Китае. 
Тенденция роста потребления продолжалась и 
в первом полугодии 2023 году 10. Ожидается, что 
потребление угля останется на этом уровне до 
2025 г., причем рост потребления угля в Европе 
будет временным, а спрос в странах с развитой 
экономикой в ближайшие годы упадет, но останет-
ся устойчивым в странах Азии с формирующимся 
рынком 11.

Достаточность таких временных мер, а также то, бу-
дут ли эти меры действительно временными, зависит 
от продолжительности энергокризиса. При непро-
должительном характере кризиса можно с высокой 
вероятностью ожидать возвращения процесса зеле-
ного перехода в запланированное русло, полного 
возврата к существовавшим последние несколько 
лет трендам и даже усиления роли зеленой энергии.

Если же энергокризис будет достаточно затяжным, 
то экономические вопросы начнут подрывать по-
литическую базу зеленого перехода, а его инте-
ресанты могут перестать быть таковыми. Важно 
отметить, что концепция зеленого перехода уже 
подвергается критике в исследованиях европей-
ских авторов, и отмечается, что сосуществование 
экономического роста с необходимым для дости-
жения климатической нейтральности уровнем сни-
жения выбросов не достижимо 12. Однако в поли-
тической повестке Европы, формирующей условия 
функционирования энергобизнеса, нет сомнений 
в зеленом переходе. В нем, напротив, видят вы-
ход из энергокризиса. В заявлении, выпущенном 
Еврокомиссией в марте 2022 г., зеленый пере-
ход приводится как один из главных инструментов 
преодоления энергокризиса 13, а Европейский Ин-
вестиционный Банк в своем заявлении от ноября 
2022 г. определил ему ключевое значение, также 
приведя оценку, что для проведения мер по эколо-
гизации и повышению эффективности использова-
ния энергии в рамках формирования европейской 
энергонезависимости потребуется 270 млрд евро 
до 2030 г. 14 В условиях кризиса, в частности, ре-
локации части европейских производств и общего 
повышения издержек, ускоренные и укрупненные 
инвестиции представляются непростой задачей.

По некоторым оценкам, более проблематичным 
периодом для европейской энергетики, при со-
хранении текущих трендов, могут быть зимы 2023 
и 2024 гг. Это связано, во-первых, с утилизацией 
имеющихся запасов зимой 2022–2023 гг. и огра-
ниченными возможностями по накоплению новых. 
Во-вторых, с ограниченными возможностями по 
замещению газа альтернативами, например, на-

 10 МЭА сообщило, что мировой спрос на уголь в 2022 году достиг рекордных 8,3 млрд тонн // ТАСС 27.07.2023 URL: https://tass.ru/
ekonomika/18382039 (дата обращения 04.10.2023)

 11 The world’s coal consumption is set to reach a new high in 2022 as the energy crisis shakes markets // IEA. 16.12.2022. URL: https://
www.iea.org/news/the-world-s-coal-consumption-is-set-to-reach-a-new-high-in-2022-as-the-energy-crisis-shakes-markets (дата обраще-
ния 17.02.2023)

 12 Исследователи считают стратегию «зеленого роста» несостоятельной // ТАСС. Наука. 05.09.2023. URL: https://nauka.tass.ru/
nauka/18655739 (дата обращения 22.09.2023)

 13 REPowerEU: Joint European action for more affordable, secure and sustainable energy // European Commission. 08.03.2022. URL: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1511 (дата обращения 01.02.2023)

 14 A green transition is vital to solving Europe’s energy problems // European Investment Bank. 16.11.2022. URL: https://www.eib.org/en/
stories/green-transition-energy (дата обращения 02.02.2023)
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ращиванию использования СПГ, так как предло-
жение СПГ будет готово к расширению позднее 15. 

В случае невозможности решения энергокризиса 
«зелеными методами», новым лейтмотивом разви-
тия отрасли может стать не экологичность, а гео-
политическая энергобезопасность для региона, не 
способного покрыть свои потребности внутренни-
ми ресурсами. В этом случае приоритетом будет 
являться построение системы, где политическая 
устойчивость станет единственным определяю-
щим фактором, а экологизация и климатическая 
нейтральность перестанет быть самоцелью, как 
это есть сейчас. В этом случае зеленая энергети-
ка не исчезнет окончательно, поскольку она, во-
первых, все еще будет являться для ЕС возмож-
ностью самообеспечения энергией (при условии 
технологической независимости, которая на дан-
ный момент под вопросом, в частности, из-за за-
висимости европейской солнечной энергетики от 
оборудования из Китая). Во-вторых, в отдельных 
ситуациях зеленая энергетика все еще может быть 
самой рентабельной с экономической точки зре-
ния и оптимальной с технологической точки зрения 
[25]. Но, так или иначе, вряд ли в таком сценарии 
останутся внеэкономические цели по достижению 
экологических показателей и климатических KPI.

С другой стороны, в политической среде может 
случиться и обратный процесс, который приведет к 
еще большему закреплению экологического трен-
да. Одним из вариантов в ближайшей перспективе 
может стать рост популярности концепции «зеле-
ного социализма». Невозможность стремительных 
преобразований из-за особенностей рыночной 
системы периодически подчеркивается в публич-
ных заявлениях в политическом и социальном ин-
формационном поле. Сторонники этой идеи при-
зывают к усилению роли государства в вопросах 
обеспечения энергии и выбора источников энер-
гетики, и еще большей интенсификации зеленого 
перехода. Такие настроения прослеживаются в 
европейском обществе, однако говорить о реаль-
ных предпосылках для закрепления этой концепции 
в политической структуре пока не приходится.

Выводы

Зеленый переход опирается на систему политиче-
ских и экономических драйверов, которая обеспе-
чивает ему как временную преемственность, так и 
источники финансирования для длительных инве-
стиционных циклов. Он поддерживается широкими 
слоями населения и, вследствие этого, инкорпори-
руется в политические программы партий. Зеленый 

переход является, возможно, единственным вари-
антом самообеспечения энергией для Европы, то 
есть полной энергетической независимости, зна-
чительно способствующей энергобезопасности. С 
точки зрения экономики, зеленый переход является 
инструментом повышения конкурентоспособности 
европейской промышленности, а также экономи-
чески рентабельным процессом, который позволя-
ет косвенно сокращать расходы в других отраслях, 
например, в отрасли здравоохранения. На дан-
ный момент в Европе он поддерживается и рыноч-
ными, и геополитическими факторами. Наконец, 
можно говорить о том, что зеленый переход уже 
сформировал некую технологическую парадигму 
и технологическую траекторию, стимулирующую 
решать существующие отраслевые проблемы с 
помощью инструментария экологизации. Все это 
обеспечивает стабильность данного процесса в 
европейском регионе.

Тем не менее, текущая мировая ситуация является 
серьезным испытанием для концепции, и ближай-
шие 2–3 года могут оказаться решающими в фор-
мировании будущего этого процесса. Несмотря 
на большой запас прочности, он может потерять 
статус доминирующего тренда в случае затяжно-
го характера энергокризиса. На данный момент 
европейским странам необходимо найти ресурсы 
для обеспечения переходного периода, и, одно-
временно с этим, интенсифицировать ввод зеленых 
мощностей для достижения заявленных ими целей. 

С другой стороны, политическая поддержка этого 
процесса пока не спадает, и при нахождении вре-
менных решений для привлечения ресурсов про-
цесс экологизации может даже усилиться. Таким 
образом, текущий кризис представляет собой не 
только риски, но и возможности. При успешной 
реализации внутреннего зеленого перехода стра-
ны Европы будут обладать успешным и уникаль-
ным опытом, который может распространяться на 
другие регионы и стать важным фактором внеш-
неторговой конкурентоспособности региона. Од-
нако важно отметить, что в современных условиях 
значительной неопределенности любые прогнозы 
могут подвергаться корректировкам – и итоговая 
судьба зеленого перехода будет в большой мере 
зависеть от развития событий в ближайшее время.

Европейский опыт реализации зеленого пере-
хода также является важным для изучения с точки 
зрения применимости в России. По интенсивному 
сценарию стратегии низкоуглеродного развития 
Российской Федерации, к 2050 г. уровень выбро-
сов парниковых газов должен снизиться на почти 

 15 Газовый разрыв с Европой: почему они не мерзнут, а мы считаем убытки // Новые Известия. 08.11.2022. URL: https://newizv.ru/
interview/08-11-2022/gazovyy-razryv-s-evropoy-pochemu-oni-ne-merznut-a-my-schitaem-ubytki (дата обращения 01.02.2023)

МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2023. Т. 14. № 3. С. 500–516 РАЗВИТИЕ



513

80% (по сравнению с 2021 г.), а полной углерод-
ной нейтральности Россия планирует добиться к 
2060 г. 16 При этом нельзя сказать, что присущие 
европейскому регионы драйверы зеленого пере-
хода являются особенно актуальными для России 
– особенно в части электоральных предпочтений 
и вопросов энергонезависимости. Таким образом, 
не находясь в жестких рамках, Россия может ис-

пользовать опыт европейской реализации зеле-
ного перехода для расширения инструментария 
энергоотрасли для повышения ее эффективности, 
а также для поддержания конкурентоспособности 
отечественных компаний на внешних рынках, с 
учетом того, что на данный момент климатическая 
повестка, несмотря на сдерживающие факторы, 
распространяется в глобальных масштабах.

 16 Путин подтвердил планы России достичь углеродной нейтральности к 2060 году // ИА Регнум. 22.08.2023. URL: https://regnum.ru/
news/3828080 (дата обращения: 22.08.2023)
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