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О путях снижения издержек энергоснабжения  
в России 

Некрасов сергей александрович 1, клименко владимир викторович 2 

 1 Центральный экономико-математический институт РАН; Москва, Россия
 2 Национальный исследовательский университет «МЭИ»; Москва, Россия

 1 san693@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-7649-0515
 2 KlimenkoVV@mpei.ru, http://orcid.org/0000-0002-1397-1311

аннотация

цель работы – исследование путей снижения издержек энергоснабжения российских потребителей.

Методы. Анализ трансформации электроэнергетики выполнен с использованием инструментария текто-
логии и системной экономической теории.

Результаты работы. Выявлена ключевая причина постоянного роста стоимости энергоснабжения, кото-
рая заключается в переходе от системного подхода в развитии энергетики, направленного на рост обще-
хозяйственной эффективности, к максимизации экономических показателей самостоятельных энергети-
ческих компаний. Обоснована необходимость корректировки базовых основ, заложенных в концепцию 
развития электроэнергетики.

выводы. Результатом успешного завершения реформы российской электроэнергетики является устой-
чивый на протяжении десятилетий приток в отрасль значительных инвестиций. Однако, несмотря на уве-
личение мощности энергосистемы, опережающее динамику спроса на электроэнергию, растет потреб-
ность в наиболее дорогих пиковых источниках электроэнергии и системах аккумулирования энергии, что 
ведет к дополнительному для инвестиционной составляющей росту цен на электроэнергию. Выявлена 
положительная обратная связь, снижающая структурную устойчивость энергетики, а именно: между ро-
стом цен на электроэнергию; сокращением электропотребления из сети в результате установки частью 
потребителей собственной генерации; увеличением издержек генерирующих и сетевых компаний; более 
интенсивным ростом цен на электроэнергию и усилением мотивации в установке собственной генера-
ции той части потребителей, которая продолжает использовать сетевую электроэнергию. Предложены 
пути и рассмотрены решения, направленные на формирование новых связей между участниками едино-
го технологического процесса производства, передачи и потребления энергетических ресурсов, с целью 
сокращения издержек энергоснабжения и улучшения удельных показателей функционирования энерго-
системы, а в перспективе – снижения затрат на интеграцию в нее возобновляемых источников энергии. 

ключевые слова: издержки энергоснабжения, реформа электроэнергетики, тектология, системная эко-
номическая теория, экономическая тетрада, структурная устойчивость 
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abstract

Purpose: is to research of ways to reduce the energy supply costs for Russian consumers.

Methods: the analysis of the transformation of the electric power industry was carried out using the tools of tectology and system 
economic theory.

Results: the key reason for the constant increase in the cost of energy supply has been identified, which is the transition from a systematic 
approach to energy development aimed at increasing general economic efficiency to maximizing the economic performance of 
independent energy companies. The need to adjust the basic principles laid down in the concept of electric power industry development 
is substantiated. 

conclusions and Relevance: the result of the successful completion of the reform of the Russian electric power industry is a steady 
influx of significant investments into the industry over the course of decades. But despite the increase in power system capacity, which 
is outstripping the dynamics of electricity demand, the need for the most expensive peak power sources and energy storage systems is 
growing, which leads to an increase in electricity prices in addition to the investment component. A positive feedback has been identified 
that reduces the structural stability of the energy sector, namely: between rising electricity prices; reduction of electricity consumption 
from the network as a result of the installation of their own generation by some consumers; increasing costs of generating and network 
companies; more intensive growth in electricity prices and increased motivation to install their own generation for that part of consumers 
who continue to use grid electricity. The ways are proposed and the solutions are considered aimed at forming new connections between 
participants in the single technological process of production, transmission and consumption of energy resources, with the aim of 
reducing the energy supply costs and improving the specific performance indicators of the energy system, and in the future reducing the 
costs of integrating renewable energy sources into it.

Keywords: energy supply costs, electricity reform, tectology, system economic theory, economic notebook, structural stability
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Введение

В последние годы наблюдается качественное из-
менение динамики экономического развития боль-
шинства Европейских стран. ВВП промышленных 
лидеров Европы снижается. Например, ВВП Гер-
мании сокращается с последнего квартала 2022 г., 
по итогам 2023 г. он снизился на 0,3% 1, и прогно-
зируется, что эта негативная тенденция сохранится 

в 2024 г. 2 Одной из причин происходящего про-
цесса является увеличение стоимости энергоснаб-
жения, и ее значимость для той или иной страны 
тем больше, чем выше удельная страновая энерго-
емкость экономики.

Энергоемкость отечественной экономики выше 
среднемирового уровня: доля Российской Феде-
рации в мировом потреблении электроэнергии 

 1 Lindner Says Germany’s Lack of Growth Makes Country Poorer // Bloomberg. 05.02.2024. URL: https://www.bloomberg.com/news/
articles/2024-02-05/lindner-says-germany-s-lack-of-growth-is-making-country-poorer?srnd=premium-europe (дата обращения: 
02.05.2024)

 2 Germany Likely To Fall Into Recession: Central Bank // Barron’s. 19.02.2024. URL: https://www.barrons.com/news/germany-likely-to-
fall-into-recession-central-bank-f27b8ffc (дата обращения: 22.05.2024)
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превышает ее долю в мировом ВВП. Поэтому ве-
личина издержек энергоснабжения для российских 
потребителей, особенно в секторе промышлен-
ности, является параметром более значимым по 
сравнению со странами с меньшей энергоемко-
стью. Однако к 2018 г. страна стала антилидером 
по величине среднего тарифа на электроэнергию 
для промышленных потребителей. Это показа-
но на основе сопоставления этого показателя в 
России и 14-ти странах, а также в ЕС-28 и в мире, 
несмотря на лидерство России в наиболее инно-
вационной области электроэнергетики – атомной, 
традиционно, на протяжении десятилетий, обе-
спечивающей отечественное народное хозяйство 
дешевой электроэнергией АЭС. Подобное соот-
ношение сформировалось в условиях наилучшей 
обеспеченности антилидера первичными энерге-
тическими ресурсами и статуса их экспортера в 
страны, рассмотренные в исследовании ИПЕМ [1]. 

В этой связи следует обратить внимание на все 
более усиливающийся тренд мировой энергетики 
– рост доли возобновляемых источников энергии 
(ВИЭ). С одной стороны, он снижает значимость 
экспорта первичных энергоресурсов и зависи-
мость от него стран-импортеров, а с другой, осо-
бенно на первоначальном этапе, когда энергия 
ВИЭ дороже по сравнению с традиционной энер-
гетикой, дополнительно увеличивает цены на элек-
троэнергию. Поэтому возрастание платежей по 
договорам предоставления мощности возобнов-
ляемых источников энергии (ДПМ ВИЭ) становится 
новым, все более существенным с каждым годом 
фактором, усиливающим рост цен на электро-
энергию для российских потребителей [2]. 

В долгосрочной перспективе негативное влияние 
на стоимость электроснабжения в результате раз-
вития возобновляемой энергетики уменьшится, 
поскольку цены на электроэнергию ВИЭ в мире 
ежегодно снижаются: начиная с 2020 г. электро-
энергия ветровых электростанций США предлага-
ется по цене около 2-х центов за кВт∙ч, а цены на 
электроэнергию солнечных электростанций в ряде 
штатов опустилась ниже 2,5 центов за кВт∙ч (до 
2,375 центов в Неваде, до 2,49 центов в Аризоне 
и Техасе, а в штате Айдахо, сравнимом по при-
родным условиям с рядом регионов юга России, до 
2,175 центов за кВт∙ч) 3. Однако до тех пор, пока 
существуют предпосылки для обоснования более 
высоких цен на электроэнергию ВИЭ по сравне-
нию с традиционной энергетикой, актуальным во-
просом является поиск путей снижения издержек 
интеграции ВИЭ в энергосистему. 

Цель статьи – на основе анализа причин роста 
издержек энергоснабжения разработать пути их 
снижения с учетом тенденций развития мировой 
энергетики.

Обзор литературы и исследований 

Развитие ВИЭ является значительным, но только 
одним из множества вызовов, с которым сталки-
вается электроэнергетика в современной глобаль-
ной климатической повестке достижения целей 
декарбонизации экономики [3]. Среди работ, в 
которых исследовались пути развития отрасли в 
период ее реформирования отметим [4–6]. Про-
тиворечия в отрасли после завершения реформы 
исследуют как оппоненты реформирования, так и 
его идеологи [7, 8]. 

Рассматривая результаты реформы электро-
энергетики в контексте динамики цен на электро-
энергию, можно прийти к заключению, что в итоге 
реформирования отрасль стала «энергетическим 
тормозом» развития российской экономики [9]; 
во многих исследованиях указывается на возмож-
ность снижения издержек энергоснабжения в ре-
зультате дополнительных преобразований в элек-
троэнергетике [6, 8, 10].

Реформа электроэнергетики не была полностью 
завершена ни в одной стране: технологические 
и социальные изменения требуют постоянного 
пересмотра принципов функционирования рын-
ков электроэнергии и поиска более эффективных 
механизмов управления. Российская электроэнер-
гетика не является исключением из этого правила: 
в 2008 г. в стране завершился только первый этап 
ее реформы. Был проведен комплекс структурных 
преобразований, сформированы рынки. Произо-
шло масштабное поступление инвестиций в от-
расль [7], высокие показатели социальной устой-
чивости стали ее отличительной особенностью. 
Рентабельность предприятий генерации, передачи 
и распределения электроэнергии стала более вы-
сокой по сравнению со средними показателями в 
экономике [11].

Однако, несмотря на перераспределение капита-
ла из неэнергетических отраслей в электроэнерге-
тику 4, не снижается потребность ни в новых источ-
никах, производящих самую дорогую – пиковую 
электроэнергию, ни в накопителях энергии. Высоки 
затраты интеграции в энергосистему возобновля-
емых источников энергии. Исследования ИНЭИ 
РАН показывают, что системные издержки (в част-
ности, необходимость частичного дублирования 

 3 Weaver John. New record low solar power price? 2.175¢/kWh in Idaho. 27.03.2019. PV Magazine. URL : https://pv-magazine-usa.
com/2019/03/27/idaho-seeks-record-low-solar-power-price-2-175%C2%A2-kwh/ (дата обращения: 02.02.2024)

 4 Грачев И.Д., Некрасов С.А. Влияние маржинального ценообразования в электроэнергетике на экономику // Национальные инте-
ресы: приоритеты и безопасность. 2013. Т. 9. № 4(193). С. 2–6. EDN: https://elibrary.ru/pmqeod
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мощности) увеличивают цены на электроэнергию, 
произведенную ветровыми электростанциями 
(ВЭС) на 30%, а цены на электроэнергию солнеч-
ных (СЭС) – на 40%. Применение накопителей 
приводит к дополнительному росту цен электро-
энергии на 60–80%. Проведенные расчеты ста-
ли основой для обоснования цен электроэнергии 
в 2035 г.: для ВЭС в 8,04 руб./кВт∙ч, а для СЭС в 
11,06 руб./кВт∙ч [12]. 

Материалы и методы 

Научной гипотезой дальнейших рассуждений яв-
ляется предположение, что проблема системных 
издержек российской электроэнергетики заключа-
ется в концептуальных положениях, заложенных в 
основу функционирования отрасли. 

Для проверки ее состоятельности выявим отли-
чия базовых принципов развития отечественной 
электроэнергетики, сформулированных на на-
чальных этапах ее становления в плане ГОЭЛРО 
и скорректированных по мере создания ЕЭС, с 
сегодняшними целями функционирования объек-
тов отрасли. Будем основываться на методологии 
всеобщей организационной науки – тектологии, 
разработанной А.А. Богдановым в период обсуж-
дения плана ГОЭЛРО [13], а впоследствии разви-
той в системной экономической теории Г.Б. Клей-
нером [14, 15].

Исходя из предположения об единстве законов 
организации для всех систем, автором всеобщей 
организационной науки было обосновано, что ис-
следование каждой системы должно опираться на 
рассмотрение как отношений всех ее частей, так 
и ее отношений со средой, то есть со всеми внеш-
ними системами [16]. В первые годы молодого Со-
ветского государства А.А. Богданов значительное 
внимание уделял исследованию организационных 
принципов хозяйственного плана его развития. Ре-
зультаты были представлены в 1921 г., когда проис-
ходило создание Государственной общеплановой 
комиссии при Совете труда и обороны РСФСР, 
впоследствии преобразованной в Государствен-
ный плановый комитет СССР. В этот период про-
исходило обсуждение исходных положений плана 
Государственной электрификации России. Элек-
трификация всей страны стала пониматься как 
базис для развития наиболее передовых произво-
дительных сил. На основе электрификации предпо-
лагалось проведение планомерного перевоору-
жения народного хозяйства, культуры и быта [17].

План ГОЭЛРО был направлен на повышение 
эффективности производства в результате роста 
производительности труда в стране во всех отрас-

лях, а не на улучшение экономических результатов 
деятельности энергетических компаний. Путем до-
стижения этой цели было замещение ручного тру-
да за счет широкого внедрения в хозяйственную 
деятельность электрической энергии. Рост про-
изводительности труда в экономике страны мог 
быть достигнут только путем развития энергетики, 
согласованным с развитием других отраслей эко-
номики. Предполагался переход от роста пока-
зателей деятельности отдельных хозяйствующих 
объектов к развитию экономики как единого цело-
го, «сводящейся к тому, что усиливаются или воз-
никают такие связи, которые направлены на осла-
бление системных противоречий и на сохранение 
функциональной целостности системы» [18]. Начи-
ная с плана ГОЭЛРО энергетика создавалась как 
сложная совокупность трансформаций всех видов 
энергии – от получения энергетических ресурсов 
до приемников энергии включительно [19]. 

В первой половине ХХ века наиболее значимыми 
потребителями электроэнергии были промышлен-
ные предприятия. Основой комплексного развития 
энергетики в этот период являлась координация 
их взаимодействия с развитием энергосистемы. 
Процесс обеспечивался согласованной работой 
академических, научно-исследовательских энерге-
тических и отраслевых институтов, направленной 
на устранение противоречий, возникающих при 
производстве, передаче и потреблении электро-
энергии. А поскольку электропотребление проис-
ходило во всех отраслях экономики, из положений 
ГОЭЛРО следовала необходимость ингрессии 
экономики с этими отраслями. 

Ингрессия – новый термин, введенный А.А. Богда-
новым для обозначения процесса соединения раз-
личающихся элементов в одно целое, вхождения 
элемента одного комплекса в другой. С латинско-
го (ingressio) он переводится как вхождение, мед-
ленное («вековое» в геофизике) проникновение 
морских вод в понижения рельефа прибрежной 
суши при повышении уровня моря или погружении 
берега 5. Ингрессии экономических систем возни-
кают путем формирования межотраслевых связей. 
Противоположный процесс – дезингрессия – явля-
ется результатом разрыва ранее существовавших 
связей и последующего разделения системы на не-
сколько самостоятельных.

Непрерывно проводимая на протяжении десяти-
летий координация имела межотраслевой харак-
тер и не ограничивалась отдельными предпри-
ятиями. По мере совершенствования технических 
решений происходило замещение устаревших 
технологий на отвечающие возрастающим тре-

 5 Большой энциклопедический словарь: [В 2 т.] / Гл. ред. А.М. Прохоров. М.: Сов. энцикл., 1991. URL: https://search.rsl.ru/ru/
record/01001616257 (дата обращения: 03.06.2024)
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бованиям народного хозяйства. Но на протяже-
нии 1920–1990-х гг. вектор эволюции энергетики 
оставался направленным на снижение издержек 
энергоснабжения, а само ее развитие было согла-
совано с надсистемой – экономикой страны. 

В результате ингрессии энергетики с другими от-
раслями экономики росла структурная устойчи-
вость – способность энергетики как системы со-
хранять функционирование при усилении внешних 
воздействий. Среди проявлений роста структур-
ной устойчивости можно назвать повышение ко-
эффициента использования установленной мощ-
ности (КИУМ) энергосистемы, снижение удельного 
расхода условного топлива (УРУТ) на производ-
ство электроэнергии. Помимо этих количественных 
показателей необходимо отметить качественные 
трансформации. Была достигнута самообеспечен-
ность собственной научно-технической базы. В 
короткий период произошло становление отече-
ственных научных школ: были созданы отраслевые 
НИИ, проектные институты. Постоянно совершен-
ствовалось энергомашиностроение, и новые раз-
работки воплощались в металле. 

В результате, в 1930-е гг. энергетика как экономи-
ческая система стала представлять собой тетраду 
с преобладанием системы средового типа. Со-
гласно системной экономике, основными особен-
ностями таких экономических систем являются от-
сутствие временных и пространственных границ, 
определяющая роль науки в решении наиболее 
значимых текущих задач [20, 21]. И на протяжении 
последующих десятилетий основой для достиже-
ния общесистемной эффективности в энергетике 
являлось скоординированное развитие всех зве-
ньев единого технологического процесса «произ-
водство – потребление энергетических ресурсов». 
Поэтому показатели отечественной энергетики 
были самыми высокими в мире, а потребности 
экономики в электроэнергии обеспечивались с из-
держками значительно более низкими по сравне-
нию со странами с рыночной экономикой. Низкие 
цены на электроэнергию стали конкурентным пре-
имуществом отечественных промышленных и сель-
скохозяйственных предприятий. И несмотря на то, 
что многие задачи в области энергоэффективности 
находились на втором плане и остались нерешен-
ными, высокий запас структурной устойчивости 
экономики и энергетики как ее подсистемы стал 
интегральным результатом последовательной ре-
ализации базовых принципов ГОЭЛРО.

Именно сформировавшийся в 1930–1980-е гг. 
высокий уровень устойчивости к внешним воздей-

ствиям стал основой для поддержания надежности 
энергоснабжения российской экономики на про-
тяжении переходных явлений 1990-х гг. Отсутствие 
системных аварий было одним из наиболее значи-
мых условий обеспечения качества жизни людей 
и социальной стабильности в период бартера и 
взаимозачетов [22], когда внешние воздействия 
на энергетику превышали любые гипотетически 
проектно-допустимые значения (уход из отрасли в 
бизнес-структуры наиболее квалифицированных 
кадров; хронический недостаток финансирования 
и снижение объемов не только профилактических, 
но и ремонтных работ; кратное уменьшение на-
грузок базовых потребителей в результате сокра-
щения промышленного производства; несанкци-
онированные подключения к распределительным 
сетям и рост коммерческих потерь от объема от-
пущенной электроэнергии в ряде регионов более 
30%; непредсказуемое исчезновение элементов 
сетевой инфраструктуры в результате ее частич-
ной утилизации в пункты приема вторсырья и т.д.). 

В этой логике результаты реформы российской 
электроэнергетики следует оценивать с точки зре-
ния их влияния на структурную устойчивость эко-
номики. Завершившийся в 2008 г. этап реформы 
обладал целым набором черт, характерных для 
процессной компоненты экономической тетрады. 
Это высокая значимость политической составляю-
щей при принятии решений 6, четкая фиксация пери-
ода реформирования, отсутствие пространствен-
ных ограничений [20]. Произошло разделение по 
видам деятельности: генерация электроэнергии, ее 
передача, распределение. По завершению дезин-
грессий региональные электросети, ТГК, ОГК, раз-
личные энергосбыты, ранее функционирующие в 
рамках единой системы, стали самостоятельными 
объектами. Каждый из них, став самостоятельной 
системой, начал вести хозяйственную деятель-
ность, направленную на достижение наилучших 
собственных экономических показателей. Энерге-
тика, монопольная отрасль, цели, задачи и повсед-
невная деятельность которой определялась госу-
дарством, превратилась в рыночную, основанную 
на конкуренции и частной собственности. Именно 
эта трансформация и являлась изначальной целью 
отраслевой реформы, которая успешно была до-
стигнута [4, 7]. Однако из достижения множества 
локальных оптимумов отдельных хозяйствующих 
объектов не следует, что отрасль как система, как 
целое перешла в оптимальное состояние. 

Итак, по завершению этого этапа реформы, элек-
троэнергетика приобрела признаки объектной 
системы. Особенностью экономических объектных 

 6 «Чубайс говорил: “Ты свою науку мне не толкай, а определись – ты за красных или за белых?”» Интервью Председателя Комите-
та по энергетике Государственной Думы Российской Федерации И.Д. Грачева // БИЗНЕС Online. 01.06.2019. URL: https://www.
business-gazeta.ru/blog/426612 (дата обращения: 02.05.2024)
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систем является ежедневное принятие решений 
самостоятельными объектами на основе хозяй-
ственной практики, а объекты локализованы в 
пространстве и не ограничены во времени [20]. 

Для значительной части новых объектов не только 
в электроэнергетике, но и в других отраслях эко-
номики в 2000-х – начале 2010-х гг. было разра-
ботано множество стратегий развития. Согласно 
тектологии, любая система на начальном этапе 
повышает количественную устойчивость. В пол-
ном соответствии с теорией, объединяющей целью 
стратегий развития новых хозяйствующих объектов 
стало наращивание количественных показателей. 
В энергетике началось строительство новых энер-
гоблоков и модернизация с увеличением мощности 
существующих. Произошел переход к преоблада-
нию проектной компоненты тетрады. Особенности 
экономических систем такого типа: дискретные 
действия для формирования и реализации конкрет-
ных адресных решений, четкая локализация каждо-
го проекта во времени и пространстве [21]. 

Результаты исследования

По мере завершения проектов в области генера-
ции и передачи электроэнергии повышались коли-
чественные показатели новых объектов. В 2008–

2017 гг. было введено в эксплуатацию 39,8 ГВт 
энергетических мощностей, в том числе ТЭС – 30,6 
ГВт [7]. При этом приоритет получали технологии, 
позволяющие обеспечивать маневренность новой 
генерации с более высокими капитальными за-
тратами новых ТЭС по сравнению с мощностями, 
предназначенными для работы в базовом режиме. 

Совокупный рост количественных показателей 
множества самостоятельных объектов привел не 
к увеличению, а к снижению структурной устой-
чивости отрасли как системы. Действительно, по-
требление электроэнергии до уровня 1990 г. (1074 
млрд кВт∙ч) в России восстановилось только в 2016 
г. Электропотребление в 2023 г. (1134 млрд кВт∙ч) 
превысило это значение менее чем на 5,6%, что 
кратно ниже относительного прироста мощно-
сти энергосистемы. Результатом опережающего 
роста спроса ввода энергетических мощностей 
стало ухудшение удельных показателей произ-
водственной деятельности электроэнергетики. По 
меньшей мере полувековой восходящий тренд 
(1930–1980-е гг.) КИУМ энергосистемы сменился 
на нисходящий, а после середины 2000-х гг. стаби-
лизировался на уровне 47-48% – на значении, не 
превышающем показатель 1940 г. в 49% (пунктир-
ная линия на рис. 1). 

Разработано авторами на основе данных: Народное хозяйство СССР за 70 лет: Юбилейный стат. ежегодник // Госкомстат СССР. 
М.: Финансы и статистика, 1987. 766 с. URL: https://istmat.org/node/7687; Федеральная служба государственной статистики Рос-
сийской Федерации. URL: https://rosstat.gov.ru/; Отчет об объемах поставленной на оптовый рынок мощности в 2023 году // СО ЕЭС. 
2024. URL: https://www.so-ups.ru/fileadmin/files/company/markets/power_reports/power_report_2023.pdf (дата обращения: 17.07.2024)

Рис. 1. Коэффициент использования установленной мощности российской энергосистемы 1932–2023 гг.  
(до 1991 г. СССР)

Developed by the authors based on the data from: National Economy of the USSR for 70 Years: Jubilee Statistical Yearbook. USSR State 
Statistics Committee. Moscow: Finance and Statistics, 1987. 766 p. URL: https://istmat.org/node/7687; Federal State Statistics Service of 
the Russian Federation. URL: https://rosstat.gov.ru/; Report on the Volumes of Capacity Delivered to the Wholesale Market in 2023. SO UES. 
2024. URL: https://www.so-ups.ru/fileadmin/files/company/markets/power_reports/power_report_2023.pdf (accessed: 17.07.2024)

Fig. 1. Capacity utilization factor of the Russian power system 1932–2023 (USSR before 1991)
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Если КИУМ энергосистемы за 1986–2020 гг. сни-
зился с 56% до 48%, то КИУМ ТЭС изменился с 
66% до 41% 7. При переходе к частичной нагруз-
ке оборудования в любой отрасли увеличиваются 
удельные издержки: растет численность персонала 
на единицу произведенной продукции, снижается 
фондоотдача и т.д. В теплоэнергетике дополни-
тельными факторами роста издержек являются 
увеличение удельного потребления топлива при 
неполной нагрузке и снижение срока эксплуатации 
оборудования. Любые переходные режимы, в осо-
бенности остановки и последующие запуски энер-
гоблоков, ведут не только к дополнительному по-
треблению топлива, но и к снижению их ресурса, 
увеличивая объем ремонтных работ. Поэтому су-
щественным является тот факт, что снижение КИУМ 
ТЭС оказалось более значительным по сравнению 
с ухудшением показателей всей энергосистемы.

Рассогласование между избыточными, требую-
щими постоянного обслуживания возможностями 
энергосистемы и потребностями экономики в элек-
троэнергии происходило не только в генерации, но 
и в электросетевом хозяйстве: по данным Минэнер-
го России «с 2011 по 2018 гг. по заявкам потре-
бителей построили сетевую инфраструктуру для 
максимальной мощности в 88 ГВт, при этом факти-
ческая потребляемая мощность приросла лишь на 
8 ГВт» 8. Или, другими словами, помимо увеличения 
издержек генерации возрастают количественные 
показатели потерь, возникающих при передаче 
электроэнергии, которые снижают результатив-
ность инвестиционных проектов повышения эффек-
тивности функционирования сетевого хозяйства. 

Но, несмотря на рост мощности энергосистемы, 
сохраняется потребность в пиковой генерации, в 
системах аккумулирования энергии, в новых проек-
тах ГАЭС. Несбалансированность тетрады, гипер-
трофированное развитие объектной и проектной 
при второстепенном значении ее процессной и 
средовой компонент является результатом потери 
возможностей вмешательства в технологические 
процессы потребления электроэнергии. На перво-
начальном этапе производственная деятельность 
любого значимого потребителя энергетических ре-
сурсов была взаимосогласована с технологически-
ми возможностями электростанции, построенной, 
как правило, на единой с ним промышленной пло-

щадке для обеспечения его потребностей в элек-
троэнергии, тепле, паре различных параметров и 
т.д. По мере развития технологий передачи элек-
троэнергии происходило объединение этих про-
мышленных ТЭС в энергосистему, при этом диспет-
черизация потребления технологических процессов 
промышленных потребителей в соответствии с воз-
можностями генерации сохранялась и успешно 
использовалась. Потеря востребованности и, как 
следствие, последующее исчезновение этих воз-
можностей у большинства потребителей привели к 
повышению спроса на наиболее дорогую электро-
энергию, производимую пиковыми источниками. 
Согласно тектологии, данное явление является 
переходом к суженной среде. Приспособление к 
суженной среде само по себе должно рассматри-
ваться как регресс, потому что ведет к ограничению 
организационных возможностей [18].

Снижение эффективности использования как 
электросетевого хозяйства, так и энергетических 
мощностей привело к повышению издержек энер-
госнабжения и постепенной потере у российских 
электропотребителей значимого конкурентного 
преимущества по сравнению с потребителями 
других стран – низких цен на электроэнергию. 

«Чем значительнее начальное различие комплек-
сов системы, тем быстрее должно происходить их 
дальнейшее расхождение, а следовательно, и раз-
витие противоречий, дезингрессий между ними, тя-
готеющее к разрыву их связей» [23]. В соответствии 
с этим положением, в энергоснабжении наметилось 
расхождение технологических связей, которое ста-
ло дополнительным к разделению энергосистемы 
на множество самостоятельных объектов путем 
разрыва организационных связей. В условиях роста 
затрат на энергоснабжение для потребителей ры-
ночно обоснованным решением улучшения своих 
экономических показателей стала установка соб-
ственной генерации и перевода части нагрузки в 
автономный режим энергоснабжения. 

В качестве примеров можно привести: переход к 
электрообеспечению 70% потребностей пред-
приятий Группы ОАО «Магнитогорский метал-
лургический комбинат» путем установки 657 МВт 
собственной генерации с себестоимостью элек-
троэнергии примерно в 2 раза ниже покупной 9; 

 7 Отчет о функционировании ЕЭС России в 2020 году // СО ЕЭС. URL: https://www.so-ups.ru/fileadmin/files/company/reports/
disclosure/2021/ups_rep2020.pdf (дата обращения: 02.05.2024)

 8 Интервью Заместителя министра энергетики Российской Федерации Юрия Маневича // Минэнерго России. 20.08.19. URL: 
https://minenergo.gov.ru/node/15582 (дата обращения: 02.01.2023); Юрий Маневич: «Перекрестное субсидирование в электро-
энергетике – это исторически сложившаяся практика, которую нужно менять» // RusCable. 20.08.19. URL: https://www.ruscable.ru/
news/2019/08/20/Urij_Manevich_Perekrestnoe_subsidirovanie_v_elektr/ (дата обращения: 02.05.2024)

 9 Только теплые слова. Энергетики Магнитки произвели 250 млрд кВтч электрической энергии // MR-info. 25.08.15. URL: https://
www.mr-info.ru/12696-tolko-teplye-slova-energetiki-magnitki-proizveli-250-mlrd-kvtch-elektricheskoy-energii.html (дата обращения: 
02.02.2024)
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реализацию ПАО «Новолипецкий металлургиче-
ский комбинат» проекта строительства электро-
станции мощностью 300 МВт, что привело к росту 
доли собственной генерации в балансе электро-
потребления с 64% до 94% 10; снижение стоимости 
электроснабжения в 3 раза по сравнению с се-
тевой электроэнергией пивоваренной компанией 
«Балтика» путем собственной генерации на пред-
приятиях Самары и Санкт-Петербурга; модер-
низацию котельной и установку газопоршневых 
агрегатов Тихвинским вагоностроительным заво-
дом с переходом на полное обеспечение потреб-
ностей промышленных предприятий тихвинской 
промплощадки 11. Налицо эволюция к уровню на-
чала ХХ века, когда жизненный цикл большей ча-
сти промпредприятий начинался со строительства 
ТЭЦ для обеспечения потребностей в различных 
энергоресурсах.

Естественным стремлением собственника является 
получение прибыли. Путем достижения этой цели 
является обеспечение максимальной загрузки соб-
ственного оборудования. А поскольку множество 
собственников стремится обеспечить наибольшую 
выработку на своих генераторах, в энергосистеме 
сокращается спрос на базовую и растет на пико-
вую генерацию.

Итак, успешно реализованные дезингрессии, ко-
торые и были целями реформы электроэнергетики, 
инициировали дальнейшее, уже не отвечающее 
экономическим интересам новых хозяйствующих 
объектов электроэнергетики расхождение техно-
логических связей между потребителями и энерго-
системой. 

Таким образом, особенностью российской 
электроэнергетики является формирование не 
отвечающей экономическим интересам ни ге-
нерирующих, ни сбытовых, ни сетевых компаний 
положительной обратной связи между возраста-
ющими динамиками: цен на электроэнергию и объ-
емов устанавливаемой потребителями собствен-
ной генерации. 

Росту цен на электроэнергию в наибольшей сте-
пени подвержены нерегулируемые государством 
категории потребителей (в первую очередь про-
мышленных предприятий). Для энергосистемы их 
особой ценностью является постоянный график 
нагрузки, обеспечивающий устойчивый спрос 
на базовую генерацию. Однако, в силу ценовой 
политики на электроэнергию, именно эти потре-
бители в наибольшей степени становятся заинте-

ресованными в снижении собственных издержек 
энергоснабжения. 

Ими привлекаются инвестиции на создание соб-
ственной генерации, и по мере ее ввода в эксплу-
атацию снижается потребление электроэнергии 
из энергосистемы. Потребитель в результате уста-
новки собственной ТЭС, как правило, получает до-
полнительный бонус: возможность использования 
не только электрической, но и попутной тепловой 
энергии. Работа электростанции в теплофикацион-
ном режиме, перевод на собственное теплоснаб-
жение промышленного теплопотребления еще в 
большей степени улучшают экономические пока-
затели хозяйственной деятельности потребителей, 
реализовавших проекты собственной генерации. 
И чем лучшим, с точки зрения собственника, явля-
ется использование его оборудования, тем более 
быстрый возврат собственных инвестиций в соб-
ственные энергетические мощности он обеспечит. 

Создание собственной генерации, снижение 
спроса на электроэнергию из сети, причем на 
наименее затратную в производстве – электро-
энергию базовых станций, приводит к снижению 
структурной устойчивости энергоснабжения: бо-
лее интенсивно растут цены на электроэнергию 
для потребителей-аутсайдеров, продолжающих 
пользоваться услугами энергосистемы. 

Дополнительным, негативным для энергосистемы 
фактором такого сценария является рост удельных 
сетевых потерь, поскольку снижается загрузка и, 
как следствие, ухудшаются удельные показатели 
оборудования сетевой инфраструктуры. Рост се-
тевых издержек суммируется с ростом издержек 
генерации. У потребителей-аутсайдеров возрас-
тает мотивация замещения сетевой электроэнер-
гии на собственную генерацию.

В итоге, в результате улучшения экономических по-
казателей части потребителей путем перехода на 
собственную генерацию, энергосистема эволюци-
онирует в направлении дальнейшего роста удель-
ных издержек производства и передачи электро-
энергии и, соответственно, закономерного роста 
цен на электроэнергию для оставшихся потреби-
телей, тем самым мотивируя их к снижению потре-
бления из сети (рис. 2). 

Бесперспективность дальнейшего движения в та-
ком направлении и его негативное влияние на 
отраслевые показатели производственной дея-
тельности отмечается не только оппонентами ре-

 10  НЛМК сдвинул на 2024 год сроки ввода электростанции для утилизации попутных газов // Интерфакс. 24.04.23. URL: https://www.
interfax.ru/business/897516 (дата обращения: 02.02.2024)

  11 Жуков А. Конкурентная модель. К 2026 году собственных энергоисточников станет в 3 раза больше, чем централизованных // 
Деловой Петербург. 12.02.20. URL: https://www.dp.ru/a/2020/02/11/Konkurentnaja_model (дата обращения: 02.06.2024)
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Составлено авторами.

Рис. 2. Положительная обратная связь между ростом цен на электроэнергию и установкой  
потребителями собственной генерации

Compiled by the authors.

Fig. 2. Positive feedback between rising electricity prices and consumers installing their own generation

формы электроэнергетики, но и ее идеологами: 
«отсутствие систематической работы, исследова-
ний и поиска системных решений привело к поте-
ре перспективы. И отправной точкой должна стать 
разработка долгосрочного целевого видения раз-
вития энергетики во взаимосвязи со смежными сек-
торами экономики» [8].

Поэтому можно сделать вывод, что для решения 
проблемы системных издержек российской элек-
троэнергетики необходима корректировка кон-
цептуальных положений ее функционирования.

Анализ развития энергоснабжения на протяже-
нии последних десятилетий в мире свидетельству-
ет не только о возможности, но и об успешности 
пересмотра базовых положений развития энер-
гетики. В качестве примера можно привести кон-
цепцию устойчивого развития, принятую в Рио-де-
Жанейро: с 1992 г. в мире стали поддерживаться 
решения, направленные на сокращение негатив-
ного влияния на окружающую среду и разработ-
ку технологий по экологизации хозяйственной де-
ятельности человека, в частности, использования 
энергии ветра и солнца.

Трансформации, охватывающие все большее ко-
личество сфер хозяйственной деятельности и не 
имеющие страновых (пространственных) и вре-

менных ограничений – это показатель перехода к 
экономической системе средового типа. Для раз-
работок, обеспечивающих замещение ископае-
мых видов топлива на возобновляемые ресурсы, 
создавались механизмы поддержки их выхода на 
рынок. Без подобного рода механизмов, зачастую 
достаточно политизированных, инициация про-
цесса тиражирования различных способов произ-
водства электроэнергии по ценам выше сетевого 
паритета находилась бы в противоречии с зако-
нами рыночной экономики. Для ветрогенерации 
и, в особенности, для фотовольтаики длительное 
время цены на производимую ими электроэнергию 
были кратно выше по сравнению с ТЭС, но лидер-
ство ВЭС и СЭС по темпам прироста новых мощ-
ностей является характерной особенностью миро-
вой энергетики более трети века.

Сегодня процесс интенсификации замещения 
потребления ископаемых видов топлива на воз-
обновляемые, в ряде случаев уже без задейство-
вания дотационных механизмов, определяет раз-
витие энергетики все большего количества стран 
(не ограничен в пространстве) и имеет достаточно 
четкие для каждой страны временные ограничения. 
В этих условиях авторы считают целесообразным 
предложить пути снижения системных издержек 
приема в энергосистему стохастической генера-
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ции ВИЭ путем задействования возможностей по-
требителей. В этом случае график потребления 
электроэнергии перестает быть экзогенным для 
энергосистемы. Возникает возможность его кор-
ректировки в зависимости от издержек электро-
генерации в данный момент времени, в том числе 
и от изменяющейся в зависимости от погодных ус-
ловий генерации ВИЭ. Соответственно, меняются 
роль и задачи потребителя.

Процессы электропотребления могут быть измене-
ны без ущерба для потребителей, путем формиро-
вания новых связей между ними и энергосистемой. 
Управление спросом (demand response) осущест-
вляется за счет формирования активного потреби-
теля. Под этим термином понимается потребитель, 
управляющий спросом для снижения издержек 
энергоснабжения и использующий возможности 
изменения своих технологических процессов, а 
также собственной генерации (при наличии тако-
вой). Если в России активными потребителями яв-
ляются только некоторые крупные промышленные 
предприятия, то в мире управление спросом осу-
ществляется на всех уровнях: в промышленности, 
на транспорте, в бытовом потреблении [24–26]. 

Покажем целесообразность расширения границы 
применения известных в настоящее время техно-
логических решений. Корректировка процессов 
потребления может быть реализована в бытовом 
секторе путем использования инверторных дви-
гателей компрессоров холодильников, потребле-
ние каждого из которых не превышает 100–500 
кВт∙ч в год. Особенность инверторного двигателя 
– постоянная работа с переменной мощностью. 
В обычном режиме регулирующим параметром 
мощности двигателя компрессора является откло-
нение температуры в холодильной камере от за-
данного значения. Инерционность этого показате-
ля позволяет на протяжении нескольких часов без 
ущерба для постоянства температуры содержи-
мого заполненной холодильной камеры варьиро-
вать потребляемую мощность. В такой постановке 
вопроса регулирующим параметром становятся 
издержки производства электроэнергии в каждый 
момент времени. Результатом является появле-
ние у новой системы свойства снижения издержек 
энергоснабжения: увеличение потребления дви-
гателей компрессоров в периоды минимального 
спроса является альтернативой вынужденной раз-
грузке (снижению мощности) крупных энергобло-
ков, а уменьшение при прохождении максимумов 
– запуску пиковых электростанций. 

Потенциал данного решения превышает 10 ГВт 
(50 млн инверторных холодильников средней мощ-
ностью более 0,2 кВт). Результат его применения 
– снижение неравномерности работы крупных 
энергоблоков и уменьшение спроса на пиковую 

генерацию. Решение является альтернативой 
созданию систем аккумулирования энергии. Наи-
более экономичный вариант аккумулирования в 
сопоставимых объемах – реализация нескольких 
проектов ГАЭС, удельные капитальные затраты 
которых, в пересчете на киловатт установленной 
мощности, превышают 200 тыс. руб., а оптими-
стичный срок их реализации – 5–7 лет. 

В отличие от затрат строительства ГАЭС, цены на 
электронные компоненты для управления работой 
двигательной нагрузкой непрерывно снижают-
ся. В начале 2000-х гг. частотное регулирование 
двигательной нагрузкой бытовой техники на осно-
ве полупроводниковых силовых приборов только 
начало распространяться, и предложение холо-
дильников с инверторными двигателями ограничи-
валось премиальным сегментом. Однако, за счет 
более высоких потребительских свойств, выража-
ющихся в менее шумном и более мягком режиме 
работы, приводящем к росту ресурса оборудова-
ния и, как следствие, к увеличению срока гаран-
тийного обслуживания, к обеспечению лучшей 
сохранности продуктов за счет более стабильной 
температуры в холодильной камере, большая доля 
покупателей стала выбирать новый вид техники. В 
итоге в 2010-х гг. модели холодильников с инвер-
торными двигателями из премиального сегмента 
переместились в рядовой. Различие в ценах холо-
дильников с инверторными и обычными двигателя-
ми снизилось до 20–30%. Например, по состоя-
нию на апрель 2024 г. различие розничных цен для 
холодильников общим объемом более 320 л для 
моделей «Дон» составляло 25,5 и 33,2 тыс. руб., 
для моделей «Beko» – 26 и 37,4 тыс. руб. При мощ-
ности двигателя компрессора в 0,3 кВт удельные 
затраты на получение нового качества – возмож-
ности участия двигательной нагрузки в диспетче-
ризации функционирования энергосистемы – со-
ставляли 25,7–38 тыс. руб./кВт. 

Приведенный пример показывает, что путем по 
меньшей мере 5-кратного снижения издержек явля-
ется ингрессия потребления и производства элек-
троэнергии, возникающая за счет корректировки 
процессов электропотребления. Рассматриваемое 
решение не ведет не только к ущербу потребителя, 
но и не вызывает его дискомфорта. Ограничиваю-
щим фактором является отсутствие инфраструкту-
ры для управления двигательной нагрузкой бытовых 
электроприборов, а не доступность электроприем-
ников с инверторными двигателями или отсутствие 
финансовых средств у населения для их установки. 
Для реализации этого сценария требуется кор-
ректировка концептуальных положений функцио-
нирования электроэнергетики. Технологическим 
решением является модернизация электросетевой 
инфраструктуры на основе микроинтеллектуаль-
ных сетей (micro smart grid).
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Данное решение рассмотрено столь подробно по 
причине интуитивной очевидности для любого по-
требителя, использующего бытовой холодильник. 
При системном взгляде на технологический про-
цесс «производство – потребление энергетических 
ресурсов» можно привести множество подобных 
примеров в различных областях народного хозяй-
ства. Наиболее емкими решениями являются за-
действование энергоисточников потребителей для 
оптимизации работы крупных энергоблоков в энер-
госистеме, а также расширение области использо-
вания электромобилей. Второе решение рассмо-
трим более подробно. В 2015 г. в ОИВТ РАН было 
обосновано, что распределенные системы нако-
пления энергии на базе припаркованных электро-
мобилей экономически эффективны при режиме 
их использования до 1 ч/сут. [27]. В 2015–2024 
гг. цены на литий-ионные аккумуляторы снизились, 
и эффективность использования аккумуляторов 
припаркованных электромобилей для сглаживания 
графика загрузки крупных энергоблоков и сниже-
ния спроса на пиковые источники возросла. 

Отметим, что если в установившихся режимах энер-
госнабжения использование парка электромоби-
лей способствует выравниванию графика загрузки 
традиционной энергетики, то в аварийных ситуаци-
ях возникает ранее не существовавшее новое ка-
чество: возможность обеспечения автономного 
электроснабжения выделенной нагрузки. Мы видим, 
что формирование новых связей между достаточно 
слабо в настоящее время координируемыми си-
стемами (транспортной и электроэнергетики) ведет 
не только к снижению издержек энергоснабжения 
в результате их ингрессии, но и к возникновению 
неиспользуемой в настоящее время возможности 
роста надежности энергоснабжения или, другими 
словами, увеличивает структурную устойчивость 
новой системы, включающей в себя ранее самосто-
ятельно функционирующие подсистемы. 

Но без корректировки концептуальных положений 
функционирования электроэнергетики тектоло-
гические преобразования подобного рода ока-
зываются невостребованными. Сегодня каждый 
хозяйствующий объект в энергосистеме наиболее 
эффективным с его точки зрения способом реша-
ет задачу улучшения собственных экономических 
показателей. Деятельность генерирующих компа-
ний в каждый момент времени направлена на вы-
полнение экзогенно заданной, производственной 
программы. И в перспективе потребуется задей-
ствование все большего объема пиковых мощно-
стей, поскольку график спроса на электроэнергию 
становится менее равномерным по причине сни-
жения промышленного потребления, роста доли 
коммунально-бытовой нагрузки, а в будущем – ро-
ста доли стохастической генерации ВИЭ. В итоге: 

• привлеченные в отрасль финансовые ресурсы 
используются наиболее эффективным образом 
не системой как единым целым, а в пределах 
каждого проекта в области генерации или рас-
пределения электроэнергии, что приводит к улуч-
шению показателей отдельного хозяйствующего 
объекта; 

• совокупный рост мощности энергоисточников у 
потребителей дополняет увеличение мощности 
энергосистемы, спрос на генерацию базовых 
электростанций снижается, но растет востребо-
ванность наиболее дорогих пиковых источников 
и систем аккумулирования энергии, что обуслов-
ливает дальнейший рост издержек энергоснаб-
жения и увеличение финансовой нагрузки на по-
требителей электроэнергии. 

Решением является корректировка концептуальных 
положений развития электроэнергетики путем ин-
грессии производителей и потребителей электро-
энергии. Использование изменений технологических 
процессов потребления электроэнергии и энергети-
ческих мощностей, установленных в электротехни-
ческих комплексах потребителей, для оптимизации 
функционирования энергосистемы сегодня создаст 
условия повышения эффективности работы крупных 
энергоблоков. А в будущем, по мере роста доли 
стохастической генерации – снижения издержек ин-
теграции ВИЭ в энергосистему. Результатом станет 
повышение структурной устойчивости энергетики за 
счет устранения дисбалансов экономической тетра-
ды, достигаемого путем интенсификации развития 
находящихся сегодня на второстепенном плане ее 
средовой и процессной компонент. В итоге исчезнут 
предпосылки для обоснования цен на электроэнер-
гию ВИЭ в России выше значений, установившихся 
в странах с аналогичными климатическими услови-
ями (а это 1,5–2 руб./кВт∙ч по состоянию на 2024 
г.). Так как достижение сетевого паритета бездота-
ционных цен недиспетчеризованной электроэнер-
гии ВИЭ происходит во все большем числе стран, 
станут излишними механизмы, аналогичные ДПМ 
ВИЭ, которые при неизменности сценария развития 
электроэнергетики будут приводить к дальнейшему 
удорожанию электроэнергии для всех потребителей.

Выводы

1. В энергетике трансформация взаимоотношений 
между производителями и потребителями является 
непрерывным процессом, происходящем по мере 
появления новых технологических возможностей 
в области производства, передачи и потребления 
энергетических ресурсов. Отечественная энерге-
тика не является исключением из этого правила. 
Изменения требований совокупности отраслей 
экономики гармонизировались с производствен-
ными возможностями энергосистемы. В результате 
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была создана система, способная функциониро-
вать в широком диапазоне воздействий внешней 
среды, и благодаря ее структурной устойчивости 
оказалось возможным в условиях изначально не 
предусмотренных внешних воздействий 1990-х гг. 
обеспечивать энергоснабжение страны без си-
стемных аварий. 

2. В полном соответствии с целями реформы рос-
сийской электроэнергетики из единой системы 
были выделены хозяйствующие объекты. Они ста-
ли самостоятельными системами и начали вести 
хозяйственную деятельность, направленную на 
достижение наилучших собственных экономиче-
ских результатов. В результате естественного с 
точки зрения тектологии стремления любой воз-
никшей системы к наращиванию количественных 
показателей, в 2008–2017 гг. началась реализа-
ция новых строительных проектов в энергетике. 
Анализ произошедшего на основе методологии 
системной экономической теории показал, что ре-
зультатом реформы стало гипертрофированное 
усиление объектной, а в последующем проектной 
компонент экономической тетрады. Опережаю-
щий изменение спроса на электроэнергию рост 
мощности энергосистемы стал одной из причин 
увеличения издержек энергоснабжения. С целью 
снижения платежей за электроэнергию потребите-
ли стали устанавливать собственную генерацию, 

тем самым снижая потребление базовой электро-
энергии и усиливая спрос в энергосистеме на наи-
более дорогую пиковую генерацию. Сформирова-
лась положительная обратная связь между ростом 
цен на электроэнергию, усиливающем стремление 
потребителей уменьшить свои платежи путем уста-
новки собственных генераторов, и дальнейшим 
повышением издержек энергоснабжения. Таким 
образом, чрезмерное усиление объектной и про-
ектной компонент экономической тетрады продол-
жает снижать структурную устойчивость отрасли. 

3. Путем согласования компонент экономической 
тетрады является корректировка энергетической 
политики, более интенсивное развитие ее средовой 
и процессной компонент, что может быть достигну-
то за счет оптимизации технологического процесса 
«производство – потребление энергетических ре-
сурсов». Формирование новых связей между про-
изводителями и потребителями электроэнергии, 
направленных на снижение издержек функциони-
рования энергосистемы, является путем повышения 
структурной устойчивости российской экономики.

4. Целесообразно сконцентрировать усилия на 
трансформации энергосистемы, направленные 
на снижение издержек приема энергии ВИЭ и уве-
личение эффективности использования крупных 
энергоблоков. 
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аннотация

цель статьи заключается в обосновании проведения в Российской Федерации страхования экологических рисков в форме пилот-
ного проекта на базе вмененного страхования с определением основных условий страховой защиты.

Методы. В представленной работе использованы статистические и прогнозные методы и комплексный подход для обработки 
данных по природным, климатическим рискам и рискам человеческой деятельности. Для определения условия страхования эко-
логических рисков и расчета тарифных ставок применен корреляционно-регрессивный анализ и актуарное моделирование.

Результаты работы. В работе обоснована возможность проведения страхования экологических рисков в форме пилотного про-
екта с использованием вмененной формы проведения страхования. Предложены подходы к расчету основных параметров стра-
хования гражданской ответственности бизнеса за причинение экологического ущерба в результате аварии в рамках пилотного 
проекта, включая определение минимального и максимального неагрегатного страхового лимита, минимального количества 
страховых компаний, расчет тарифных ставок. Ввиду отсутствия российской статистики страхового покрытия экологических ри-
сков для расчета были использованы статистические данные мировых страховых катастрофических убытков от природных со-
бытий, климатических рисков и действий человека, а также судебная статистика по спорам по применению законодательства о 
защите окружающей среды. Были определены регионы Российской Федерации для реализации пилотного проекта страхования 
экологических рисков.

выводы. Реализация пилотного проекта страхования экологических рисков в отдельных регионах на базе вмененного страхова-
ния позволит оценить текущий и прогнозный уровень экологических рисков в РФ, потребность в страховой и перестраховочной 
защите, возможность и необходимость участия государства в покрытии экологического ущерба. Используя страховую статистику, 
страховщики получат возможность разработать поправочные коэффициенты, стимулирующие проведение предприятиями пре-
вентивных мероприятий. Отражение в специальном разделе отчетности результатов участия страховых компаний в страховании 
рисков загрязнения окружающей среды будет рассматриваться как внедрение принципов ESG.

ключевые слова: экологические риски, пилотный проект, вмененное страхование, система финансового обеспечения, тарифные 
ставки
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abstract

Purpose: of this article is to justify the implementation of insurance of environmental risks in the Russian Federation in the form of a pilot 
project based on imputed insurance with the definition of the main conditions of insurance coverage. 

Methods: the presented work uses statistical and predictive methods and the integrated approach for processing data on natural, climatic 
and human activity risks. Correlation-regression analysis and actuarial modeling were used to determine the conditions for insuring 
environmental risks and calculate tariff rates.

Results: the paper substantiates the possibility of carrying out insurance of environmental risks in the form of a pilot project using 
an imputed form of insurance. Approaches to the calculation of the main parameters of business civil liability insurance for causing 
environmental damage as a result of an accident within the framework of a pilot project are proposed, including the determination of 
the minimum and maximum non-aggregate insurance limit, the minimum number of insurance companies, and the calculation of tariff 
rates. Due to the lack of Russian statistics on insurance coverage of environmental risks, statistical data on global insurance catastrophic 
losses from natural events, climate risks and human actions, as well as judicial statistics on disputes over the application of environmental 
protection legislation, were used for the calculation. The regions of the Russian Federation were identified for the implementation of a 
pilot project of environmental risk insurance. 

conclusions and Relevance: the implementation of a pilot project of environmental risk insurance in certain regions on the basis of 
imputed insurance will make it possible to assess the current and forecast level of environmental risks in the Russian Federation, the need 
for insurance and reinsurance protection, the possibility and necessity of state participation in covering environmental damage. Using 
insurance statistics, insurers will be able to develop adjustment factors that encourage enterprises to take preventive measures. Reflection 
in a special reporting section of the results of the participation of insurance companies in the insurance of environmental pollution risks 
will be considered as the implementation of ESG principles.

Keywords: environmental risks, pilot project, imputed insurance, financial security system, tariff rates
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Введение

В последние десятилетия проводится много ис-
следований в сфере экологической безопасности, 
оценки экологических рисков и их финансового 
обеспечения. Как известно, одним из способов 
финансового обеспечения защиты окружающей 
среды является страхование экологических ри-
сков, реализация которых нередко приводит к 
катастрофическим убыткам, возместить которые 
возможно либо путем создания пула страховщи-
ков, либо формирования специальных фондов на 

базе государственно-частного партнерства. Тако-
го рода формы организации страхового дела тре-
буют законодательного регулирования, что может 
способствовать решению задач комплексной за-
щиты окружающей среды, повышению экологи-
ческой грамотности, следованию экологическим 
и социальным принципам устойчивого развития 
(например, углублению сотрудничества между 
страховыми компаниями, формированию единой 
политики в сфере превенции экологических рисков 
и компенсации экологических ущербов и др.).
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В целях подготовки к широкому внедрению эко-
логического страхования в РФ и обеспечения ре-
левантной статистики для формирования условий 
страхования предлагается осуществить пилотные 
проекты страхования экологических рисков в от-
дельных регионах Российской Федерации. Авто-
рами предлагается использовать опыт Китая, ко-
торый осуществляет экологическое страхование 
поэтапно и в пилотном режиме, в зависимости от 
результатов замеров уровня загрязнения и квали-
фикации вины предприятий и организаций в кон-
кретной территориальной провинции страны. На 
административном уровне регламентируются пре-
дельные нормы выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу с целью стимулирования внедрения 
современных технологий в производство, что яв-
ляется по сути превенцией крупных экологических 
катастроф.

Авторы зарубежных исследований подчеркивают, 
что «экологическое страхование нередко рассма-
тривается только как вариант трансфера риска 
и пост-компенсации нанесенного ущерба, и упу-
скаются из виду институциональные возможности 
страхования как системного инструмента, способ-
ного повысить и корпоративную экологическую 
эффективность, тогда как, следуя принципам ESG, 
страхование как метод управления экологически-
ми рисками может повысить уровень публичности 
компании и раскрываемость ее внутренних управ-
ленческих показателей» [1].

Авторами предлагается проведение экологиче-
ского страхования во вмененной форме, которая, 
не являясь вполне добровольной, допускает при-
менение индивидуального подхода. Что касается 
обязательной формы, то, несмотря на ряд пре-
имуществ, таких как сплошной охват и невысокая 
стоимость страховой защиты, принуждение к стра-
хованию в отношении предпринимателей может 
привести к негативному результату – нежеланию 
стимулировать финансирование превентивных ме-
роприятий, переходить на более «чистые» техно-
логии, внедрять цифровизацию и т.д.

Что касается влияния на бизнес, учитывая фун-
даментальный характер экологических рисков 
и возможность защиты от них с точки зрения те-
ории страхования, в отдельных регионах Рос-
сийской Федерации необходимо использовать 
альтернативные способы финансовых гарантий 
в экологическом страховании. В исследовании 
Е.С. Болтановой и М.В. Кратенко «коммерческое 
страхование экологических рисков дополняется 
или даже вытесняется альтернативными схемами 
распределения риска. Речь может идти, во-первых, 
о взаимном страховании экологических рисков 
субъектами, осуществляющими профессиональ-
ную деятельность в той или иной сфере (например, 

переработку или транспортировку нефтепродук-
тов), путем учреждения обществ взаимного стра-
хования; во-вторых, о заключении предпринима-
телями соглашений о взаимной ответственности 
либо о создании коллективных резервных фондов» 
[2, с. 157].

Для соблюдения условий равной конкуренции не-
обходимо придерживаться принципа договорных 
обязательств: защита интересов природополь-
зователей по недопущению убытков государства 
и вреда третьим лицам, в связи с неисполнением 
или ненадлежащим исполнением обязательств по 
договору пользования природным ресурсом, а 
также создание дополнительных условий для обе-
спечения экономической и экологической ответ-
ственности природопользователей в соответствии 
с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации.

Таким образом, актуальность данного исследо-
вания заключается в организации экологического 
страхования в форме пилотного проекта в отдель-
ных регионах РФ на базе вмененного страхования 
для оценки уровня экологических рисков и форми-
рования статистической базы для дальнейшего 
расширения охвата страховой защитой всей тер-
ритории страны. 

Целью данного исследования является обосно-
вание проведения в Российской Федерации пи-
лотного проекта по страхованию экологических 
рисков на базе вмененного страхования. Для до-
стижения поставленной цели в исследовании ре-
шаются следующие задачи: оценка возможности 
проведения экологического страхования в форме 
пилотного проекта на базе вмененного страхо-
вания; определение критериев выбора регионов 
для реализации пилотного проекта; обоснование 
минимальной и максимальной ответственности 
страхового оператора по экологическим убыткам; 
расчет тарифной ставки для определения стоимо-
сти экологического страхования.

Обзор литературы и исследований

Обзор научных статей и результатов исследований 
экологических проблем свидетельствует о высокой 
заинтересованности общества в решении вопро-
сов защиты и восстановления окружающей среды. 
Предметом многих научных исследований являют-
ся причины, динамика, вероятности и последствия 
наступления экологических катастроф, как особых 
глобальных природных и/или рукотворных явле-
ний, последствия которых влияют на все стороны 
жизни общества. Для построения эффективной за-
щиты от последствий реализации экологических 
катастроф необходима систематизация знаний об 
экологических рисках в территориальном, отрас-
левом, социальном и др. разрезах. В целях раз-
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работки методологии оценки уровня взаимосвязи 
между катастрофическими явлениями, обществен-
ными образованиями и институтами на микро- и 
макроуровнях M. Jun, B. Caldecott и U. Volz в сво-
ем исследовании подразделяют все экологические 
риски на физические (экстремальные климатиче-
ские явления, повышение уровня моря, утрата эко-
системных услуг, экологические инциденты) и пере-
ходные риски (реализация программ по решению 
экологических и климатических проблем: измене-
ния государственной политики, технологические 
прорывы, инновационные бизнес-модели и др.) 1. 
Такая классификация способствует правильной 
оценке рисков и применению соответствующих 
форм финансового обеспечения.

Разработка и внедрение экологического страхо-
вания могут оказать влияние не только на полноту 
и качество компенсации причиненного в результа-
те экологической аварии ущерба, но и, по мнению 
Wu W. и др., «способствуют активному внедрению 
принципов устойчивого развития в деятельность 
предприятий и организаций» [1]. Вместе с тем, 
общеизвестно, что страхование экологических 
рисков является достаточно дорогим продуктом, 
который недоступен для малых и средних предпри-
ятий, и при этом, как правило, включает в себя не-
большой объем страховых услуг, таких как оказа-
ние квалифицированной юридической поддержки 
при наступлении страхового случая [3].

Исходя из опыта проведения страхования ответ-
ственности за причинение вреда экологии, S. Chen, 
J. Yang подтверждают, что, действительно, огра-
ничителем развития страховых операций в этой 
сфере является именно цена страховой защиты 
[4]. Кроме того, для продвижения страхования от-
ветственности за экологический ущерб необходи-
мо более широко использовать рыночные инстру-
менты регулирования деятельности предприятий, 
которые более эффективны, чем директивный под-
ход [5]. Одним из таких рыночных инструментов яв-
лялся пилотный проект по страхованию катастро-
фических экологических рисков, реализованный в 
Китае с 2013 по 2018 гг. Результаты проведения 
«пилотного» страхования позволили внести изме-
нения в Закон об охране окружающей среды и в 
вопросы «зеленого» страхования [6, c. 348].

Востребованным источником данных для опреде-
ления условий страхования и расчета страховых 
тарифов являются отчетность предприятий и уро-
вень раскрытия ими экологической информации, 

которые свидетельствуют, по мнению исследова-
телей, «о состоянии подготовленности к возмож-
ным экологическим инцидентам» [7, c. 338]. Такого 
же мнения придерживаются Pei-yi E. и соавторы, 
которые связывают экологическую, социальную и 
управленческую информационную прозрачность 
компании с потенциалом повышения ее стоимо-
сти, поскольку дают возможность определить, в 
том числе, и потребность в страховой защите от 
экологического риска [8, c. 990].

Экологический риск понимается некоторыми 
исследователями как вероятность нанесения 
«ущерба окружающей природной среде путем 
аварийного выброса загрязняющих веществ или 
незапланированного патологического истощения 
природных ресурсов» [9, c. 258]. Однако понятие 
экологического риска является более широким, 
и для него характерны сочетания вероятности с 
неопределенностью, масштабы, множественные 
причины, различные способы воздействия. Пре-
обладание неопределенности, в свою очередь, 
является причиной более высокой стоимости стра-
хования, чем при котировке эквивалентных, одно-
значных рисков [10, c. 113].

Понятия риска, ответственности, вреда окружа-
ющей среде, форм проведения являются опреде-
ляющими и для законодательного регулирования 
института экологического страхования. Однако, 
по мнению А.С. Федорященко, «отсутствует как 
нормативное определение экологического стра-
хования, так и доктрины определения этого тер-
мина» [11]. Такого же мнения придерживаются 
О.В. Кудрявцева и А.А. Попова, считая, что «не 
только необходимо нормативное регулирование 
вопросов экологического страхования, но и соз-
дание специализированной статистической еди-
ной базы данных по техногенным авариям» [12, c. 
311]. Следует заметить, что в нормативных актах, 
регулирующих страховую деятельность, также нет 
упоминания об экологическом страховании, что 
свидетельствует об отсутствии в РФ системного 
и комплексного регулирования этой сферы, о чем 
пишут В.С. Синенко,

С.А. Белоусов и др. авторы исследований в об-
ласти правового регулирования экологического 
страхования [13, c. 158]. Более того, в основопо-
лагающей главе ГК РФ о регулировании обяза-
тельств вследствие причинения вреда (59 гл.) от-
сутствует «упоминание об экологическом вреде» 
[14, c. 15].

 1 Jun M., Caldecott B., Volz U. Case Studies of Environmental Risk Analysis Methodologies // Central Banks and Supervisors NGFS. 2020. 
P. 2. URL: https://www.ngfs.net/sites/default/files/medias/documents/case_studies_of_environmental_risk_analysis_methodologies.pdf 
(дата обращения: 10.02.2023)
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Вместе с тем, нельзя не согласиться с мнением ав-
торов о логике развития страхования экологиче-
ской ответственности, которое выходит за рамки 
страхования общегражданской ответственности 
и предполагает вариативность финансового обе-
спечения. Так, в Италии правовое регулирование 
финансовой защиты операторов по переработке 
отходов осуществляется на двух уровнях: нацио-
нальном и региональном, при этом предприятия 
могут выбрать вариант финансовой защиты: по-
средством финансовой гарантии или экологиче-
ского страхования [15, c. 25752]. В своем иссле-
довании Ю.А. Сплетухов также рассматривает 
экологическое страхование как особый вид стра-
хования, включающий в себя вред, не только при-
чиненный окружающей среде, но и имуществу, 
бизнесу (перерыв производственной деятельно-
сти), жизни и здоровью людей и др. [16, с. 101]. 

По мнению А.А. Цыганова и Л.С. Крутовой, «не-
обходимость внедрения экологического страхова-
ния во всех необходимых аспектах имплементации 
диктуется особенностями экологического ущер-
ба, который требует финансирования расходов 
на ликвидацию последствий экологических ката-
строф» [17, с. 104]. При этом масштабы экологи-
ческих катастроф требуют участия государства в 
покрытии ущерба и создания специальных фон-
дов, особенно применительно к таким регионам, 
как арктический [18, с. 357]. Нередко экологиче-
ское страхование рассматривается как один из 
внутренних факторов «экологической ответствен-
ности бизнеса», который, однако, без воздействия 
внешних факторов, таких как государственно-
правовая система и регуляторная и нормативная 
практика, могут лишь остаться пожеланиями соот-
ветствовать принципам ESG [19, с. 32]. С другой 
стороны, введение экологического страхования, 
например, на вмененной основе, потребует от 
страховых компаний, как коммерческих, так и вза-
имных, соответствия индикаторам устойчивости и 
финансовой надежности [20].

Немаловажны технические особенности органи-
зации и проведения экологического страхования в 
добровольной или вмененной формах. Некоторы-
ми исследователями понимается внедрение нало-
гового стимулирования в виде возможности отне-
сения расходов по экологическому страхованию 
на себестоимость продукции, которое способно 
повлиять на решение использовать инструмент 
страхования не только для защиты от рисков, но 
и для подтверждения рейтинга ESG и соответствия 
принципам устойчивого развития [21].

По мнению Д.В. Брызгалова и др., «для практической 
реализации программ развития экологического 
страхования необходимо активное использование 
современных технологий и внедрение цифровых 

инструментов, позволяющих проводить предстра-
ховой аудит и оценивать экологический ущерб» 
[22]. Кроме того, организация полноценной стра-
ховой защиты базируется на определенном опыте, 
который можно получить путем реализации пилот-
ных проектов, позволяющих аккумулировать акту-
альную информацию, необходимую для расчета 
степени неопределенности, и влиять на снижение 
уровня асимметрии информации.

При разработке условий страхования ответствен-
ности за экологический ущерб необходимо учи-
тывать тот факт, что стоимость страховой услуги 
должна соответствовать уровню покрываемой 
опасности [23]. При отсутствии достоверной ста-
тистики были попытки расчета базового страхово-
го тарифа на основе использования ряда (около 
14-ти) индивидуальных характеристик промышлен-
ного предприятия [24, с. 124]. Однако такой подход 
привел к завышению стоимости страховой защиты 
и невозможности его массового применения. В раз-
витие исторически сложившегося подхода к рас-
чету нетто-ставки Л.А. Васюкова и С.Ю. Антипьев 
предлагают учитывать при определении рисковой 
надбавки расчетную доходность инвестиционного 
капитала страховщика, исходя из рыночной нормы 
капитала и «безрисковой» процентной ставки [25, 
с. 176]. Однако в современных геополитических 
условиях сложно правильно рассчитать «безриско-
вую» процентную ставку на сколько-нибудь дли-
тельный промежуток времени.

Материалы и методы

Для оценки степени загрязнения окружающей сре-
ды использовались методы статистического анали-
за (динамический и структурный). Выборка данных, 
характеризующих уровень экологического риска 
в территориальном масштабе, проводилась на 
основе системного и комплексного подходов. Ис-
точниками статистических данных по степени за-
грязненности окружающей среды являются отчеты 
государственной статистики «Показатели охраны 
окружающей среды» и «Численность Российской 
Федерации по муниципальным образованиям».

Для расчета нетто-ставки и рисковой надбавки ис-
пользовались метод факторного анализа, метод 
прогнозирования убытков, корреляционно-ре-
грессионный анализ и актуарное моделирование.

В прогнозных расчетах лимитов ответственности 
по экологическим рискам использовались стати-
стические данные о суммарных экономических ми-
ровых катастрофических убытках и застрахован-
ных убытках, публикуемых ежегодно Институтом 
Швейцарского перестраховочного общества.

Для расчетов страховых тарифов использова-
лась российская судебная статистика по спорам, 
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связанным с применением законодательства об 
охране окружающей среды, публикуемая Агент-
ством правовой информации (Арбитражное судо-
производство), и обзоры Верховного суда РФ по 
экологическим спорам. В расчетах учитывались 
данные статистики добровольного проведения 
страхования экологических рисков (ответственно-
сти за причинение вреда окружающей среде) на 
территории РФ.

Результаты исследования

Анализ экологических рисков показывает, что ри-
ски окружающей среды очень часто оцениваются 
как косвенные убытки. Однако через экономиче-
ские каналы перехода экологические и климатиче-
ские риски, влияя на деятельность предприятий и 
благосостояние домохозяйств, создают повышен-
ные финансовые риски для кредиторов и инвесто-
ров. Страховые компании ощущают воздействие 
как хронических, так и острых климатических ри-
сков и экологических загрязнений, которые при-
водят к росту страховых убытков, снижению сто-
имости активов и, в конечном итоге, к снижению 
устойчивости страхового оператора. Степень 
воздействия на финансовые риски последствий 
реализации экологических рисков различаются: 
например, рыночные и кредитные риски в большей 
степени зависят от уровня экологических загрязне-
ний, изменения государственной регулятивной по-
литики, развития технологий противодействия из-
менениям климата и экологическим загрязнениям, 
а также перехода к зеленой экономике.

По оценкам AON, застрахованные убытки в 2022 
г. составили ориентировочно 132 млрд долларов 
США, что составляет 42,17% от 313 млрд долла-
ров США общих убытков, связанных со стихийны-
ми бедствиями и климатическими рисками, в ре-
зультате чего пробел в защите составил 181 млрд 
долларов США 2. Разработаны многочисленные 
сценарии трансформации экологических рисков в 
риски финансовые, в некоторых из них прослежи-
вается переходное влияние на экономику страхо-
вого бизнеса, например, на риск андеррайтинга. 
В частности, такое природное явление как тропи-
ческие циклоны серьезно влияет на риск андер-
райтинга, поскольку страхование недвижимости 
на прибрежных территориях может принести не-
ожидаемые высокие страховые претензии против 
ожидаемых имущественных убытков, являющихся 
основой для определения страхового тарифа. На-
воднения, в свою очередь, особенно крупные, ста-
вят под угрозу платежеспособность страховщика 

и вызывают необходимость срочной продажи ак-
тивов. Что же касается экологических рисков, то 
многочисленные претензии в связи с загрязнением 
земли и воды приводят к возникновению обяза-
тельств страховщика по оплате убытков по стра-
хованию экологической ответственности. Таким 
образом, все вышеперечисленное является аргу-
ментом в пользу принудительного (обязательного 
‒ жесткого, или вмененного – мягкого) страхования 
рисков загрязнения окружающей среды.

В настоящее время нормативное регулирование 
экологического страхования в РФ ограничива-
ется Законом об охране окружающей среды от 
10.01.2022 г. № 7-ФЗ, в котором прописаны ос-
новополагающие понятия, такие как вред окру-
жающей среде и экологический риск, а также в 
ст. 18 ФЗ указана возможность создания обяза-
тельной государственной системы экологического 
страхования. Законодательно (ст. 1 ФЗ) выделены 
основные источники экологического ущерба: это 
– постепенное и/или чрезвычайное загрязнение 
окружающей среды действиями хозяйственных 
единиц и/или воздействие природных катастроф. 
Объектом настоящего исследования являются ус-
ловия страхования ответственности хозяйственных 
единиц за причинение ущерба окружающей среде 
в результате техногенных катастроф. При этом, по 
мнению авторов, проведение страхования ответ-
ственности хозяйственных единиц за причинение 
экологического ущерба в результате техногенных 
аварий в форме вмененного страхования может 
стать более оптимальным вариантом, поскольку 
позволит выделить наиболее опасные виды дея-
тельности, которые несут в себе повышенный риск 
загрязнения окружающей среды. Более того, при 
общепринятом отнесении вмененного страхова-
ния к добровольной форме будет сохранена за-
интересованность страхователя в осуществлении 
превентивных мероприятий по снижению риска 
наиболее опасных направлений деятельности. 

С другой стороны, введение в будущем обязатель-
ного экологического страхования потребует вы-
страивания долгосрочной перестраховочной за-
щиты высокого уровня, что в современных условиях 
автономного страхового рынка затруднительно. 
Таким образом, пилотный проект на основе вме-
ненного страхования даст возможность оценить 
реальные потребности в перестраховании, привле-
кая государственную перестраховочную компанию 
для участия в реализации такого проекта. Под го-
сударственной перестраховочной компанией по-
нимается РНПК, которая по юридическому статусу 

 2 AON: Global insured losses from disasters exceeded $130 billion in 2022, driven by second-costliest event on record // UNDRR. Prevention 
Web. 25.01.2023. URL: https://www.preventionweb.net/news/aon-global-insured-losses-disasters-exceeded-130-billion-2022-driven-
second-costliest-event (дата обращения: 10.03.2023)
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не является таковой, однако причины ее создания 
и направленность ее деятельности соответствует 
поставленным целям – обеспечение финансовой 
устойчивости и эффективности развития в целом 
страхового бизнеса. В отличие от коммерческих 
перестраховочных компаний, которые наращива-
ют перестраховочные емкости постепенно и могут 
не принимать в свой портфель экологические риски, 
РНПК на основе политических решений с большей 
вероятностью может включиться в процесс вторич-
ного распределения экологических рисков.

В качестве примера, критериями выборки объек-
тов и территорий для реализации пилотного про-
екта в Российской Федерации могут быть: работа 
с опасными отходами, нефтепродуктами, добыча 
угля, металлических руд, а также производства, 
связанные с химическим сырьем и химическими 
продуктами, поскольку данные отрасли представ-
ляют повышенный риск загрязнения окружающей 

среды. Кроме того, предлагается использовать ме-
тодику расчета показателей устойчивого развития 
субъектов РФ, разработанную Д.М. Ершовым, 
Е.А. Мидлер и др., для выбора регионов для пилот-
ного проекта проведения страхования ответствен-
ности за экологический ущерб по экономическим 
и социальным показателям, влияющим на успеш-
ность реализации пилотного проекта 3. Так, по 
экономическим и социальным показателям Крас-
ноярский край входит в число лидеров по уровню 
устойчивого развития и, таким образом, распола-
гает экономическими ресурсами и человеческим 
капиталом для реализации пилотного проекта . С 
другой стороны, исходя из вышеназванных индек-
сов устойчивого развития, Ямало-Ненецкий округ 
включен в число регионов для осуществления пи-
лотного проекта по экологическому страхованию, 
поскольку нуждается в проведении неотложных 
мер по улучшению экологической обстановки в 
регионе, что можно видеть в табл. 1.

 3 Ершов Д.Н., Мидлер Е.А., Раков И.Д. Рейтинги устойчивого развития как как инструмент оценки социально-экономических транс-
формаций в регионах РФ // МИР (Модернизация. Инновация. Развитие.). 2022. Т. 13. № 3. C. 698–719. EDN: https://elibrary.ru/
gwtkzo. https://doi.org/10.18184/2079-4665.2022.13.4.698-719

Таблица 1 

Показатели загрязненности отдельных регионов в России на 01.01.2021
Table 1

Pollution indicators of individual regions in Russia as of 01.01.2021

Регион Выбросы в атмосферу  
загрязняющих веществ, тыс. тонн

Загрязненность  
водных ресурсов, %

Численность  
населения, тыс. чел. 

Свердловская область 926,1 80,2 4290

Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ 

905,4 81,4    547,0

Красноярский край 2795,5 24,7 2855

Иркутская область 723,1 51,7 2375

Московская область 419,3 77,5 7708,5

Составлено авторами по материалам: Основные показатели охраны окружающей среды // Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru/
compendium/document/13294 (дата обращения: 02.07.2023); Численность населения Российской Федерации по муниципальным 
образованиям на 01.01.2021 // Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13282 (дата обращения: 10.07.2023)

Сompiled by the authors based: Basic indicators of environmental protection. Rosstat. URL: https://rosstat.gov.ru/
compendium/document/13294 (accessed: 02.07.2023); Population of the Russian Federation by municipality as of 
01.01.2021. Rosstat. URL: https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13282 (accessed: 10.07.2023) (In Russ.)

Помимо плохой экологической обстановки, все 
выделенные регионы отличаются наличием «гряз-
ных» производств. Пилотный проект по вмененно-
му экологическому страхованию при таких усло-
виях может содействовать решению двух задач: 
улучшению экологической обстановки и сбору не-
обходимой статистики для дальнейшей активиза-
ции экологического страхования. Используя опыт 
Китая, по результатам осуществления пилотного 
проекта возможно постепенно вводить экологи-
ческое страхование на всей территории России, 

первоначально в форме вмененного страхования 
с возможным переходом на обязательную форму 
на условиях либерализации тарифных ставок.

Для расчета страхового тарифа, который может 
быть использован в пилотном проекте, авторы 
применили указанные в табл. 2 данные статисти-
ки компенсированных страховыми компаниями 
мировых убытков от природных катастроф, кли-
матических событий и деятельности человека за 
последние 22 года. При этом для расчета тарифа 
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по страхованию ответственности за причинение 
экологического ущерба используются данные по 
убыткам от деятельности человека.

С целью покрытия расходов на превентивные 
мероприятия разработка страхового тарифа 
осуществлялась в соответствии с адекватными 
страховыми суммами, учитывающими специфику 
экологического риска. Методом линейной регрес-
сии были спрогнозированы мировые страховые 
убытки от причинения ущерба экологии в резуль-
тате человеческой деятельности в период с 2022 
по 2025 гг., которые представлены в табл. 3.

Методом наименьших квадратов были получены 
коэффициенты для дальнейшего прогнозирования 

мировых страховых убытков будущих лет от причи-
нения ущерба экологии в результате деятельности 
человека (рис. 1).

График на рис. 1 показывает, что ежегодный раз-
брос размера ущерба является существенным, 
однако рассчитанный показатель R-квадрат равен 
0,37, что дает основание для дальнейшего прогно-
за, а его результаты можно считать существенны-
ми, как это можно видеть в табл. 4. 

После построения прогнозных значений по миро-
вым убыткам, которые отражены в табл. 4, была 
построена модель по определению оптимально-
сти страхового тарифа и количеству страховщи-
ков, которые смогут в рамках пилотного проекта 

Таблица 2

Мировая статистика страховых убытков от различных рисков, приведших к экологическим катастрофам  
(млрд долларов США)

Table 2

World statistics of insurance losses from various risks that led to environmental disasters (USD billion)

Год Природные катастрофы 
(землетрясение/цунами) Погодные явления Деятельность человека Итого

2000 0 13,7 6,9 20,6

2001 1 16,4 39,1 56,5

2002 0 21,9 4,6 26,5

2003 0,7 26 4,7 31,4

2004 3,9 63,2 5,3 72,4

2005 0,7 141,3 7,5 149,5

2006 0,1 17,6 6,8 24,5

2007 1 30,7 7,5 39,2

2008 0,7 54,9 10,4 66

2009 0,9 27,8 4,9 33,6

2010 19,9 36,7 6,1 62,7

2011 65,1 80,2 8,1 153,4

2012 2 75,6 6,9 84,5

2013 0,1 42,3 8,9 51,3

2014 0,4 32,7 8 41,1

2015 0,6 31,1 10,8 42,5

2016 9,7 42,6 9,2 61,5

2017 1,8 152,3 7,2 161,3

2018 2,8 87 9,2 99

2019 0,2 56,5 9,8 66,5

2020 0,6 89 9,6 99,2

2021 3,9 101,1 7,3 112,3

Источник: Global insured catastrophe losses rise to USD 112 billion in 2021, the fourth highest on record // 
Swiss Re Institute estimates. 14.12.2021. URL: https://www.swissre.com/media/press-release/nr-20211214-
sigma-full-year-2021-preliminary-natcat-loss-estimates.html (дата обращения: 17.08.2023)

Source: Global insured catastrophe losses rise to USD 112 billion in 2021, the fourth highest on record. 
Swiss Re Institute estimates. 14.12.2021. URL: https://www.swissre.com/media/press-release/nr-20211214-
sigma-full-year-2021-preliminary-natcat-loss-estimates.html (accessed: 17.08.2023) (In Eng.)
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Таблица 3

Итоги регрессионного анализа исторических убытков от причинения ущерба экологии  
в результате деятельности человека 

Table 3

Results of the regression analysis of historical losses from environmental damage as a result of human activities

Коэффи-
циенты

Стандарт-
ная ошибка t-статистика P- 

значение
Нижние 

95%
Верхние 

95%
Нижние 
95,0%

Верхние 
95,0%

Y-пересечение -355,47 106,92 -3,32 0,00356 -579,26 -131,67 -579,26 -131,67

Год 0,18 0,05 3,39 0,003 0,069 0,29 0,069 0,292

Составлено авторами.

Compiled by the authors.

Составлено авторами.

Рис. 1. Прогнозное значение будущих страховых убытков от экологических рисков  
на основе итогов регрессионного анализа

Compiled by the authors.

Fig. 1. Forecast value of future insurance losses from environmental risks based  
on the results of regression analysis

Таблица 4

Итоговые показатели результатов регрессионного анализа
Table 4

Summary indicators of regression analysis results

Наименование показателя Расчетное значение

Множественный R 0,614545558

R-квадрат 0,377666243

Нормированный R-квадрат 0,344911834

Стандартная ошибка 1,495368803

Наблюдения 21

Составлено авторами.

Compiled by the authors.

принять на себя долю экологических рисков в со-
ответствии с прогнозными значениями убытков, 
компенсируемых страховыми компаниями (табл. 5). 

В Российской Федерации проводится в незна-
чительных объемах добровольное страхование 
ответственности предприятий и организаций за 
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Таблица 5

Убытки от загрязнения окружающей среды в результате  
деятельности человека в мире, компенсируемые страховыми компаниями 

(млрд долларов США)
Table 5

Losses from environmental pollution as a result of human activities in the world,  
compensated by insurance companies (USD billion)

Год Размер убытка

2019 – фактическое значение 9,8

2020 – фактическое значение 9,6

2021 – фактическое значение 7,3

2022 – прогнозное значение 9,6

2023 – прогнозное значение 9,8

2024 – прогнозное значение 10

2025 – прогнозное значение 10,1

Составлено авторами.

Compiled by the authors.

по названным двум видам 
вмененного страхования от-
ветственности за причинение 
экологического ущерба по 
данным банка России на на-
чало 2020 г. составило 182 5. 
Исходя из того, что досто-
верная статистика страховых 
убытков в результате причине-
ния экологического ущерба в 
РФ отсутствует, было сделано 
допущение, что доля России в 
разрезе общемировых стра-
ховых убытков от деятельности 
человека будет равна 1%, од-
нако данное значение может 
меняться, что будет приводить 
к изменению тарифной став-
ки. Гибкость модели позволяет 
вносить изменения в значения, 
что при должном контроле со 

причинение экологического ущерба, раздель-
ная статистика по которому не ведется (по дан-
ным НССО, не более 800 договоров в год) [21]. 
По результатам исследования рынка вмененного 
страхования в РФ Банком России были выявлены 
два вида страхования, которые можно отнести к 
страхованию ответственности за экологический 
ущерб: 1) страхование на случай финансиро-
вания мероприятий, предусмотренных планом 
предупреждения и ликвидации разливов нефти и 
нефтепродуктов; 2) страхование ответственности 
инвестора по соглашению о разделе продукции 
по возмещению ущерба на случай аварий, по-
влекших за собой вредное влияние на окружаю-
щую среду. Количество заключенных договоров 

стороны регулирующих органов и цифровой об-
работке полученной статистики может быть ис-
правлено в модели.

Так, на долю России и одного российского стра-
ховщика (при условии, что в проекте участвуют не 
менее 10-ти страховых компаний) в период с 2022 
по 2025 гг. будет приходиться расчетная сумма 
страховых убытков от экологических рисков, пред-
ставленная в табл. 6. 

На основании данных табл. 6 был произведен 
расчет среднего страхового возмещения за год 
с учетом исторических и прогнозных данных. Так, 
среднее значение в пересчете на рубли по курсу 
Центрального Банка России на 1 марта 2023 г. со-

 5 Текущее состояние страхового рынка в Российской Федерации в сегменте вмененного страхования // Банк России. Февраль, 
2021. URL: https://cbr.ru/Content/Document/File/118732/report_insurance_20210219.pdf (дата обращения 19.01.2024)

Таблица 6

Доля убытков от экологических рисков, компенсируемых  
страховыми компаниями, приходящаяся на Россию и одного  

российского страховщика (млрд долларов США)
Table 6

The share of losses from environmental risks compensated by insurance 
companies attributable to Russia and one Russian insurer (USD billion)

Год Доля России Доля одной компании

2022 0,09599386 0,009599386

2023 0,09779934 0,009779934

2024 0,09960482 0,009960482

2025 0,1014103 0,01014103

Составлено авторами.

Compiled by the authors.

ставило 708 275 691,43 руб., 
что является прогнозным пока-
зателем размера страхового 
убытка за год. С учетом коли-
чества страховщиков, необхо-
димых для участия в пилотном 
проекте страхования эколо-
гических рисков в выделенных 
регионах, на одну страхо-
вую компанию приходится  
70 827 569,14 рублей страхо-
вой ответственности, которую 
можно считать минимальным 
страховым лимитом. В отличие 
от инициатив Национальной 
ассоциации обществ взаим-
ного страхования (НАВС), ко-
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торая предлагает установить страховую сумму 
для всех предприятий, внесенных в список опасных 
производственных объектов (ОПО), в размере  
1 млрд руб., авторы считают, что в рамках пилот-
ного проекта расходы на страхование не должны 
быть обременительными для предприятий. С дру-
гой стороны, невозможно не согласиться с дово-
дами НАВС в отношении ограничения страхового 
возмещения рамками прямых затрат на устране-
ние последствий аварий, «включая рекультивацию 
земли и воды, вывоз и утилизацию загрязненной 
почвы, воды, имущества, восстановление биологи-
ческих видов» 6.

Поскольку экологические риски отличаются высо-
ким вероятностным ущербом, для расчета исполь-
зовался коридор лимитов страховой ответствен-
ности от 70 до 100 млн руб. (неагрегированный 
лимит на один страховой случай), что предпола-
гает вариативность страхового покрытия и воз-
можное участие государства в покрытии экологи-
ческого ущерба, превышающего ответственность 
страховщиков. Формирование государственно-

частного партнерства в сфере защиты окружаю-
щей среды для покрытия ущерба, возникающего 
при наступлении экологических катастроф, являет-
ся одним из вариантов решения вопросов устой-
чивого развития. Кроме того, выбор коридора 
страховых сумм обусловлен современным состоя-
нием рынка Российской Федерации, для которого 
характерны автономность и ограниченность ис-
пользования инструмента перестрахования.

Актуарные модели расчета тарифной ставки пред-
полагают расчет среднего страхового возмеще-
ния по одному договору страхования или на один 
страховой случай. Доступа к общемировой ста-
тистике количества договоров страхования и/или 
страховых событий, приведшим к экологическим 
катастрофам, не имеется. Авторы сочли возмож-
ным использование общей статистики убытков от 
причинения вреда окружающей среде, которая 
была получена по результатам анализа россий-
ской судебной практики по экологическим спорам 
и скомпонована в табл. 7. Средняя сумма иска за 5 
лет с 2018 по 2022 гг. составила 32 816,6 тыс. руб.

 6 В Минфине обсуждают обязательное страхование экорисков в составе ОПО» // НССО. 02.08.2021. URL: https://nsso.ru/press-
center/media/7861/ (дата обращения: 12.07.2023)

 7 100 экологических дел от Верховного суда за 2022 год // Zakon.ru. 13.02.2023. URL: https://zakon.ru/blog/2023/02/13/100_
ekologicheskih_del_verhovnogo_suda_za_2022_god (дата обращения: 22.07.2023)

Таблица 7

Судебная статистика по спорам, связанным с применением законодательства об охране окружающей среды
Table 7

Judicial statistics on disputes related to the application of environmental law

Год
Споры, связанные с применением законодательства об охране окружающей среды

Рассмотрено дел Удовлетворено 
 исков

Доля удовлетво-
ренных исков в %

Взысканная сумма 
(млн руб.)

Средняя сумма 
иска (млн руб.)

2018 2195 1270 57,9 15453,23 12,168

2019 1892 1140 60,0 8375,05 7,346

2020 1523 894 58,0 5674,54 6,347

2021 1760 1169 66,0 153138,3 130,999

2022 2120 1447 68,0 10452, 21 7,223

Составлено авторами по материалам: Арбитражное судопроизводство. 2018–2022 гг. // Судебная стати-
стика РФ. URL: https://stat.xn----7sbqk8achja.xn--p1ai/stats/arb/t/42/s/1 (дата обращения: 22.07.2023)

Сompiled by the authors based: Arbitration Proceedings. 2018–2022. Judicial Statistics of the Russian Federation. 
URL: https://stat.xn----7sbqk8achja.xn--p1ai/stats/arb/t/42/s/1 (accessed: 22.07.2023) (In Russ.)

Помимо судебной статистики арбитражного су-
допроизводства были проанализированы стати-
стические показатели судебных исков Верховного 
суда РФ, связанных с применением законодатель-
ства об окружающей среде. Средняя сумма иска 
в 2022 г. составила 23 530 тыс. руб. 7 Таким об-
разом, общая средняя сумма иска, приравнен-
ная к средней сумме страхового возмещения 

по одному договору страхования, составила 
56 346,6 тыс. руб.

Наиболее распространенным размером гаран-
тии безопасности при расчетах страховых тари-
фов является 0,95.

Для расчетов страховых тарифов были использо-
ваны следующие формулы (где: n – планируемое 
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число договоров; q – вероятность наступления 
страхового события; S – средний размер страхо-
вой суммы по одному договору страхования; Sb 
– среднее страховое возмещение по одному до-
говору страхования при наступлении страхового 
случая):

1. Основная часть нетто-ставки (To)

2. Рисковая надбавка (Tr) 

3. Нетто-ставка (Tn)

4. Брутто-ставка (Tb) 

Так, в расчете основной части тарифной ставки То 
на 100 договоров вероятность наступления стра-
хового события q (1) равна 0,008 (исходя из ста-
тистики проведения добровольного страхования 
ответственности за экологический риск по данным 
СК «ГАРДИЯ»), средняя страховая сумма (лимит от-
ветственности) S (1) – от 70 до 100 млн руб., сред-
няя сумма страхового возмещения (приравненная 
к средней сумме судебного иска) Sb (1) – 56,3466 
млн руб. 8 Для расчета рисковой надбавки Tr (2) и 
брутто-ставки Tb (4) применяются расчетные пара-
метры, показанные в табл. 8.

(4)

(1)

(3)

(2)

ставлена структура брутто-ставки, величина кото-
рой зависит от вариативности страховой суммы, 
что обеспечивает возможность выбора размера 
страхового покрытия и планирования расходов на 
оплату стоимости страхования.

В рамках реализации пилотного проекта предпо-
лагается использование безусловной франшизы 
в размере 500 тыс. руб. для любого страхового 
покрытия от 70 до 100 млн руб. Для определения 
размера франшизы использовалась сложившая 
российская практика проведения страхования 
ответственности за причинение экологического 
ущерба в добровольной форме.

Таким образом, существенные условия страхова-
ния экологических рисков в пилотном проекте на 
базе использования вмененной формы включают 
в себя: лимиты ответственности страховщика – от 
70 до 100 млн. руб. (неагрегированный лимит); 
риски внезапного загрязнения окружающей сре-
ды в результате реализации технических рисков 
(любые, кроме намеренных действий человека и 
климатических рисков); срок страхования – не ме-
нее 12-ти месяцев (продолжительность пилотного 
проекта от 3-х до 5-ти лет); объектом страхования 
являются имущественные интересы страхователя/
застрахованных в связи с риском гражданской от-
ветственности за причинение ущерба в соответ-
ствии с нормами гражданского законодательства 
элементам окружающей среды – земельным уго-
диям, водным ресурсам и воздушному бассейну. К 
несущественным условиям можно отнести: безус-
ловную франшизу в размере 500 тыс. руб. вне за-
висимости от лимита страхового покрытия; стра-

 8 Расчет и экономическое обоснование тарифных ставок по комплексному экологическому страхованию // Приложение к Пра-
вилам № 2 СК АИГ. 2017. 39 с. URL: https://gardia.sk/files/346/tariffs_eil2017.pdf?ysclid=m1jrnwcxob635590057 (дата обращения: 
20.01.2023)

Таблица 8

Принимаемые в расчет параметры
Table 8

Parameters taken into calculation)

Ожидаемое количество заключенных договоров страхования 100 

Коэффициент безопасности («гамма») 1,645

Нагрузка в брутто-ставке (в %) 30

Составлено авторами.

Compiled by the authors.

Нагрузка f (4) в базовой брутто-ставке Tb (4) опре-
деляется исходя из потребности в покрытии рас-
ходов на ведение дела (включая вознаграждение 
посредников), финансирования превентивных ме-
роприятий, минимальную прибыль. В табл. 9 пред-

ховые тарифы, привязанные к 
размеру страхового лимита.

Выводы

Экологическое страхование 
становится элементом политики 
устойчивого развития провай-
деров страхового рынка и од-
ним из индикаторов реализации 
принципов ESG. Многими иссле-
дователями признается необхо-
димость выведения страхования 

экологических рисков из страхования общеграж-
данской ответственности и придания ему статуса 
самостоятельного вида страхования гражданской 
ответственности, которая может проводится как в 
обязательной, так и в добровольной формах.
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Таблица 9 

Расчет брутто-ставки по экологическому страхованию 
Table 9

Calculation of the gross rate for environmental insurance

Средняя страховая  
сумма, руб. Основная часть нетто-ставки Рисковая надбавка Брутто-ставка

70 000 000 0,643961143 1,415525357 2,942123571

80 000 000 0,5634466 1,238584687 2,574358124

90 000 000 0,500858667 1,100964166 2,288318333

100 000 000 0,4507728 0,99086775 2,059486499

Составлено авторами.

Compiled by the authors.

В рамках данной статьи обоснована возможность 
и эффективность использования опыта Китая при 
реализации пилотных проектов страхования эко-
логических рисков на отдельных территориях по 
предприятиям различной отраслевой специали-
зации. Выбор территорий для пилотного проекта 
осуществлялся по критериям загрязненности воз-
духа и сброса сточных вод, а также по экономиче-
ским и социальным показателям развития.

В процессе исследования наиболее перспективной 
формой реализации пилотного проекта страхо-
вания экологических рисков признана вмененная 
форма, при условии усиления и расширения прав 
региональной исполнительной власти. Для обосно-
вания использования вмененной формы проведения 
страхования на региональном уровне предлагается:

• закрепить в федеральном законе от 10.01.2002 
г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» не-
обходимость наличия финансового обеспечения 
при осуществлении деятельности, представляю-
щей опасность для окружающей среды, и осу-
ществления страхования ответственности за 
причинение экологического вреда, в виде одно-
го из способов его обеспечения;

• установить необходимость наличия финансового 
обеспечения для юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, которые осущест-
вляют эксплуатацию объектов хозяйственной и/
или иной деятельности, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду (соответству-
ющих критериям отнесения объектов, оказываю-
щих негативное воздействие, установленным По-
становлением Правительства РФ № 1029).

На практике большинство видов вмененного стра-
хования предусматривается федеральными зако-
нам, а в некоторых случаях – решениями субъектов 
РФ. При этом законодательные акты определяют 
только объект страхования и иногда минимальную 
страховую сумму, что приводит к формализации и 
неэффективности страховой защиты. Предостав-
ление региональной исполнительной власти пра-

ва устанавливать четкие требования к условиям 
вмененного страхования, осуществлять контроль 
за выполнением страхователем обязанности по 
страхованию и использовать альтернативные спо-
собы финансового обеспечения ответственности 
могло бы способствовать реальной, а не формаль-
ной страховой защите от экологического ущерба. 
Кроме того, в целях минимизации рисков непол-
ного страхового покрытия в рамках проведения 
вмененного страхования, заключение договоров 
страхования ответственности за причинение эко-
логического ущерба предлагается осуществлять 
на основе внутреннего стандарта, утвержденного 
всероссийским объединением страховщиков и со-
гласованного с Банком России.

Прогноз возможных критических экологических ка-
тастроф и ущербов базировался на оценке части 
мировых катастрофических природных и техноло-
гических убытков, покрываемых страховыми ком-
паниями. С учетом возможной прогнозной суммы 
страхового ущерба в последующие годы была опре-
делена минимальная и максимальная ответствен-
ность одного страховщика (исходя из допущения, 
что в проекте необходимо участие не менее 10-ти 
страховщиков) – участника пилотного проекта по 
одному случаю страхового ущерба. Ограничение 
страхового покрытия в рамках пилотного проекта 
предполагает как участие государства в возмеще-
нии убытков такого рода, с целью формирования 
в будущем государственно-частного партнерства 
в сфере страховой защиты окружающей среды, 
так и создание пула страховщиков экологического 
риска. Кроме того, невысокая емкость перестра-
ховочного рынка РФ и автономное состояние рос-
сийского страхового рынка на современном этапе 
ограничивают возможности перераспределения 
крупных рисков в территориальном масштабе.

Для расчета страховых тарифов была проанализи-
рована доступная российская судебная статисти-
ка арбитражного судопроизводства и Верховного 
суда РФ по спорам, связанным с применением за-
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конодательства об охране окружающей среды, а 
также статистика результатов проведения эколо-
гического страхования в добровольной форме.

Реализация пилотного проекта экологического 
страхования при использовании оптимальных та-
рифов позволит сформировать необходимую ста-
тистическую базу и сделать в дальнейшем выбор 
соответствующей результатам формы проведения 
страхования экологических рисков.

Ежегодно отслеживая состояние производств и реа-
лизовавшихся убытков, страховые компании смогут 
разработать оптимальные поправочные коэффици-
енты, оказывающие влияние на реализацию превен-
тивной функции экологического страхования.

При отсутствии изменений индикаторов экологи-
ческого состояния территории и уровня экологи-
ческой безопасности промышленных предприятий 
и объектов инфраструктуры страховая премия 
будет расти, а значит, страхователь/выгодопри-

обретатель будет заинтересован в реализации 
превентивных мероприятий с целью снижения соб-
ственной финансовой нагрузки, что может иметь 
позитивное влияние на функцию контроля за со-
стоянием и обновлением уровня технического ос-
нащения производств и проведением ответствен-
ного экологического менеджмента. Кроме того, 
получение достоверной статистики для прогнози-
рования вероятности наступления экологических 
катастроф и масштабов страхового ущерба по-
зволит рассчитать потребность в перестраховоч-
ной защите.

С учетом внесения изменений в стандарты отчет-
ности и введения отдельного раздела, где отра-
жаются нефинансовые показатели реализации 
программ внедрения принципов ESG, участие 
страховой компании в страховании рисков загряз-
нения окружающей среды будет способствовать 
более высокому уровню публичности, корпора-
тивной и социальной ответственности.
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аннотация

цель работы: определить влияние продолжительности рабочей недели на уровень удовлетворенности успешным совмещением 
работы с родительством среди работающих отцов и матерей.

Методы. Эмпирическая база данных сформирована на основе структурированного опроса занятых россиян с детьми младше 14-
ти лет (N = 1449 чел.), объем финальной выборки составил 826 чел. Применялась авторская технология онлайн-анкетирования. 
Успешность совмещения работы с родительством оценивалась по 10-балльной шкале. Сравнительный анализ среднего балла 
удовлетворенности балансом «работа – дети» в зависимости от параметров продолжительности времени занятости родителей 
проводился с применением методов математической статистики с использованием U-критерия Манна-Уитни и z-критерия.

Результаты работы. Социологические оценки показали высокий уровень распространения сверхзанятости среди родителей не-
совершеннолетних детей: 56,5% работающих отцов и 33,1% матерей трудятся более 40 часов в неделю. Проведен анализ стати-
стической значимости дифференциации средних оценок удовлетворенности затратами времени на детей среди сверхзанятых, 
малозанятых и стандартно занятых родителей по продолжительности времени работы, выявлена специфика удовлетворенности 
балансом «работа – дети» среди работающих отцов и матерей. Отсутствует значимая дифференциация в оценочных пропорциях 
работающих отцов, хотя сверхзанятые респонденты-мужчины в 1,6 раза реже высоко оценивают успешность совмещения работы 
с обязанностями родителя, чем респонденты-отцы с малозанятостью. Среди женщин существует прямая зависимость: с ростом 
продолжительности выполнения трудовых обязанностей средний балл оценок успешности совмещения работы с детьми снижа-
ется. Наиболее низко оценивают удовлетворенность балансом «работа – дети» женщины, воспитывающие двух и более разново-
зрастных детей 0–6 лет и 7–14 лет.

выводы. Продолжительность работы свыше нормативных стандартов ТК РФ отрицательно влияет на родительское благополучие 
женщин и является барьером для реализации национального демографического ориентира на многодетность. Актуальны раз-
работка механизмов стимулирования работодателей к сокращению переработок и сверхурочных работ для работающих отцов и 
матерей, воспитывающих детей до 14-ти лет, через такие инструменты как налоговые льготы, гранты на внедрение улучшений ус-
ловий труда, программы по улучшению баланса между работой и личной жизнью (отпуск по уходу за ребенком, услуги по детскому 
уходу и гибкие графики), а также государственная поддержка развития корпоративных демографических стандартов.

ключевые слова: работающие родители, удовлетворенность временем работы, баланс «работа – дети», время на детей, сверхза-
нятость, продолжительность времени работы, условия труда работников с семейными обязанностями
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abstract

Purpose: is to determine the impact of working week length on satisfaction with work-children balance in a gender context. 

Methods: the empirical data are based on a structured survey of employed Russians raising children under 14 (N = 1449), the final sample 
size of 826 respondents. The authors’ online survey technology was used. The success of work-children balance was rated on a 10-point 
scale. Mean satisfaction with work-children balance as a function of parents' working hours was analysed using Mann-Whitney U-test and 
z-test.

Results: sociological assessments show high overemployment among parents of minor children: 56.5% of working fathers and 33.1% 
of working mothers work over 40 hours a week. The statistical significance of the average estimates of the differentiation of "time for 
children" satisfaction between overemployed, underemployed and standardly employed parents by working hours revealed gender 
specificity. Working fathers show no significant difference in the estimated proportions, although overemployed male respondents are 
1.6 times less likely to rate the success of their work-children balance as high. Among women, there is a direct correlation: the longer the 
working week, the lower the average assessment of the success of work-children balance. Women with two or more children of different 
ages (0–6; 7–14) are the least satisfied with their work-children balance. 

conclusions and Relevance: working hours exceeding the normative standards of the RF Labour Code negatively impact women's 
parental well-being and impede the multi-child parenting as a national demographic goal. It is important to develop mechanisms to 
encourage employers to reduce overtime for women raising children under 14.
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Введение

В последние годы мы становимся свидетелями стре-
мительных трансформаций сферы занятости, про-
диктованных рядом экономических, политических, 
демографических и технологических факторов. 
Появляются новые формы социально-трудовых от-
ношений в формальном и неформальном сегменте 
занятости, расширяется палитра вариативности 
режимов труда, продолжительности и качества 
рабочего времени. Цифровизация способствует 
положительной динамике распространения «не-
стандартных» форм, таких как неполная занятость, 
сверхзанятость, вторичная (дополнительная) заня-
тость [1]. На фоне демографических ограничений 
обострились проблемы кадрового дефицита, ко-
торые зачатую решаются экстенсивными спосо-
бами, через увеличение нагрузки на персонал по 
времени работы.

В научном дискурсе по проблематике рабочего 
времени убедительно отстаивается точка зрения 
о том, что чрезмерно продолжительный рабочий 
день оказывает негативное влияние на благопо-
лучие работников: нарушается баланс рабочего 
и нерабочего времени, сокращается время на до-
суг, рекреацию, выполнение семейных и родитель-
ских обязанностей. Сверхзанятость и вторичную 
занятость чаще всего связывают с необходимо-
стью поиска дополнительных источников средств к 
существованию. В то же время, ряд специалистов 
выделяет позитивный аспект: к примеру, выбор 
этих режимов занятости может быть детермини-
рован нефинансовыми мотивами, такими как по-
требность в саморазвитии, поиск возможности 
самореализации в приносящих удовлетворение 
видах деятельности, расширение сферы профес-
сиональных интересов [2]. С такой точки зрения 
вторичная и параллельная занятость оказывают 
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положительное влияние на развитие человеческо-
го капитала и создают условия для личностного и 
профессионального развития.

Тем не менее, вопросы рационального и сбалан-
сированного распределения времени между тру-
довой и семейной сферами актуальны для значи-
тельной части работающих граждан. Конфликт, 
основанный на времени, выступает ключевым 
источником конфликта между работой и семьей, 
так как обе сферы жизни требуют существенных 
временных затрат [3]. Нарушение баланса между 
трудовой деятельностью и семейными обязанно-
стями повышает уровень стресса, ведет к ухудше-
нию здоровья и межличностных отношений. В этой 
связи в современном научном дискурсе время рас-
сматривается как важный фактор качества жизни 
[4], а удовлетворенность оценивается количе-
ством времени, которое работник может уделить 
различным аспектам своей жизнедеятельности, и 
выступает важным детерминантом человеческого 
капитала и демографического поведения.

Для современных работающих родителей фактор 
времени, которое они могут уделить уходу и вос-
питанию детей, приобретает особую значимость. 
Порой им приходится совмещать разнонаправ-
ленные задачи: с одной стороны, самореализа-
ция и достижение профессионального успеха, а 
с другой – уход и воспитание детей, семейное и 
родительское благополучие [5]. Растущие требо-
вания к уровню знаний и компетенций работников 
на рынке труда связаны с высокими временны-
ми затратами не только на выполнение трудовых 
обязанностей, но и на дополнительное профес-
сиональное развитие, что чревато существенным 
снижением удовлетворенности временем, прово-
димым с детьми, и, как следствие, снижением роди-
тельского благополучия.

Цель данного исследования – определить взаи-
мосвязь между характеристиками условий труда 
по продолжительности рабочего времени и уров-
нем удовлетворенности отцов и матерей успеш-
ностью совмещения работы с выполнением роди-
тельских обязанностей.

В работе поставлены следующие исследователь-
ские задачи:

• определить группы респондентов в зависимости 
от характеристики условий труда по продолжи-
тельности рабочего времени: работающие со 
стандартно-нормальной продолжительностью 
рабочей недели (40 часов в неделю); малоза-
нятые (работающие менее 40 часов в неделю); 
сверхзанятные (работающие более 40 часов в 
неделю);

• оценить уровень удовлетворенности успешно-
стью совмещения работы с родительством в 

каждой группе занятости среди работающих от-
цов и матерей;

• провести сравнительный анализ оценок эффек-
та зависимости удовлетворенности балансом 
«работа – дети» среди работающих отцов и 
матерей в группах занятости в зависимости от 
продолжительности рабочей недели и возраста 
детей.

Обзор литературы и исследований

Изучение российских и зарубежных публикаций, 
посвященных проблематике сверхзанятости в ре-
алиях цифровой экономики, позволило выявить 
отсутствие единого подхода как к сущностному 
определению феномена «сверхзанятость», так и к 
его индикаторам [6–8].

В англоязычной научной литературе феномен 
«сверхзанятость» интерпретируется как «чрез-
мерная занятость», «избыточная занятость» и до-
статочно часто трактуется как несоответствие 
между фактическим и предпочтительным рабочим 
временем. В этом смысле выделяют два потенци-
альных источника сверхзанятости: 1) вынужденная 
сверхурочная или дополнительная работа, от ко-
торой нельзя отказаться; 2) вынужденная полная 
занятость – жесткая фиксация количества рабочих 
часов, в то время как работник предпочитает со-
кращенную продолжительность рабочего дня.

Немецкие исследователи Дж. Химер и М. Андре-
сен [9] выделили три основных подхода к концеп-
туализации понятия «сверхзанятость»: 1) состоя-
ние, при котором сотрудники работают дольше, 
чем хотят, и испытывают желание сократить часы 
работы; 2) состояние, когда работник хочет умень-
шить продолжительность рабочего времени, и при 
этом согласен на снижение своего заработка, до-
хода; 3) невозможность работать меньше – с уче-
том или без учета аспекта снижения заработка. 
Обращает на себя внимание факт, что указанные 
концептуальные подходы к определению приро-
ды «сверхзанятости» объединяет идея оценочной 
субъективности через восприятие работников ха-
рактера своих трудовых отношений: только сами 
работники могут определить, являются ли они 
сверхзанятыми или нет.

В зарубежных публикациях разграничивают по-
нятия «сверхзанятость» и «длительный рабочий 
день». Последний относится к рабочему време-
ни, продолжительность которого больше, чем 
стандартная рабочая неделя с полным рабо-
чим днем, но не подразумевает предпочтения 
работать меньше часов [10]. Таким образом, 
основное отличие заключается в том, что сверх-
занятость, в отличие от длительного рабочего 
дня, относится к «субъективно воспринимае-
мым состояниям». Например, Дж. Рейнолдс [11] 
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убежден, что нельзя определить уровень сверх-
занятости работников только по количеству ра-
бочих часов, поскольку некоторые сотрудники 
могут ощущать себя сверхзанятыми даже при 
непродолжительном рабочем времени, а другие 
работники могут не воспринимать себя сверх-
занятыми даже при длительном рабочем дне. В 
этом контексте некоторые авторы (например, 
[12]) также разграничивают понятия «сверхзаня-
тость» и «сверхурочная работа», так как не все 
работающие сверхурочно сотрудники стремятся 
к уменьшению продолжительности рабочего дня.

В российском научном дискурсе понятие «сверхза-
нятость» трактуется как продолжительность рабо-
чей недели свыше 40 часов в неделю [13, 14]. За 
рубежом стандартная продолжительность рабо-
чей недели также обычно составляет не более 40 
часов в неделю, однако в некоторых странах она 
может варьироваться от 35-ти (Франция) до 48-ми 
часов в неделю (Великобритания) [15].

Р.И. Попова и М.С. Токсанбаева [16] отмечают, 
что отклонение длительности рабочего времени 
от «стандарта» – самая масштабная форма не-
стандартной занятости. По их мнению, сверхза-
нятость – одна из самых распространенных форм 
нестандартной занятости в малом бизнесе. По 
данным исследований, даже умеренная сверхза-
нятость (не более 50-ти часов в неделю) становит-
ся причиной усталости, выгорания и стресса, что 
делает ее неприемлемой для определенных демо-
графических групп.

А.В. Попов [1] фиксирует территориальные раз-
личия в масштабах и динамике сверхзанятости в 
регионах России, отмечая, что территории с отно-
сительно высоким показателем концентрируются в 
южной части страны.

В последние годы появилась целая серия исследо-
ваний, посвященных изучению продолжительности 
рабочего времени в контексте современных реа-
лий сферы труда и занятости. Анализ базы данных 
Российского мониторинга экономического поло-
жения и здоровья населения НИУ ВШЭ в контексте 
влияния продолжительности рабочего времени на 
удовлетворенность трудом позволяет сделать вы-
вод о том, что сверхзанятость приводит к сниже-
нию удовлетворенности трудом, условиями труда 
и профессиональным ростом [17]. Анализ гендер-

ных различий в уровне сверхзанятости демонстри-
рует, что она более характерна для мужчин, чем 
для женщин, которые чаще имеют стандартную 
занятость либо недозанятость.

Сверхзанятость может носить не только вынужден-
ный, но и добровольный характер – в этом случае 
сам работник становится инициатором дополни-
тельной занятости как по основному месту рабо-
ты, так и за его пределами [18].

По данным Eurostat’s Labour Force Survey, 7,9% 
европейцев имеет дополнительную работу, из них 
46% совмещает полную и неполную занятость, 
54% имеет несколько мест работы в режиме не-
полной занятости и более продолжительную ра-
бочую неделю, чем работники со стандартным 
режимом занятости [19]. В США 53% совмещает 
полную и неполную занятость, 2% имеет две ра-
боты в режиме полной занятости, 45% совмещает 
различные формы неполной занятости [20]. Про-
должительность рабочей недели у работающих по 
совместительству у нескольких работодателей в 
среднем составляет 46,8 часа в неделю. Для срав-
нения: те, кто имеет одно место работы, в среднем 
работают меньше – 35,8 часа в неделю.

В России в течение последних 15-ти лет наблю-
дается постепенное снижение регистрируемого 
уровня сверхзанятых, работающих более 40 ча-
сов в неделю 1. С 2008 по 2021 гг. значение по-
казателя сверхзанятости уменьшилось на 3,7 п.п. 
На наш взгляд, в связи с несовершенством ста-
тистического учета, данные Росстата о сверхза-
нятости не отражают в полной мере масштабы 
явления. Распространенность сверхзанятости 
значительно выше. Информация, представляемая 
работодателями, не всегда соответствуют ре-
альному положению дел, в том числе в силу того, 
что отчетность многих предприятий не фиксиру-
ет сверхурочные часы [21]. Так, по результатам 
опросов Всероссийского центра изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ) почти половина рос-
сиян (49%) работает более 40 часов в неделю 2. 
По данным Российского мониторинга экономиче-
ского положения и здоровья населения НИУ ВШЭ 
(RLMS-HSE), порядка 35% респондентов работа-
ет свыше 9-ти часов в день 3.

Резюмируя зарубежную и отечественную эмпири-
ческую фактологию, отметим, что в современных 

 1 Рабочая сила, занятость и безработица в России (по результатам выборочных обследований рабочей силы). 2022: стат. сб. M.: 
Росстат, 2022. 151 с. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Rab_sila_2022.pdf (дата обращения: 30.06.2024)

 2 ВЦИОМ выяснил, сколько россиян работают сверхурочно // РИА Новости. 29.04.2021. URL: https://ria.ru/20210429/
rabota-1730550216.html (дата обращения: 29.06.2024) 

 3 Russia Longitudinal Monitoring Survey of HSE // Carolina Population Center. URL: http://www.cpc.unc.edu/projects/rlms (дата обра-
щения: 29.06.2024)
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реалиях для большинства стран мира, включая 
Россию, характерны режимы занятости с превыше-
нием стандартной продолжительности рабочего 
дня. В то же время, пока не так много исследований 
посвящено изучению влияния продолжительности 
рабочего времени на параметры родительского 
благополучия, в том числе на удовлетворенность 
работников балансом «работа – дети».

Материалы и методы

Реализация задач исследования базируется на 
применении следующих методов: для формиро-
вания эмпирической базы данных были исполь-
зованы методы социологического исследования 
(структурированный онлайн-опрос занятого на-
селения с детьми младше 14-ти лет); для опреде-
ления показателя удовлетворенности балансом 
«работа – дети» по 10-балльной шкале – соци-
ологический метод самооценки респондентов; 
для оценки влияния условий занятости на уровень 
удовлетворенности успешностью совмещения 
работы с родительством – методы математиче-
ской статистики с использованием U-критерия 
Манна-Уитни и Z-критерия. Для достижения цели 
исследования, то есть определения взаимосвязи 
между характеристиками условий труда по про-
должительности рабочего времени и уровнем 
удовлетворенности успешностью совмещения 
работы с выполнением родительских обязанно-
стей, были использованы методы сравнительного 
и сопоставительного анализа.

Логика исследования базируется на авторском 
определении сущностного понятия «родительское 
благополучие», которое подразумевает успешное 
функционирование родителя, выражающееся в 
наличии здоровья, переживании счастья и удовлет-
воренности жизнью на основе обладания положи-
тельного опыта выполнения социально-воспита-
тельных, медицинских и экономических функций 
родителя 4.

Теоретико-методологической основой исследова-
ния послужили работы зарубежных [22, 23] и рос-
сийских исследователей [24] по проблемам удов-
летворенности временем на различные аспекты 
жизнедеятельности в контексте баланса семей-
но-родительской жизни и работы. Важное мето-
дологическое значение для нашего исследования 
имеют научные работы, направленные на изуче-
ние качественных и количественных характеристик 
родительского времени [25], анализ объективных 
и субъективных барьеров к гармоничному совме-

щению работы и родительства [26], выявление 
гендерных различий в отношении влияния време-
ни, проводимого с детьми на благополучие рабо-
тающих родителей [27].

Мы опираемся на теоретико-методологические 
подходы, сформулированные в зарубежной эконо-
мической литературе, в частности, в работах Дж.Х. 
Гринхаус и Н.Дж. Бьютел по проблематике теории 
конфликтов, согласно которой существенный рост 
временных затрат на выполнение трудовых и про-
фессиональных обязанностей может приводить к 
отрицательным эффектам в семейной жизни и ро-
дительском благополучии [3].

Анализ удовлетворенности временем на детей 
проводился с применением метода субъективной 
оценки [28, 29], который базируется на индивиду-
альной оценке человеком текущего баланса меж-
ду трудовой и семейной жизнью. Дж.Х. Гринхаус, 
K.M. Коллинз, Дж.Д. Шоу были первыми, кто указа-
ли баланс времени (равное количество времени, 
уделяемое работе и семейным обязательствам) 
в качестве одного из ключевых компонентов ба-
ланса «семья – работа» [30]. Позже российские 
исследователи, Т.О. Разумова и М.А. Серпухова 
[24], предложили использовать в качестве еще 
одного критерия удовлетворенность от баланса 
времени при совмещении ролей.

Для выполнения задач нашего исследования в ка-
честве ключевого индикатора баланса «работа – 
дети» определен показатель удовлетворенности 
успешностью совмещения работы с воспитанием 
детей, который измерялся с помощью социоло-
гического метода самооценки по 10-балльной 
шкале. Оценка влияния условий занятости на него 
проводилась методами математической статисти-
ки с использованием U-критерия Манна-Уитни и 
Z-критерия. Сегментирование условий труда вы-
полнено на основе российской классификации 
видов занятости по ключевому для нашего иссле-
дования признаку – продолжительности времени 
работы: стандартная занятость (40 часов в неде-
лю), сверхзанятость (более 40 часов), малозаня-
тость (менее 40 часов) [13].

«Эмпирической базой исследования послужили 
результаты онлайн-анкетирования, которое про-
водилось авторским коллективом в период с 25 
мая по 4 июня 2023 г. Для распространения анке-
ты методом снежного кома использовались циф-
ровые коммуникационные площадки компании 
HH.ru: личные кабинеты соискателей и партнеров 

 4 Тонких Н.В. Родительское благополучие глазами российских женщин // Народонаселение. 2022. Т. 25. № 4. С. 42–54. EDN: https://
www.elibrary.ru/kxnety. https://doi.org/10.19181/population.2022.25.4.4; Тонких Н.В., Камарова Т.А., Маркова Т.Л. Родительское 
благополучие глазами российских мужчин // Народонаселение. 2024. Т. 27. № S1. С. 66–80. EDN: https://www.elibrary.ru/nwchxj. 
https://doi.org/10.24412/1561-7785-2024-S1-66-80
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 5 Камарова Т.А., Маркова Т.Л., Тонких Н.В. Влияние цифровизации занятости на совмещение профессиональных и семейных обязан-
ностей: субъективные оценки россиян // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. Т. 16. № 6. С. 252–269. 
EDN: https://www.elibrary.ru/vzwfxf. https://doi.org/10.15838/esc.2023.6.90.15; Kamarova T.A., Markova T.L., Tonkikh N.V. Impact of 
the digitalization of employment on the work-family balance: Russians’ subjective assessments // Economic and Social Changes: Facts, 
Trends, Forecast. 2023. Vol. 16. Iss. 6. P. 252–269. EDN: https://www.elibrary.ru/tktxxn. https://doi.org/10.15838/esc.2023.6.90.15

 6 Прим. Авторов: HH.ru (HeadHunter) – онлайн-сервис по поиску работы и подбору персонала. URL: https://hh.ru/
article/28?from=footer_new&hhtmFromLabel=footer_new&hhtmFrom=main

 7 Прим. Авторов: SuperJob – онлайн-сервис по поиску работы и подбору персонала. URL: https://www.superjob.ru/clients/
superjob-14449.html

 8 Подработку имеет каждый пятый трудоустроенный россиянин // Superjob.ru. 22.01.2024. URL: https://www.superjob.ru/research/
articles/114457/podrabotku-imeet-kazhdyj-pyatyj-trudoustroennyj-rossiyanin/ (дата обращения: 30.06.2024)

онлайн-платформы HH.ru. Полученные данные вы-
гружались в программу Exсel» 5.

В опросе приняли участие 1449 респондентов-
россиян, из них 69,2% на момент опроса имели 
оплачиваемую работу, в том числе: 48,8% – толь-
ко постоянную; 15,1% – постоянную плюс допол-
нительную; 5,3% – временную (табл. 1).

Для решения исследовательских задач общая вы-
борка (N = 1449) была подвергнута корректировке, 
а именно, были исключены респонденты, не имею-
щие на момент опроса работу, а также бездетные 
респонденты и родители, у которых все дети старше 
14-ти лет. Таким образом, в финальную выборку (N 
= 826) вошли респонденты, отвечающие следую-
щим признакам: 1) работающие на момент опроса; 
2) воспитывающие детей младше 14-ти лет.

Анкета содержала 25 закрытых вопросов, в том 
числе вопросы-индикаторы для сегментирования 
респондентов по условиям труда и вопрос для 
оценки уровня удовлетворенности балансом «ра-

Таблица 1

Структура респондентов по статусу и характеру занятости
Table 1

Structure of respondents by status and nature of employment

Показатель Доля, %

Имеет только постоянную работу 48,8

Не работает, ищет работу, но в службе за-
нятости не зарегистрирован(а)

23,5

Имеет постоянную работу и дополнительную подработку 15,1

Имеет только временную работу 5,3

Находится в декретном отпуске 3,3

Не работает, зарегистрирован как 
безработный(ая) в службе занятости

3,3

Не работает и не ищет работу 0,7

Всего 100,0

Составлено авторами по данным собственного социологическо-
го опроса, выполненного в рамках гранта РНФ № 22-18-00614.

Compiled by the authors based on their own sociological survey, 
conducted within the framework of the RSF grant No. 22-18-00614.

бота – дети»: «Оцените, насколько успешно вам 
удается совмещать работу с выполнением обязан-
ностей родителя» по шкале от 1 до 10, где 1 – аб-
солютно не удается, 5 – вам трудно оценить, а 10 
– удается вполне». В каждой группе работающих 
родителей по условиям труда дополнительно рас-
считывался средний балл удовлетворенности за-
тратами времени на детей.

Результаты исследования

Состав итоговой выборки пред-
ставляет собой экономически ак-
тивную аудиторию работающих 
родителей, попавших в базу дан-
ных HH.ru 6 в период поиска/смены 
основной и(или) дополнительной 
работы. География респондентов 
представлена всеми федеральны-
ми округами. Преобладают женщи-
ны (60,3%), основная часть опро-
шенных – лица среднего возраста 
(35–44 лет, 51,8%). Большинство 
респондентов находится в офици-
альном браке, их доля составляет 
70,6% (табл. 2).

Среди работающих родителей 
70,5% имеет только основную 
работу, 22,3% отметило наличие 
дополнительной занятости, 7,2% – 
трудоустроено временно. Отцы в 

1,4 раза чаще чем матери совмещают основную 
занятость с дополнительной. Полученные данные 
демонстрируют высокий уровень распростране-
ния вторичной занятости, что коррелирует с дан-
ными, полученными другими исследовательскими 
коллективами. По результатам опроса SuperJob 7, 
22% россиян имеют дополнительную занятость 8. 
Мониторинговые оценки распространенности 
вторичной занятости по результатам авторских 
опросов позволяют сделать вывод о наличии по-
ложительной динамики ее масштабов.

Уровень сверхзанятости тоже высокий: доля ре-
спондентов, чей рабочий день превышает стан-
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дартные 40 часов в неделю, составила 43,2%. 
Значительно чаще «перерабатывают» мужчины: 
56,5% в сопоставлении с 33,1% в женской груп-
пе. Группа респондентов со стандартной продол-
жительностью рабочей недели занимает только 
второе место в структуре выборки по продолжи-
тельности времени работы – 39,9%. Полученные 
данные дают основание говорить, что в россий-
ских условиях уже становится нормой работать 
больше, чем установлено Трудовым кодексом РФ. 
Матери чаще, чем мужчины, работают согласно 
установленному нормативу 40 часов в неделю: 
45,4% и 32,5% соответственно. Почти одна пятая 
часть респондентов (17%) характеризуется как 
малозанятые и работает менее 40 часов в неде-
лю. В структуре женщин малозанятых больше, чем 
в структуре мужчин: 21,5% и 11% соответственно.

Отраслевая характеристика сфер занятости 
респондентов представлена различными вида-
ми экономической деятельности: производство, 
строительство, наука и образование, маркетинг, 
реклама, PR, информационные технологии, фи-
нансовый сектор и др. Преобладают наемные ра-
ботники – линейные специалисты (табл. 3).

Результаты проверки гипотезы о взаимосвязи 
успешности совмещения работы с воспитанием 
детей и количеством отработанных часов в неде-
лю представлены в табл. 4.

Обобщенная группировка оценок успешности со-
вмещения работы с воспитанием детей имеет боль-
шой разброс (см. сектор «Всего» в табл. 4), для этих 
оценок нет статистически значимых различий в зави-
симости от продолжительности времени работы, за 
исключением подгруппы респондентов, поставивших 
наивысший балл. Значимо чаще совмещением ра-
боты с родительством довольны респонденты, харак-
теризуемые как малозанятые. Доля отцов, оценив-
ших уровень удовлетворенности балансом «работа 
– дети» на 10 баллов составила 18,5%, среди мате-
рей – 24,3%. Для отцов оптимальна стандартно-нор-
мальная продолжительность рабочей недели. В груп-
пе отцов, работающих 40 часов в неделю, частота 
низких оценок (от 1 до 3 баллов) встречается в два 
раза реже, чем в группах мало- и сверхзанятых. При 
этом в группе респондентов-отцов с малозанятостью 
доля тех, кто дал низкую оценку (3 балла) удовлет-
воренности совмещением работы с родительством 
больше (9,4%), чем в группе со сверхзанятостью, где 
эта доля равна 11,1%.

Таблица 2

Социально-демографическая характеристика респондентов
Table 2

Socio-demographic characteristics of respondents

Показатель Варианты Доля, %

Пол
Женщины 60,3

Мужчины 39,7

Возраст, лет

18–24 1,5

25–34 27,8

35–44 51,8

45–54 16,1

55 и старше 2,8

Семейное положение

Женат/замужем (официальный брак, загс) 70,6

Не женат/не замужем (ни с кем не встречаюсь) 12,6

Живу вместе с партнером (гражданский брак), считаем себя мужем и женой 8,0

Есть партнер/партнерша, мы встречаемся, но вместе не живем (не женаты) 3,3

Другое 3,0

Живем вместе с партнером, но не считаем себя мужем и женой 1,3

Официально зарегистрированы, но живем раздельно 1,2

Возраст детей, лет

0–3 10,2

4–6 26,3

7–10 33,4

11–14 30,0

Составлено авторами по данным собственного социологического опроса, выполненного в рамках гранта РНФ № 22-18-00614.

Compiled by the authors based on their own sociological survey, conducted within the framework of the RSF grant No. 22-18-00614.
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Таблица 4

Распределение ответов на вопрос «Оцените, насколько успешно Вам удается совмещать работу  
с выполнением обязанностей родителя?»

Table 4

Distribution of answers to the question “Evaluate how successfully you manage to combine work  
with being a parent?”

О
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0 
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1 3,1a 4,8a 4,9a 7,4a 5,0a 5,0a 1,4a 4,7a 4,6a

2 1,0a 1,3a 1,6a 3,7a 0,0a 2,2a 0,0a 2,0a 0,9a

3 5,2a 6,1a 10,1a 11,1a 3,8a 9,4a 2,9a 7,4b 11,1a,b

4 8,2a 7,9a 8,5a 14,8a 10,0a 8,6a 5,7a 6,8a 8,3a

5 9,3a 13,6a 14,2a 7,4a 10,0a 15,1a 10,0a 15,5a 13,0a

6 12,4a 9,2a 10,9a 14,8a 10,0a 9,4a 11,4a 8,8a 13,0a

7 19,6a 18,9a 13,8a 7,4a 18,8a 11,5a 24,3a 18,9a 16,7a

8 10,3a 17,5a 12,1a 7,4a 23,8a 13,7a 11,4a 14,2a 10,2a

9 8,2a 8,3a 9,7a 7,4a 7,5a 10,1a 8,6a 8,8a 9,3a

10 22,7a 12,3b 14,2a,b 18,5a 11,3a 15,1a 24,3a 12,8b 13,0a,b

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Примечания:

1) Для оценки успешности совмещения работы и родительства применялась 10-балльная шкала, где: 1 – абсолютно не удается, 
5 – трудно оценить, 10 – удается вполне успешно.

2) Индексы a, b обозначают поднабор категорий занятости, у которых пропорции столбцов не отличаются существенно друг от 
друга на уровне 5%.

Составлено авторами по данным собственного социологического опроса, выполненного в рамках гранта РНФ № 22-18-00614.

Compiled by the authors based on their own sociological survey, conducted within the framework of the RSF grant No. 22-18-00614.

Основной вклад в обобщенную картину дифферен-
циации оценок внесла женская аудитория. Стати-
стически значимые различия в пропорциях ответов в 
разрезе категорий занятости наблюдаются именно 
у женщин. Так, среди малозанятых доля женщин, ко-
торые поставили низкую оценку (3 балла), составила 
2,9%, что значимо ниже, чем среди тех, кто работает 
40 часов – 7,4%, и более 40 часов в неделю – 11,1%. 
И наоборот, количество женщин, максимально вы-
соко оценивших успешность совмещения работы с 
родительством, среди малозанятых статистически 
значимо выше, почти вдвое, чем среди тех, кто рабо-
тает 40 часов в неделю и более.

Попарное сравнение средних баллов удовлет-
воренности успешностью совмещения работы 
с родительскими функциями с использованием 
U-критерия Манна-Уитни без учета гендерного 
признака и возраста детей показало, что наибо-
лее низкий средний балл удовлетворенности на-
блюдается в группе сверхзанятых респондентов, и 
это отличие статистически значимо (табл. 5).

Интересную картину показал сравнительный анализ 
среднего балла с учетом не только пола респонден-
тов, но и возраста воспитываемых детей. Сравнивая 
средние оценки удовлетворенности затратами вре-
мени на детей среди мужчин и женщин разных кате-
горий занятости, заметим следующее: 

1) Средние оценки респондентов-мужчин, имеющих 
детей конкретного возраста, не имеют статистиче-
ски значимых различий в зависимости от категории 
занятости. При этом отметим, что группа малозаня-
тых отцов, воспитывающих детей в возрасте 0–6 лет, 
поставила наивысшую оценку удовлетворенности 
балансом «работа – дети» в сравнении с отцами, 
воспитывающими детей других возрастов (средний 
балл 6,88). У отцов, работающих 40 часов в неде-
лю, оценка удовлетворенности немного ниже – 6,78 
баллов. В группе сверхзанятых отцов самый низкий 
средний балл у мужчин, воспитывающих детей 0–6 
лет (6,51), а наивысший средний балл – среди вос-
питывающих разновозрастных детей 0–6 лет и 7–14 
лет (6,61).
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Таблица 5

Средние оценки удовлетворенности балансом «работа – дети» в гендерном разрезе,  
в зависимости от продолжительности рабочей недели и возраста детей, балл

Table 5

Average assessments of satisfaction with the work-children balance by gender,  
depending on the length of the working week and the age of the children, score

Категория занятых В среднем

Мужчины с детьми возраста Женщины с детьми возраста

0–6 лет 7–14 лет
есть дети 

0–6 и 
7–14 лет

0–6 лет 7–14 лет
есть дети 

0–6 и 
7–14 лет

Малозанятость (ме-
нее 40 часов)

6,95a 6,88a 5,58a 6,00a 7,10a 7,42 a 8,08a

Работа 40 часов в неделю 6,51a 6,78a 6,59a 6,38a 6,12ab 6,50b 5,88b

Сверхзанятость (бо-
лее 40 часов)

6,32b 6,51a 6,28a 6,61a 5,77b 6,46b 5,80b

Итого 6,50 6,65 6,28 6,45 6,23 6,68 6,45

Примечания: 1) Для оценки успешности совмещения работы и родительства применялась 10-балльная шкала, где: 1 – абсолютно 
не удается, 5 – трудно оценить, 10 – удается вполне успешно.

2) Мужчины и женщины распределены на группы: 1) родители, у которых все дети младшего возраста, от 0 до 6 лет; 2) родители, у кото-
рых все дети в возрасте от 7 до 14 лет; 3) родители, у которых есть дети как младшей, так и старшей возрастной группы: 0–6 и 7–14 лет.

3) Индексы a, b обозначают поднабор категорий занятости, у которых пропорции столбцов не отличаются существенно друг от 
друга на уровне 5%.

Составлено авторами по данным собственного социологического опроса, выполненного в рамках гранта РНФ № 22-18-00614.

Compiled by the authors based on their own sociological survey, conducted within the framework of the RSF grant No. 22-18-00614.

2) Средние оценки респондентов-женщин имеют 
следующие статистически значимые на уровне 5% 
отличия:

• малозанятые матери в среднем выше оценива-
ют успешность совмещения работы с детьми, чем 
респонденты из категории «сверхзанятость», и это 
отличие статистически значимо для женщин, име-
ющих детей разных возрастных групп: так, мало-
занятые матери, воспитывающие детей 0–6 лет, 
оценили баланс «работа – дети» на 7,10 баллов; с 
детьми 7–14 лет – на 7,42 баллов; воспитывающие 
разновозрастных детей – на 8,08 баллов;

• не обнаружено статистически значимых отли-
чий в средних оценках женщин, имеющих детей 
только младшего возраста (0–6 лет), от средних 
оценок работающих женщин, имеющих детей 
других возрастных категорий.

3) Наибольшие проблемы с балансом «работа – 
дети» присущи работающим матерям, имеющим 
как минимум двух детей разных возрастных групп: 
младшей и старшей: среди сверхзанятых матерей 
средний бал составил 5,80, в группах со стандар-
тно-нормальной продолжительностью рабочего 
времени – 5,88.

Данные табл. 6 демонстрируют, что в среднем в 
структуре продолжительности рабочей недели 
сверхзанятость занимает большую долю и состав-
ляет 43,2%. В российском социуме сохраняются 
традиционные гендерные стереотипы отца-добыт-
чика и женщины-матери, хранительницы очага. С 

появлением малолетних детей рабочая нагрузка у 
отцов в 2 раза выше, чем у матерей. Тем не менее, 
наблюдается высокая доля сверхзанятости среди 
работающих женщин воспитывающих детей 0–6 
лет и 7–14 лет (18,6% и 17,6% соответственно); 
среди матерей, воспитывающих разновозрастных 
детей эта доля ниже (9,3%), но все равно остается 
довольно высокой.

Респондентам был задан вопрос о том, что они хо-
тели бы изменить в условиях своей работы, чтобы 
стать более благополучным родителем.

Респондентам было предложено 12 формулиро-
вок ответов на данный вопрос, которые были раз-
делены на блоки: 1-й блок связан с изменениями 
условий формата работы (переход на гибридный 
формат работы; дистанционный; гибкий; стандарт-
ный); 2-й блок вопросов – с изменениями вида про-
фессиональной деятельности (смена профессии; 
становление индивидуальным предпринимателем; 
самозанятым, фрилансером, блогером); 3-й блок 
включает вопросы о продолжительности рабочего 
времени и рабочей нагрузки (уменьшение продол-
жительности рабочего времени; количество рабо-
чих часов; переработок и сверхурочной работы; 
снижение нагрузки и ответственности); также был 
предложен ответ «Ничего менять не нужно». Ре-
спонденты должны были выбрать три варианта 
ответа или сформулировать свой вариант ответа 
на вопрос. Анализ ответов демонстрирует, что 
респонденты чаще всего выбирали вариант пере-
хода на гибридный или дистанционный формат 
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Таблица 6

Структура респондентов с детьми разного возраста по продолжительности рабочей недели  
в гендерном разрезе, %

Table 6

Structure of respondents with children of different ages by working week length by gender, %

Категория занятых В среднем

Мужчины с детьми возраста Женщины с детьми возраста

0–6 лет 7–14 лет
есть дети 

0–6 и 
7–14 лет

0–6 лет 7–14 лет
есть дети 

0–6 и 
7–14 лет

Малозанятость (ме-
нее 40 часов)

17,0 29,7 45,0 32,4 28,5 22,3 27,7

Работа 40 часов в неделю 39,9 37,0 38,8 43,9 52,9 60,1 63,0

Сверхзанятость (бо-
лее 40 часов)

43,2 33,3 16,2 23,7 18,6 17,6 9,3

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Примечания:

Мужчины и женщины распределены на группы: 1) родители, у которых все дети младшего возраста, от 0 до 6 лет;  
2) родители, у которых все дети в возрасте от 7 до 14 лет;  
3) родители, у которых есть дети как младшей, так и старшей возрастной группы: 0–6 и 7–14 лет.

Составлено авторами по данным собственного социологического опроса, выполненного в рамках гранта РНФ № 22-18-00614.

Compiled by the authors based on their own sociological survey, conducted within the framework of the RSF grant No. 22-18-00614.

работы, как необходимое условие благополучия 
родителя. Ответы респондентов из 3-го блока, свя-
занного с продолжительностью рабочего времени 
и рабочей нагрузкой, заняли рейтинговые позиции 
с 4-й по 6-ю: сократить переработки, сверхуроч-
ную работу (17,1%); уменьшить продолжитель-
ность рабочего дня и количество рабочих часов 
в неделю (16,9% и 14,6% соответственно), что 
демонстрирует высокую значимость данных крите-
риев для благополучия работающих родителей 9. 
В настоящей статье мы опираемся на 3-й блок во-
просов, связанный с продолжительностью рабоче-
го времени и рабочей нагрузкой.

В табл. 7 представлены результаты сравнения ча-
стоты выбора тематических ответов, связанных с 
продолжительностью работы, и ответа «Ничего 
менять не нужно». Сравнение долей производи-
лось с использованием Z критерия.

Сравнивая доли в распределении ответов, вы-
бранных представителями разных категорий заня-
тости, заметим следующее.

1) Распределение респондентов-мужчин не зави-
сит от категории занятости респондента, отличия 
статистически не значимы. Тем не менее, отцы, ра-
ботающие в стандартно-нормальном и в режиме 
малозанятости, чаще говорят, что ничего менять в 
условиях труда не нужно, доли ответов составили 

26,3% и 29,2% соответственно. Отметим, что поч-
ти треть респондентов (27,5%) среди сверхзанятых 
отцов выбрала ответ «Сократить переработку, 
сверхурочную работу».

2) Для респондентов-женщин при выборе условий 
работы для становления более благополучным ро-
дителем отметим следующие статистически значи-
мые на уровне 5% закономерности:

• малозанятые матери значимо чаще, чем женщи-
ны других групп занятости, согласны с утверж-
дением, что в условиях работы ничего менять не 
нужно, их доля составила 36,8%;

• женщины, работающие более 40 часов в неде-
лю, значимо чаще чем малозанятые считают, что 
необходимо уменьшить продолжительность ра-
бочего дня: среди сверхзанятых женщин эта доля 
составила 22,3%, среди малозанятных – всего 
3,5%; большая доля (27,7%) матерей, работящих 
со стандартно-нормальной продолжительно-
стью рабочего времени также отметили данный 
вариант;

• сверхзанятые женщины значимо реже, чем жен-
щины других категорий занятости, выбирают ответ 
«Уменьшить количество рабочих дней в неделю», 
но при этом значимо чаще соглашаются с тем, что 
необходимо «Сократить переработки, сверхуроч-
ную работу», так считают 27,2% матерей;

 9 Камарова Т.А., Маркова Т.Л., Тонких Н.В. Влияние цифровизации занятости на совмещение профессиональных и семейных обязан-
ностей: субъективные оценки россиян // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. Т. 16. № 6. С. 252–269. 
EDN: https://www.elibrary.ru/vzwfxf. https://doi.org/10.15838/esc.2023.6.90.15; Kamarova T.A., Markova T.L., Tonkikh N.V. Impact of 
the digitalization of employment on the work-family balance: Russians’ subjective assessments // Economic and Social Changes: Facts, 
Trends, Forecast. 2023. Vol. 16. Iss. 6. P. 252–269. EDN: https://www.elibrary.ru/tktxxn. https://doi.org/10.15838/esc.2023.6.90.15

MODERNIzATION M I R (Modernization. Innovation. Research). 2024; 15(3):388–403



398

• женщины, работающие в условиях малозанятости, 
значимо чаще чем остальные согласны с требова-
нием «Снизить нагрузку, ответственность» – так 
считают 28,1% работающих матерей.

Выводы

Сверхзанятость родителей – актуальная проблема 
российского общества. Работать больше 40 часов 
в неделю становится социально-нормальной прак-
тикой для работников с семейными обязанностя-
ми. По результатам исследования доля родителей, 
находящихся в режиме сверхзанятости, сопостави-
ма с долей родителей со стандартной по ТК РФ за-
нятостью и даже несколько превышает ее: 43,2% 
и 39,9% соответственно. Результаты исследования 
говорят о том, что среди мужчин сверхзанятость 
выше, чем среди женщин, но среди матерей, вос-
питывающих детей, доля сверхзанятых тоже высо-
ка. Сложившаяся ситуация в целом негативно от-
ражается на родительском благополучии.

Результаты проверки гипотезы о характере вза-
имосвязи режима работы и удовлетворенности 
успешностью совмещения работы с родитель-
ством демонстрируют ярко окрашенную специфи-
ку в разрезе работающих отцов и матерей.   

Работающие отцы перерабатывают чаще, чем 
матери, однако, в силу сохранения традицион-

ного гендерно-ролевого стереотипа, удовлетво-
ренность балансом «работа – дети» в мужской 
аудитории крайне слабо зависит от режима труда 
и возраста воспитываемых детей, статистически 
значимых различий в пропорциях ответов отцов 
не выявлено. Мужчины могут в меньшей степени 
ощущать неудовлетворенность от необходимости 
совмещать работу и семейные обязательства, что 
можно объяснить традиционно-гендерными прак-
тиками в распределении домашних и семейных 
обязанностей. Тем не менее, результаты показа-
ли, что отцы, находящиеся в нестандартных режи-
мах труда (мало- и сверхзанятость), значительно 
чаще оценивают текущий баланс «работа – дети» 
как неудовлетворительный.

Родительское благополучие матерей чувствитель-
но к параметрам занятости. Была обнаружена 
статистически значимая взаимосвязь между про-
должительностью работы и удовлетворенностью 
совмещением работы с выполнением родитель-
ских обязанностей: при увеличении продолжитель-
ности рабочего времени удовлетворенность ба-
лансом «работа – дети» снижается. Длительность 
рабочего времени ограничивает время на детей, 
что влияет на качество семейных взаимодействий 
и, соответственно, на их удовлетворенность. Вы-
явлена четкая взаимосвязь между продолжитель-
ностью работы матерей и их удовлетворенностью 

Таблица 7

Частота выбора ответов на вопрос «Что вам нужно поменять в условиях вашей работы,  
чтобы быть более благополучным родителем?», %

Table 7

Frequency of choice of answers to the question “What do you need to change in your work environment  
to be a more prosperous parent?”, %
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Малозанятость 
(менее 40 часов)

26,3a 15,8a 21,1a 15,8a 21,1a 36,8a 3,5a 14,0a 28,1a 17,5a

Работа 40 часов 
в неделю

29,2a 24,6a 20,0a 13,8a 12,3a 19,0b 27,7b 23,4a 15,3b 14,6a

Сверхзанятость 
(более 40 часов)

21,7a 19,6a 14,5a 16,7a 27,5a 16,5b 22,3b 14,6b 19,4a 27,2b

Примечания: 

1) Частота ответов – доля отметивших соответствующий вариант от суммы положительных выборов по представленным в таблице 
вариантам. Респондент мог выбрать до трех вариантов ответов включительно.

2) Индексы a, b обозначают поднабор категорий занятости, у которых пропорции столбцов не отличаются существенно друг от 
друга на уровне 5%.

Составлено авторами по данным собственного социологического опроса, выполненного в рамках гранта РНФ № 22-18-00614.

Compiled by the authors based on their own sociological survey, conducted within the framework of the RSF grant No. 22-18-00614.

МОДЕРНИЗАЦИяМИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2024. Т. 15. № 3. С. 388–403



399

от совмещения работы с родительством. Осо-
бенно уязвимы к переработкам женщины, воспи-
тывающие двух и более разновозрастных детей: 
самый низкий средний балл удовлетворенности 
балансом «работа – дети» зафиксирован в группе 
сверхзанятых женщин с детьми младшей и старшей 
возрастных групп (0–6 и 7–14 лет соответственно). 
Принимая во внимание тот факт, что с появлени-
ем ребенка в семье отцы для роста заработка и 
увеличения семейного бюджета ориентированы 
на увеличение продолжительности рабочих часов, 
женщины с разновозрастными детьми вынуждены 
в полной мере нести нагрузку, связанную с вос-
питанием детей и ведением домашнего хозяйства.

Проведенное исследование указывает на наличие 
прямой взаимосвязи между продолжительностью 
рабочей недели и удовлетворенностью успешным 
совмещением работы с родительством, особо 
остро это ощущается среди работающих матерей.

Полученные результаты дают основание говорить 
о высоких социально-трудовых рисках реализа-
ции национального демографического ориенти-
ра на многодетность. Требуется более глубокое 
осознание механизмов влияния условий труда 
на принятие семьями решений о рождении и вос-
питании двух и более детей. Особое внимание 
необходимо обратить на группу матерей, рабо-
тающих в условиях сверхзанятости, которые испы-

тывают острую нехватку времени на детей, и, как 
следствие, стресс и неудовлетворенность совме-
щением «работа – дети». Необходим комплекс 
государственно-частных мер по формированию 
дружественных условий труда для работников с 
семейными обязанностями. Работающие в ре-
жиме сверхзанятости матери значимо чаще чем 
остальные говорят, что для повышения успешно-
сти совмещения работы с родительством необ-
ходимо сокращение сверхурочных работ и пере-
работок, снижение продолжительности работы и 
предоставление возможности гибкого регулиро-
вания рабочего времени.

Считаем целесообразным проработать механизм 
контроля исполнения трудового законодательства 
в части продолжительности работы; разработать 
законодательные инициативы, направленные на 
уточнение норм продолжительности рабочего 
времени для лиц с семейными обязанностями, 
воспитывающих детей до 14-ти лет, с учетом со-
временных тенденций и потребностей; стимулиро-
вать работодателей посредством предоставления 
налоговых льгот, грантов, программ поощрений к 
разработке и внедрению на практике корпора-
тивных демографических стандартов, нацеленных 
на поддержку работающих отцов и матерей, вос-
питывающих детей до 14-ти лет, включающих: гиб-
кие графики, возможность частичной занятости, 
предоставление дополнительных дней отдыха.
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аннотация

цель статьи – представить опыт разработки и апробации методологии извлечения системы нарративов о 
социально значимом событии из больших массивов аутентичных данных социальных сетей (на примере 
нарративов о вакцинации от COVID-19 в публикациях пользователей российской социальной сети «ВКон-
такте» периода пандемии). 

Методы. Использовались методы автоматизированного анализа данных с применением инструментов 
аналитической платформы PolyAnalyst: тематическое моделирование (методом PLSA), алгоритмы индек-
сирования текста с этапом идентификации предложений, кластеризация, агрегация данных, нормализа-
ция данных, расчeт количественного индекса («индекса популярности»). Осуществлялись расчeт меры 
близости ключевых слов с использованием языка программирования Python, частичная ручная разметка 
и валидация данных. 

Результаты работы. 4,5 миллиона сообщений, релевантных теме вакцинации от COVID-19, опубликован-
ных пользователями «ВКонтакте» за период с 01.01.2020 по 01.03.2023, сведены к 237-ми устойчивым нар-
ративам. Для каждого нарратива был рассчитан индекс популярности. Наиболее популярным, например, 
оказался следующий нарратив: «Работодатели оказывают давление, принуждая вакцинироваться» (его 
поддержка – 76118 текстов). В результате исследования получен датасет, включающий 237 нарративов, 
содержательный анализ которого не является предметом настоящей статьи и планируется авторами в 
ближайшей перспективе. Датасет демонстрирует полноту охвата тематики отношения к вакцинации.

выводы. Разработанный инструментарий имеет универсальный характер: методология может быть адап-
тирована под любую актуальную тематику, требуя только корректировки входных параметров тематиче-
ского моделирования. Полученный датасет планируется ввести в научный оборот в качестве актуального 
материала для изучения общественного мнения о вакцинации в России. С учeтом глобального значения 
пандемии и вакцинационных мероприятий, результаты вносят вклад в международные исследования по 
теме общественного мнения и коммуникации в условиях кризисов, могут служить основой для дальней-
ших исследований и практических действий, направленных на улучшение качества общественных комму-
никаций и принятия решений на всех уровнях управления.

ключевые слова: нарратив, автоматизированное извлечение нарративов, тематическое моделирование, 
PolyAnalyst, социальные сети, общественное мнение о вакцинации, большие данные 
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abstract

Purpose: of the article is to present the experience in developing and testing the methodology for extracting a system of narratives on a 
socially significant phenomenon from authentic social network big data (using the example of narratives about COVID-19 vaccination in 
the Russian social network VKontakte during the pandemic).

Methods: of automated data analysis were used by the tools of the PolyAnalyst analytical platform: topic modeling (PLSA method), text 
indexing algorithms with the sentence identification stage, clustering, data aggregation, data normalization, calculation of a quantitative index. 
The calculation of the measure of proximity of keywords using the Python, partial manual markup and data validation were also carried out.

Results: 4.5 million messages relevant to the topic of COVID-19 vaccination published in VKontakte from 01.01.2020 to 01.03.2023 were reduced 
to 237 stable narratives. A popularity index was calculated for each narrative. For example, the following narrative turned out to be the most 
popular: “Employers put pressure on people to get vaccinated” (it was supported by 76,118 texts). As a result of the study, a dataset was obtained, 
including 237 narratives. 

conclusions and Relevance: the developed toolkit is universal: the methodology can be adapted to any relevant topic, requiring only 
adjustments to the input parameters of thematic modeling. The obtained dataset is planned to be introduced into scientific circulation 
as an up-to-date material for studying public opinion on vaccination in Russia. The results contribute to international research on public 
opinion and communication in crises and can serve as a basis for practical actions aimed at improving the quality of public communications 
and decision-making at all levels of government.

Keywords: narrative, automated narrative mining, topic modeling, PolyAnalyst, social media, public opinion on vaccination, big data
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Введение

Социальные сети сегодня представляют собой, воз-
можно, главную площадку массовой социальной 
коммуникации, являясь одновременно как зеркалом 
общественного мнения по огромному количеству со-
циально значимых вопросов и источником данных 
для принятия управленческих решений, так и ресур-

сом для разного рода информационных атак, лоб-
бирования интересов групп, манипулятивного воз-
действия на население. Большие массивы данных и 
отсутствие в соцсетях поисковых систем затрудняют 
анализ информации и актуализируют разработку 
методов, направленных на преодоление фрагмен-
тарности пользовательских текстовых данных.
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Одной из перспективных задач анализа контента 
социальных сетей представляется задача автомати-
зированного поиска и извлечения нарративов, те-
матически связанных с определeнным «событием». 
Обилие и хаотичность информации в условиях со-
временного этапа развития информационно-ком-
муникационных технологий диктуют необходимость 
поиска инструментальных средств обобщения и 
систематизации данных. Нарратив как повествова-
тельная структура, концентрирующая антропоцен-
трический опыт и формирующая объяснительные 
модели процессов и явлений с субъективной точки 
зрения, является инструментом конструирования 
версии события, его причин и следствий. 

Цель настоящего исследования – разработать и 
описать методологию автоматизированного из-
влечения нарративов о вакцинации от COVID-19, 
представленных в российской социальной сети 
«ВКонтакте» в период пандемии.

Разработка методологии извлечения системы нар-
ративов об общественно значимом событии осу-
ществляется в перспективе создать альтернативу 
классическим опросным методам, с помощью ко-
торых в традиционной социологии обычно опре-
деляются мнения людей. В сравнении с опросами, 
система будет обладать большей степенью авто-
матизации, репрезентативностью, полнотой охва-
та мнений различных социально-демографических 
и географических групп, а также полнотой охвата 
исследуемой тематики, включая основные сферы 
жизни людей: бытовую, политическую, экономиче-
скую, социальную, культурную. 

Актуальность исследования обусловлена: 

1) универсальностью разработанных инструмен-
тальных средств, позволяющей в дальнейшем 
адаптировать их под любую актуальную тема-
тику, скорректировав входные параметры те-
матического моделирования; 

2) массовым характером «события» вакцинации 
от COVID-19, его значением для большого ко-
личества людей, связью с широким кругом со-
циальных, политических, экономических, рели-
гиозных, культурных проблем; 

3) вкладом в понимание специфики оперирования 
коллективным сознанием нарративами, сводя-
щими сложные социальные процессы и фраг-
ментарные, разрозненные факты к удобным для 
восприятия упрощeнным повествовательным 
структурам, отличающимся логичностью, ак-
сиологичностью и  интерсубъективностью; учeт 
данного феномена представляется важным для 
системы практических действий, направленных 
на улучшение качества общественных комму-
никаций и принятия решений на всех уровнях 
управления.

Обзор литературы и исследований

Задача автоматизированной детекции нарра-
тивов, в том числе с привлечением технологий 
анализа больших данных, на сегодняшний день 
является объектом внимания исследователей в 
разных научных областях, однако имеющиеся ра-
боты характеризуются сильной неоднородностью 
в трактовке термина «нарратив» и актуализируе-
мых методах.

Так, под «нарративами» в зарубежном академи-
ческом дискурсе часто принято понимать научные 
взгляды по одной и той же теме, научные исследо-
вания в какой-либо узконаправленной области. 
Для составления обзоров литературы, за которы-
ми закрепилось наименование “narrative review” 
(описательные обзоры) (например, [1–3]), активно 
применяются автоматизированные методы анали-
за данных.

В работах, сфокусированных на материалах, не 
относящихся к научным текстам, имеют место, 
например, такие подходы к автоматизированно-
му извлечению нарративов, как идентификация 
типовых элементов событийной структуры (в от-
влечение от содержания) [4]; поиск и кластери-
зация повествовательных текстов о событии [5]; 
приравнивание нарратива к теме и тематическое 
моделирование текстов [6]; автоматизированное 
реферирование тематической коллекции текстов 
и генерация нарративных резюме [7] и др. Таким 
образом, специфика данных работ подтверждает 
слабую конвенциональность термина «нарратив», 
низкую степень пересечения исследовательских 
задач и методов. 

В контексте настоящего исследования нарратив 
выступает единицей анализа общественного мне-
ния и настроений, циркулирующих в цифровом 
пространстве относительно некоторого «собы-
тия» (в нашем случае, вакцинации от COVID-19). 
Наиболее ценный материал в данном случае 
представляют социальные сети.

Заявленный исследовательский вектор отчасти 
коррелирует с разрабатываемыми в компьютерных 
науках технологиями «извлечения мнений» (opinion 
mining), которые чаще всего оказываются сфокуси-
рованы на задачи маркетинга, анализ поведения 
и предпочтений потребителей [8], в меньшей сте-
пени – на изучение политических предпочтений, 
прогнозирование политических событий на основе 
того, как ведут себя граждане и что они обсуждают 
в социальных сетях [9]. Данные исследования обыч-
но базируются на использовании моделей машин-
ного обучения, однако категория «нарратива» в 
них, как правило, не актуализируется.

На основе обзорного анализа хрестоматийных 
и современных научных источников в области 
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нарратологии, представленного в предыдущей 
работе авторов 1, в контексте задачи автоматизи-
рованного извлечения нарративов из социальных 
сетей операциональным определением «нарра-
тива» авторы предлагают считать «тематически 
релевантное высказывание, эксплицированное 
в форме предикативного простого или сложного 
предложения, содержащее суждение (утвержде-
ние или отрицание), обобщающее высказанные 
в социальной сети мнения большого количества 
пользователей и содержащее аксиологическую 
позицию (оценку, личное отношение к событию)» 2. 
Таким образом, нарратив может иметь, например, 
следующий вид: «Коллективный иммунитет – един-
ственный способ борьбы с коронавирусной ин-
фекцией»; «Вакцина от коронавируса опасна, так 
как не прошла достаточных испытаний»; «Вакцина 
от коронавирусной инфекции – это биологическое 
оружие»; «Привитые болеют ровно так же, как и 
непривитые» и т.п.

Категория «нарратива» используется для решения 
близких задач в ряде зарубежных работ: [10–12] и 
др. Так, в [13] решается задача картирования до-
минирующих тематических аспектов (нарративов) 
по заявленной проблеме в контенте социальной 
сети. В этих работах методы и подходы к извлече-
нию нарративов также существенно разнятся и 
имеют в каждом случае ряд ограничений.

Таким образом, настоящее исследование вносит 
вклад в разработку современных подходов к ав-
томатизированному извлечению нарративов из 
больших данных социальных медиа, при этом акту-
ализируется и вовлекается аутентичный материал 
российской социальной сети, а также используется 
конкретизированное операциональное опреде-
ление нарратива, учитывающее как содержатель-
ное наполнение данного понятия, влекущего за 
собой большую междисциплинарную традицию, 
так и его оптимальную формальную экспликацию 
в качестве минимальной коммуникативной едини-
цы – высказывания, формализованного в виде по-
вествовательного предложения.

Исследования последних лет отражают высокую 
практическую значимость актуализации новых 
методов и подходов в области сбора и анализа 
данных. Аналитика данных, в том числе использо-

вание больших данных, искусственного интеллек-
та и методов машинного обучения, занимает всe 
большее место в науке и практике управления 
[14]. Среди типов данных, применяемых как для 
выработки управленческих решений, так и для 
улучшения продуктов и бизнес-процессов, актив-
но используются данные социальных сетей [15]. 
Подчeркивается, что актуализация новых техноло-
гий на основе данных отражает эволюцию управ-
ления в информационную эпоху [16].

Вышесказанное в полной мере относится к сфере 
здравоохранения. Конвергенция здравоохране-
ния и аналитики больших данных открыла новые 
возможности для оптимизации стратегий меди-
цинской коммуникации, кампаний общественного 
здравоохранения, разработки индивидуальных 
вариантов коммуникации и инициатив по вовлече-
нию пациентов [17].

События пандемии и политики массовой вакцина-
ции во многих государствах, в том числе в России, 
вызвали большой резонанс со стороны населения 
в социальных сетях. Дискурс вакцинации отличается 
резкой поляризацией мнений, в медиапростран-
стве прочно закрепились проваксерские и анти-
ваксерские нарративы [18–21]. Тема вакцинации 
от COVID-19, таким образом, представляет собой 
удобный материал для анализа порождeнных ею 
нарративов в социальной сети: большое количество 
пользовательских сообщений, эмоциональность и 
оценочность текстов, разброс мнений и версий от-
носительно вакцинации дают богатую эмпирию для 
разрабатываемого инструментария анализа.

Материалы и методы

В качестве источника данных выбрана российская 
социальная сеть «ВКонтакте» 3, ввиду еe популяр-
ности среди российских пользователей 4 и откры-
того API, делающего возможным доступ к данным 
и их автоматизированный сбор.

Предварительно был осуществлен сбор данных, 
то есть подготовка тематической коллекции: из-
влечение из «ВКонтакте» пользовательских сооб-
щений, посвящeнных вакцинации от COVID-19. 
За период с 01.01.2020 по 01.03.2023 авторами 
извлечено с помощью автоматизированных мето-
дов сбора данных 4,5 млн сообщений, релевант-

 1 Саркисова А.Ю., Дунаева Д.О., Петров Е.Ю. О концептуальном и операциональном определениях понятия «нарратив» (к про-
блеме автоматизированного извлечения нарративов из больших массивов данных) // Государственное управление. Электронный 
вестник. 2024. № 104. С. 77–94. EDN: https://elibrary.ru/dlkukh. https://doi.org/10.55959/MSU2070-1381-104-2024-77-94

 2 Там же, С. 87.

 3 ВКонтакте. URL: https://vk.com/ (дата обращения: 05.09.2024).

 4 Аудитория восьми крупнейших соцсетей в России в 2023 году: исследования и цифры // PPC World. 16.05.2023. URL: https://ppc.
world/articles/auditoriya-vosmi-krupneyshih-socsetey-v-rossii-issledovaniya-i-cifry/#Vk (дата обращения: 05.09.2024).
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ных тематике вакцинации от COVID-19 5. Данная 
тематическая коллекция текстов составила мате-
риал исследования.

Для извлечения нарративов были использованы 
различные методики с применением инструментов 
аналитической платформы PolyAnalyst 6: тематиче-
ское моделирование (методом PLSA), алгоритмы 
индексирования текста с этапом идентификации 
предложений, кластеризация, агрегация данных, 
расчeт меры близости ключевых слов, частичная 
ручная разметка и валидация данных, а также 
нормализация данных и расчeт количественного 
индекса («индекса популярности»). Задачи и спец-
ифика их применения охарактеризованы ниже, в 
описании авторской методологии извлечения си-
стемы нарративов из текстов пользователей со-
циальной сети.

Результаты исследования

Главный результат проведенного исследования – 
разработанная методология извлечения наррати-
вов из больших массивов данных социальной сети. 
Она включает в себя ряд последовательных этапов.

Тематическое моделирование публикаций  
пользователей

Полученная коллекция 4,5 млн текстов была 
разделена на тематические кластеры посред-
ством алгоритма тематического моделирования 
с использованием аналитической платформы 
PolyAnalyst 7. Реализация тематического модели-
рования выполнена с помощью вероятностного 
латентно-семантического анализа (англ. PLSA – 
Probabilistic latent semantic analysis). Данный метод 
позволяет пользователям представить документы в 
виде числовых векторов в пространстве слов. Со-
вместная встречаемость слов позволяет получить 
данные о тематике коллекции документов. Одной 
из основных проблем является определение чис-
ла кластеров. В данном случае задача решалась 
эмпирическим путeм. Указывались различные диа-
пазоны значений количества кластеров, и система 
определяла наиболее подходящее. Далее темы 
просматривались вручную, при необходимости 
диапазоны корректировались.  

В результате применения PLSA к извлечeнным 4,5 млн 
текстов о вакцинации получено 138 кластеров. Каж-
дому кластеру был присвоен уникальный числовой 
ID, который далее на протяжении исследования не 
менялся. Номер кластера (ID) одновременно присва-
ивается каждому тексту, в соответствии с кластером, 
в который он попадает. Имя кластера представляет 
собой строку, где через точку с запятой приводятся 
все предикторы (слова или фразы), на основе кото-
рых тот или иной кластер был выделен. Порядок пре-
дикторов не имеет значения, учитывается только сам 
факт их присутствия или отсутствия в записи, на осно-
ве чего определяется еe принадлежность к кластеру. 
В результатах тематического моделирования класте-
ры расположены по убыванию количества входящих 
в кластер сообщений. Самый крупный кластер вклю-
чает 88055 текстов, самый мелкий – 4948 текстов.

Ручная разметка кластеров и еe результаты

На следующем этапе была осуществлена ручная 
разметка полученных 138-ми кластеров. Анали-
зировались ключевые слова, моделирующие со-
держание кластера (то есть результат машинного 
тематического моделирования), и, выборочно, 
примеры текстов, входящих в кластер. 

Ручная разметка производилась авторами. Чтобы 
обеспечить надeжность разметки, применялась 
процедура перекрeстной проверки. Каждый автор 
независимо размечал тексты, после чего резуль-
таты сравнивались и анализировались. В случае 
выявления расхождений обсуждались причины и 
искались консенсусные решения. Такой подход 
позволил минимизировать субъективность и повы-
сить качество разметки данных. 

Кластеры были разделены на 3 группы: 1) не содер-
жащие оформленного нарратива (информационно-
новостные или рекламные сообщения о вакцина-
ции); 2) транслирующие один выраженный нарратив; 
3) содержащие несколько разных нарративов. 

Итак, первая полученная группа кластеров марки-
рована как информационно-новостные публика-
ции. Таких кластеров оказалось 27, они включают 
в себя 711491 сообщение пользователей «ВКон-
такте». Примеры сообщений из таких кластеров: 

 5 О методологии и процедуре сбора данных см. подробнее: Саркисова А.Ю., Петров Е.Ю., Дунаева Д.О. Разработка системы линг-
вистических маркеров для автоматизированной выгрузки тематических текстовых данных из социальной сети // Государственное 
управление. Электронный вестник. 2023. № 97. С. 70–84. EDN: https://elibrary.ru/dbvnty. 
https://doi.org/10.24412/2070-1381-2023-97-70-84 

 6 Преимущества выбранного инструмента аналитики данных изложены в работе авторов: Петров Е.Ю., Саркисова А.Ю. Ресурс 
аналитической платформы PolyAnalyst в социогуманитарных научных исследованиях // Открытые данные – 2021: материалы фору-
ма, Севастополь, 30 сентября – 2 октября 2021 г. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2021. С. 94–104. EDN: https://www.elibrary.ru/mspldg

 7 Информационно-аналитическая платформа PolyAnalyst. URL: https://www.megaputer.ru/; Ананян С.М., Сазонов Д.С., Слынько Ю.Н.,  
Соломатин Е.Б. Аналитическая платформа PolyAnalyst: архитектура, функциональность, практика применения. Москва: Горячая ли-
ния – Телеком, 2023. 232 с. URL: http://www.techbook.ru/book.php?id_book=1300 (дата обращения: 05.09.2024)
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• «На этой неделе в Ульяновскую область посту-
пит второй транш вакцин от COVID-19. 7 дека-
бря Губернатор Сергей Морозов провeл штаб 
по вопросам комплексного развития региона. 
Среди прочих тем были рассмотрены и направ-
ления противодействия распространения коро-
навируса»;

• «Прививку от коронавируса во Владивостоке 
можно сделать в 27-ми пунктах вакцинации. На 
днях мобильные пункты открылись в торговых 
центрах «Седанка Сити» (ул. Полетаева, 6д) и 
«Черeмушки» (ул. Черeмуховая, 15)»;

• «С начала пандемии петербуржцы продолжа-
ют ревакцинироваться от коронавируса. Всего 
привились 3 129 990 человек, 7500 из которых 
– дети. За четверг, 5 января, в Петербурге ре-
вакцинировались 299 человек. Всего с начала 
пандемии коронавируса повторную прививку 
сделали 828 456 жителей».

Данные кластеры исключались из дальнейшего 
анализа, так как формализованы по структуре и 
стилю, не отражают оценочной, аксиологической 
пользовательской позиции, не выражают глубин-
ных смыслов и эмоций. В целом такие тексты не со-
держат элементов личных историй и антропоцен-
трического опыта, поэтому не могут быть названы 
пользовательскими нарративами. Тем не менее, 
они представляют интерес и имеют значение как 
отражение гранд-нарратива (термин Ж.-Ф. Лиота-
ра) – официального нарратива о пользе и эффек-
тивности вакцинации, поддерживаемого государ-
ством. Большинство таких сообщений публикуются 
от лица сообществ, а не от лица пользователей 8. 
Новости о производстве и выборе вакцин, объ-
явления и рекомендации о том, где можно пройти 
вакцинацию, статистика о растущем количестве 
вакцинированных, безусловно, работают на про-
ваксерский нарратив. Примеры кластеров данной 
группы отражены в табл. 1.

 8 Подробнее об этом см.: Дунаева Д.О., Петров Е.Ю., Саркисова А.Ю. Поляризация мнений в нарративах о вакцинации от COVID-19 
в социальной сети «ВКонтакте» // Социальные практики и управление: проблемное поле социологии. Материалы VI Сибирского со-
циологического форума с международным участием. Новосибирск: Издательство НГУЭУ, 2023. С. 23–28. 
EDN: https://elibrary.ru/ghmemo

Таблица 1

Примеры кластеров с информационно-новостной повесткой
Table 1

Examples of clusters with official information and news

№ кластера Ключевые слова Количество 
сообщений

Содержание кластера  
(сформулировано авторами «вручную»)

43
тысяча, область, житель, корона-
вирус, компонент, человек, регион, 
сделать, получить, вакцинация

37499
Официальные сообщения, новости, ста-
тистика о вакцинации в регионе

53
испытание, доброволец, центр, вектор, 
клинический, исследование, коронави-
рус, эпиваккорон, имя, разработать

28729 Новости о производстве вакцин

55
пункт, улица, мобильный, вакцинация, работать, 
торговый, центр, поликлиника, снилс, паспорт

28138
Объявления, где можно сделать при-
вивку. Вакцинация на местах

58
вакцинация, поступить, доза, регион, область, 
прививочный, партия, работник, пункт, тысяча

27063
Объявления о том, что в определeнный 
регион поступила определенная вакцина. 
Статистика о вакцинированных по регионам

59
спутник, российский, рфпи, инвести-
ция, воз, фонд, одобрить, производ-
ство, прямой, зарегистрировать

27015
Объявления о регистрации вакцин в 
мире, о российской вакцине в мире

60
российский, спутник, беларусь, пар-
тия, производство, коронавирус, бело-
руссия, доза, сербия, лукашенко

26778
О поставках российской вакцины в ре-
гионы, в Беларусь, в другие страны

66
испытание, компания, клинический, корона-
вирус, фаза, разработать, эффективность, 
китайский, доброволец, оксфордский

25730
Новости о производстве и ис-
пытании вакцин за рубежом

109
заболеваемость, регион, область, койка, не-
деля, рост, пациент, инфекция, орви, число

16984 Сводки о заболеваемости по регионам

115
москва, собянин, мэр, москвич, сто-
лица, сергей, вакцинация

16223
Новости о политике относитель-
но вакцинации в Москве

Составлено авторами на основе проведeнного анализа

Сompiled by the authors based on the analysis conducted
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Во вторую группу вошли 43 кластера, в каждом 
из которых оказалось возможным выделить один 
ведущий нарратив. Эти кластеры включили в себя 
1 585 984 сообщения пользователей «ВКонтакте». 
В данной группе оказались, например, все выяв-
ленные на текущем этапе «конспирологические» 
нарративы, нарративы о принудительной вакци-
нации и праве на выбор, о фармбизнесе и выгодо-

приобретателях, о важности коллективного имму-
нитета и другие. Многие из кластеров этой группы 
включают поляризованные мнения, но содержат 
центральный содержательный вопрос, вокруг ко-
торого ведeтся дискуссия. Примеры кластеров, 
объединeнных стержневым нарративом, представ-
лены в табл. 2.

Таблица 2

Примеры кластеров, эксплицирующих один ведущий нарратив
Table 2

Examples of clusters with one leading narrative

№ кластера Ключевые слова Количество 
сообщений

Содержание кластера  
(сформулировано авторами «вручную»)

6
делать, прививка, заставить, работа, 
добровольно, хотеть, прививок, добро-
вольный, народ, принудительно

76 118
Принудительная вакцинация. Дав-
ление работодателя

12
умереть, прививка, ковид, знако-
мый, лежать, больница, прививок

68 026
Ковид опасен. Бояться нуж-
но ковида, а не прививок

22
мозг, маска, намордник, стадо, баранови-
рус, баран, носить, человек, прививка

57 292
Народ – стадо баранов, позволя-
ет с собой так обращаться

26 испытание, пройти, стадия 51 137 Вакцина не прошла достаточных испытаний

32
убить, население, война, вирус, оружие, народ, 
уничтожить, добить, придумать, уничтожение

45 393
Вакцина – биологическое оружие. Теория 
заговора: цель – сократить население Земли

38
испытание, эксперимент, подопытный, кролик, 
пройти, экспериментальный, ответствен-
ность, подписать, испытать, добровольный

41 206
Не хочу быть подопытным кроликом. Неприем-
лемость медицинских экспериментов на людях

56
близкий, здоровье, сделать, вакци-
нироваться, вакцинация, болезнь, 
жизнь, беречь, защитить, способ

28 133
Нужно формировать коллективный иммунитет. 
Очень важно, чтобы все вакцинировались

65
миллиард, компания, производство, рубль, 
произвести, производитель, фармацев-
тический, доллар, завод, заработать

25 920
Объeм продаж вакцин. Пандемия – бизнес-
проект. Соревнования производителей вакцин

71
эффективность, спутник, исследование, 
журнал, российский, опубликовать, ре-
зультат, данные, фаза, испытание

25 079
Спутник – эффективная вакцина. Еe 
эффективность подтверждена

82
бог, христос, церковь, антихрист, господь, 
православный, святой, иисус, грех, печать

22 551
Вакцинация – это сатанизм. Вакцина – печать 
Антихриста. Прививка не вылечит душу

112
компенсация, страховой, рубль, 
смерть, осложнение, выплатить, вы-
плата, случай, страховка, суд

16 534
Должны быть предусмотрены компенсации 
за осложнения от принудительных прививок

Составлено авторами на основе проведeнного анализа

Сompiled by the authors based on the analysis conducted

Нарратив, эксплицированный в данных кластерах, 
был сформулирован «вручную» на основе одно-
родной тематики кластера. Таким образом, пер-
вые 43 нарратива из тематической коллекции (4,5 
млн текстов) были определены на данном этапе.

Оставшиеся 68 кластеров (2 115 884 сообщения), 
составляющие третью группу, были оценены в ходе 
разметки как содержащие более одного наррати-
ва, сформулировать которые на настоящем этапе 
оказалось затруднительно, поэтому они нуждают-
ся в дальнейшем анализе. В табл. 3 представлены 
примеры таких кластеров.

Углубленный анализ кластеров третьей группы

Для семантической конкретизации нарративов, 
рассеянных в содержательно и оценочно неодно-
родных кластерах третьей группы, была примене-
на следующая методика. 

Прежде всего было необходимо разделить все 
тексты на отдельные предложения. 

Метод разбивки документа на предложения име-
ет ряд преимуществ. Мы работаем с текстами на 
естественном языке, которые состоят из огра-
ниченного числа абзацев и предложений [22]. 
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Таблица 3

Примеры кластеров, включающих разные нарративы
Table 3

Examples of clusters with different narratives

№ кластера Ключевые слова Количество 
сообщений

Содержание кластера  
(сформулировано авторами «вручную»)

1
умереть, прививка, заболеть, га-
рантия, дать, смерть, ковид, ста-
тистика, осложнение, шанс

88 055
Поляризованный кластер. Споры о том, что 
опаснее, ковид или вакцина. Даeт ли при-
вивка гарантии. Запросы статистики

2
прививка, болеть, ковид, де-
лать, сделать, переболеть, за-
болеть, муж, перенести, грипп

85 958

Поляризованный кластер. «Я буду делать прививку, 
потому что…» / «Я не буду делать прививку, потому 
что…». «Кто-то сделал прививку – и у него…» / 
«Кто-то не сделал прививку – и у него…». Апелля-
ция к фактам, опыт вакцинации, личные мнения

3
привитый, лeгкий, болеть, забо-
леть, прививка, форма, заразить, 
перенести, защитить, болезнь

85 285
Разделение населения на привитых и непри-
витых. Почему привитые тоже болеют, умирают 
и т.д. Болеют ли привитые легче непривитых

5
спутник, пфайзер, признать, при-
виться, воз, страна, ковивак, вы-
бор, одобрить, хороший

78 012
Обсуждение российской вакцины, срав-
нение с зарубежной. Много смежных ре-
плик на тему: Россия – мир – ВОЗ

30
смертность, статистика, почему, на-
род, ковид, человек, заболевае-
мость, привитый, власть, умереть

47 634
О манипуляции статистикой. Дове-
рие / недоверие к статистике

36
оспа, прививка, обязательный, 
делать, прививок, дитя, эпиде-
мия, ссср, привить, история

43 938
Дискуссия об истории вакцин. Сравне-
ния с вакцинами от других болезней

42
температура, день, укол, прививка, болеть, 
слабость, боль, рука, подняться, вечер

37 979
В основном – сообщения о своей непо-
средственной реакции на прививку

46
вирус, карантин, маска, грипп, че-
ловек, эпидемия, паника, мера, 
смертность, заразить

33 828
Ситуация с ковидом в мире. Поведение в ус-
ловиях пандемии. Гадания, что будет

73
больница, зона, красный, врач, 
актeр, реанимация, умереть, ар-
тист, гаркалин, скончаться

24 806 Смерти в больницах (от ковида, от прививки)

135
файл, копия, справка, документ, 
килобайт, медицинский, сертифи-
кат, паспорт, общежитие, карта

10 554
Требования к медицинским документам в 
школах, общежитиях, поликлиниках

Составлено авторами на основе проведeнного анализа

Сompiled by the authors based on the analysis conducted

Как правило, авторы используют абзацы и пред-
ложения для логико-смыслового членения своих 
текстов. Одно и то же слово в разных предложе-
ниях может нести разные смыслы, иметь разную 
оценочную коннотацию. Но при написании текста 
авторы сами организуют структуру документа в 
логические единицы – отдельные предложения. Вы-
сказывание (грамматически выраженное предло-
жением) – минимальная коммуникативная единица 
речи. Таким образом, в отдельном предложении 
заключается одна минимальная уникальная, са-
мостоятельная и законченная мысль. (В классиче-
ской нарратологии также предложение считается 
минимальной единицей повествования, при этом 
признаeтся возможность резюмирования расска-
за до одного предложения [23, 24].)

Использование такого подхода позволяет учесть 
дополнительный уровень информации и обраба-

тывать текст документа не только на уровне сим-
волов (слов), но и на уровне семантики. То есть с 
уровня лексического анализа текстов (актуализи-
рованного в тематическом моделировании) под-
ход позволяет перейти на более высокий, синтак-
сический уровень анализа.

Тексты делились на предложения с помощью ал-
горитмов индексирования текста с этапом иден-
тификации предложений (распознаванием конца 
предложения, англ. End of sentence parsing (EOS 
parsing)) [25]. Данный алгоритм управляет пара-
метрами процесса идентификации предложений 
и определяет, какие символы или последователь-
ности символов с высокой вероятностью означа-
ют конец одного предложения и предшествуют 
началу следующего. По умолчанию к таким сим-
волам относятся точка, восклицательный знак, во-
просительный знак и многоточие, помимо этого, в 
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качестве такого символа добавлено начало новой 
строки, так как в исследуемых текстах очень часто 
предложения начинаются с новой строки. Каждый 
из перечисленных символов помогает алгоритму 
выявить границы между предложениями.

После разбивки всех сообщений на отдельные 
предложения получено 11 700 166 предложений. 
Однако некоторые из этих предложений очень ко-
роткие и не несут самостоятельного содержания, 
поэтому предложения, состоящие менее чем из 

50-ти символов (как и на первом этапе предвари-
тельной обработки), были удалены. В результате 
осталось 7 379 666 предложений.

Следующий этап – кластеризация полученных тек-
стов. Как и на предыдущем этапе, в качестве алго-
ритма кластеризации использовался вероятност-
ный латентно-семантический анализ (PLSA), только 
на этот раз в качестве входных данных подавались 
отдельные предложения. В результате кластериза-
ции получено 285 кластеров (рис. 1). 

Составлено авторами в системе PolyAnalyst

Рис. 1. Результаты кластеризации предложений (лидирующие кластеры)

Compiled by the authors in the PolyAnalyst platform

Fig. 1. Results of sentence clustering (leading clusters)

Помимо отнесения текста к тому или иному кластеру, 
для каждого текста алгоритм рассчитывает метрику 
вероятности отнесения текста к данному кластеру: 
она варьируется от 0 до 1. Чем больше показатель, 
тем текст более релевантен для этого кластера. С 
целью выделения наиболее релевантных текстов для 
каждого кластера были оставлены предложения с 
максимальным значением метрики. Таким образом 
для каждого кластера оставлены 1–4 предложения. 
Один кластер полностью удалeн, так как содержал 
инструкции к вакцине или согласия на обработку 
данных с вложенным файлом, например: 

«Файл

1_soglasie_na_privivku_i_na_pers_dannye_Gam-
KOVID-Vak (5).docx

Файл DOCX, 16 КБ».

Предложения агрегированы в рамках каждого 
кластера для удобства восприятия – объединены в 
одном поле с новой строки. Например:

• «И осложнение у неe после прививки, а не от 
прививки»;

• «Но как от прививки, так и без прививки могут 
быть осложнения»;

• «От любой прививки могут быть осложнения, 
причeм именно тут эта прививка»;

• «От любой прививки у тебя могут быть осложне-
ния и ОТ ЛЮБОЙ прививки ты можешь крякнуть»;

• «Теперь у кого осложнения после прививки, го-
ворят, что прививка ни при чeм».

В ряде случаев кластер оказался представлен од-
ним предложением. Например:

• «От прививки никто не умер, люди умирали и 
умирают от других заболеваний»;

• «Эффективность не доказана, безвредность не 
доказана»;

• «Прививка добровольная, так пусть и будет до-
бровольная».

По форме данные предложения, извлечeнные ав-
томатизированными методами, во многих случаях 
уже соответствуют операциональному определе-
нию нарратива, сформулированному выше.
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На следующем этапе осуществлялась ручная раз-
метка 284-х кластеров. Экспертно анализиро-
вались извлечeнные тематики (ключевые слова) и 
полученные автоматически предложения с наи-
большей метрикой вероятности. Результатом раз-
метки стало разделение кластеров на три группы:

1) нерелевантные задачам кластеры (реклама и 
др.) (27 кластеров);

2) кластеры, эксплицирующие чeтко выраженный 
нарратив, релевантный теме вакцинации от 
COVID 19 (204 кластера);

3) «смешанные» кластеры – включающие как 
полезные, так и нерелевантные тексты; в них 
сложно однозначно выделить стержневую фор-
мулировку (нарратив) (53 кластера).

Нерелевантные кластеры исключались из даль-
нейшего анализа.

Для релевантных кластеров были сформулиро-
ваны определяющие их содержание нарративы. 
Причeм в большинстве случаев формулировка 
нарратива совпадала со сформированным авто-
матически предложением с наибольшей метрикой 
вероятности, например: «Пенсионный возраст 
подняли, цены подняли, пенсии нищенские, зар-
платы такие же, а зато вакцинация»; «Ковид сделан 
искусственно, но что я могу тебе ответить: маску в 
помощь, вакцина на подходе»; «Чем больше про-
цент привитых – тем больше процент смертности, 
к чему бы это»; «Вакцин не хватает, а Россия, как 
всегда, делится с другими странами»; «Оспа была 
побеждена с помощью вакцинации»; «Колют тех, 
кого надо, а избранных – не колют»; «Часть людей 
не верит вакцинам и не верит вообще ничему» и 
др. В оставшихся случаях формулировка коррек-
тировалась «вручную», с сохранением основного 
смыслового содержания, например: «Вакцина от 
вируса не возможна, потому что вирус мутирует»; 
«Вирус мутирует и надо остановить распростра-
нение сейчас, потом будет поздно»; «Пандемия 
(не) может сравниться с другими эпидемиями XX 
века»; «Доверять власти нельзя, поэтому нельзя 
доверять и вакцине» и др.

«Смешанные кластеры» нуждались в очередной до-
полнительной фильтрации. Была поставлена задача 
сравнить их содержание с уже выявленными нарра-
тивами. Для этого выполнялось сравнение ключевых 
слов из «релевантных» кластеров и «смешанных».

 Было принято решение рассчитать меру близости 
ключевых слов на основе косинусного расстояния 

(англ. Сosine similarity) [26]. Это метрика, которая 
вычисляет косинус угла между векторами. Значе-
ния варьируются от 0 до 1, где 0 – отсутствие сход-
ства, 1 – полное сходство [27]. Данная метрика 
вычисляется следующим образом:

Таким образом, для расчeта метрики необхо-
димо представить слова в виде векторов. Эм-
беддинги (векторное представление слов) были 
получены с помощью предобученной модели 
paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2 9, которая 
используется для семантического поиска. После 
чего рассчитывалось косинусное расстояние для 
списков ключевых слов из «релевантных» и «сме-
шанных» кластеров. 

В результате 49 кластеров из 53-х были соотне-
сены с одним из уже выделенных нарративов на 
основании сходства более 65%. 4 кластера, для 
которых не удалось найти соответствия, были ис-
ключены из анализа.

Итоговую коллекцию нарративов составили 237 
единиц (43 выделено на этапе тематического мо-
делирования и 194 – на этапе анализа предло-
жений).

Расчeт индекса популярности

Ставилась также цель рассчитать индекс популяр-
ности для каждого нарратива, то есть установить, 
какие из имеющихся 237-ми нарративов чаще и 
активнее всего возникают в обсуждениях пользо-
вателей социальных сетей, а какие реже.

Показательной метрикой является количество со-
общений, транслирующих тот или иной нарратив. 
Однако, в связи с тем, что часть нарративов из-
влечена на основе полных текстов сообщений, а 
другая часть – на основе предложений с наиболь-
шей метрикой вероятности, необходима предва-
рительная процедура нормализации данных.

Нормализация выполнялась отдельно для полных 
сообщений и отдельно для предложений по следу-
ющей формуле:

 9 Sentence-transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2 // Hugging Face. URL: https://huggingface.co/sentence-transformers/
paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2 (дата обращения: 05.09.2024).
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Составлено авторами 

Рис. 2. Разработанная методология извлечения нарративов

Compiled by the authors 

Fig. 2. Developed methodology for extracting narratives

где zi – нормализованное значение, xi – началь-
ное значение, min(x) – минимальное значение, 
max(x) – максимальное значение.

Полученный индекс меняется в диапазоне от 0 до 
1, где 0 – наименее популярный нарратив, 1 – наи-
более популярный. 

Полученные результаты, их значимость  
и ограничения

Разработанная методология извлечения наррати-
вов, составившая основной результат исследова-
ния, визуализирована на рис. 2.

Вторым результатом является полученный датасет, 
включающий 237 нарративов, сопровождeнных 
метаданными: количеством представляющих его 
текстов, индексом популярности. Содержатель-
ный, предметный анализ реестра нарративов не 
входит в задачи текущего этапа исследования. В 
табл. 4 представлены 10 наиболее популярных из 
237-ми нарративов о вакцинации от COVID-19, 
циркулирующих в социальной сети «ВКонтакте» в 
период пандемии.

Практическая значимость расчета индекса популяр-
ности нарративов заключается в возможности полу-
чения объективных данных, которые могут служить 
основой для принятия управленческих решений в 
области общественного здравоохранения, комму-
никационных стратегий и социальной политики. 

Во-первых, данный индекс позволяет выявить наи-
более распространенные и значимые наррати-
вы, что предоставляет аналитическую основу для 
разработки целенаправленных информационных 
кампаний. Это особенно важно в условиях, когда 
необходимо своевременно реагировать на рас-
пространение дезинформации и корректировать 
поведенческие установки населения.

Во-вторых, индекс популярности способствует пони-
манию динамики общественного мнения, позволяя 
выявлять изменения в восприятии и отношении к вак-
цинации на различных этапах пандемии. Это, в свою 
очередь, может помочь в прогнозировании поведен-
ческих трендов и адаптации стратегий коммуника-
ции, направленных на повышение уровня вакцина-
ции и снижения уровня недоверия среди населения.
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Нормализация данных перед расчетом индекса 
обеспечивает корректность сравнения различных 
нарративов, учитывая различия в источниках дан-
ных и способах их извлечения. Это повышает точ-
ность анализа и делает выводы более надежными, 
что особенно важно для научно-обоснованного 
подхода к решению проблем, связанных с обще-
ственным здоровьем.

В ходе апробации разработанной методологии 
сделаны следующие наблюдения и выводы относи-
тельно еe качества и ограничений.

1. Анализ данных осуществлялся автоматизи-
рованными методами, «ручной» анализ был 
сведeн к минимуму, к работе не привлекались 
команды разметчиков и т.д. Большой объeм 
данных (4,5 млн текстов) не позволял обрабо-
тать / проверить на разных отдельных этапах 
материал вручную для улучшения качества 
классификации. Как следствие, методология 
демонстрирует возможности и ограничения 
именно автоматизированных методов (при 
ограниченных «людских» ресурсах) детекции и 
извлечения нарративов, посвящeнных репре-
зентации социально значимого явления в ме-
диапространстве, представленных в большом 
массиве текстовых данных. Таким образом, 
ручная валидация данных на всех этапах ис-
следования носит исключительно выборочный 
характер.

2. Представлено два метода работы с текстами: 
на уровне полнотекстовых сообщений и на 
уровне отдельных предложений. Выбор второ-
го из них изначально (то есть в отношении 4,5 
млн сообщений), скорее всего, позволил бы по-
лучить более детализированную информацию 
и выделить большее количество нарративов. 
Однако при разбивке текстов на предложения 
очень существенно увеличивается количество 
единиц анализа, что требует для обработки 
больше времени и вычислительных ресурсов. В 
целом при работе с большими объeмами дан-
ных представляется целесообразным уделять 
большое внимание их предварительной об-
работке, стремиться максимально сократить 
нерелевантную и бесполезную информацию, 
чтобы обеспечить большую производитель-
ность и улучшить качество данных. Исходя из 
этого, данный подход применяется только к 
группе кластеров, которые не удалось резуль-
тативно обработать менее трудозатратным 
способом.

3. Автоматизированные методы анализа ока-
зались хороши для извлечения популярных 
нарративов. В социальных сетях большая 
доля несамостоятельного контента (который 
в настоящем исследовании удалялся на этапе 
сбора данных, анализировались только уни-
кальные тексты 10), репостов, повторов, вбро-

Таблица 4

Наиболее популярные нарративы о вакцинации от COVID-19 в сети «ВКонтакте»
Table 4

The most popular narratives about COVID-19 vaccination on VKontakte

№ Нарратив Индекс популярности

1 Работодатели оказывают давление, принуждая вакцинироваться 1

2 Вакцинацию рекомендуется пройти в следующих поликлиниках 1

3 Необходимо пройти ревакцинацию 0,92674037

4 Имеющиеся вакцины от ковида не эффективны, так как вирус мало изучен, мутирует 0,903177508

5 Массовая вакцинация – это фармбизнес, поддерживаемый государственной властью 0,901876862

6 Ковид очень опасен: бояться нужно ковида, а не прививок 0,877618306

7 Каждый человек имеет право на выбор: вакцинироваться или нет 0,839415617

8 Ковида нет, «барановирус» придуман, это срежессированный спектакль 0,815383917

9
«Добровольное согласие» – это ложь и издевательство, вак-
цинация носит принудительный характер

0,806430635

10 Если есть антитела, то прививку делать не нужно / нельзя 0,758200874

Составлено авторами на основе проведeнного анализа

Compiled by the authors based on the analysis conducted

 10 Саркисова А.Ю., Петров Е.Ю., Дунаева Д.О. Разработка системы лингвистических маркеров для автоматизированной выгрузки 
тематических текстовых данных из социальной сети // Государственное управление. Электронный вестник. 2023. № 97. С. 70–84. 
EDN: https://elibrary.ru/dbvnty. https://doi.org/10.24412/2070-1381-2023-97-70-84
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сов. Уникальные записи также не отличаются 
массовым разнообразием: в основном пользо-
вателей волнуют одни и те же вопросы, часто 
источником новых сообщений становятся сами 
социальные сети, то есть их чтение пользова-
телями. В ходе исследования практически не 
выявлено редких, неожиданных, оригинальных 
нарративов, позволяющих увидеть новый ра-
курс проблемы. Такие нарративы в сети, без-
условно, есть (многие из них можно встретить, 
читая случайный контент) – но единичные, не 
распространeнные нарративы машинными 
методами вычленить трудно: извлекаются толь-
ко статистически значимые мнения, присущие 
большому количеству пользователей. С другой 
стороны, принципы массовости, интерсубъ-
ективности, распространeнности в обществе 
отвечают задачам исследования и критериям 
анализа больших данных.

4. Большое количество кластеров о вакцинации, 
выделенных в результате операций тематиче-
ского моделирования и кластеризации, носит 
поляризованный характер. Соответственно, 
формулировка нарратива в таких случаях мо-
жет иметь, например, следующий вид: «Я (не) 
поставил прививку и (не) заболел»; «Пандемия 
(не) может сравниться с другими эпидемиями XX 
века»; «ВОЗ признала эффективность вакцины 
– это (не) аргумент». По сути, такая формули-
ровка включает в себя два противоположных 
нарратива – проваксерский и антиваксерский. 
Мнения пользователей – авторов сообщений, 
наполняющих соответствующий кластер, по-
лярны. Ключевые слова, моделирующие со-
держание кластера, будут в этом случае со-
впадать, поэтому тематическое моделирование 
малопригодно для разделения поляризованных 
мнений. Разделение таких кластеров требует 
процедуры сентимент-анализа применительно 
к объектам «вакцинация», «прививка», «Спутник 
V» и др. Анализ тональности является одной из 
наиболее сложных задач для решения автома-
тизированными методами ввиду сложности ма-
шинной дифференциации эмоций и оценок. В 
данном исследовании эта операция не исполь-
зовалась, так как пробные итерации показали 
слабую степень согласованности результатов.

В остальных кластерах можно однозначно гово-
рить, что стержневой нарратив – проваксерский 
(например: «Нужно как в армии: сказали надевать 
медицинские маски и пользоваться антисептика-
ми, значит, так надо»; «Активно распространяется 
недостоверная информация о вакцинации») или 
антиваксерский («Вакцинация – это вживление 
чипов, цифровых кодов»; «Нельзя принуждать вак-
цинироваться в условиях, когда никто ни за что не 
отвечает»).

Выводы

В исследовании описано решение задачи автома-
тизированного извлечения нарративов о вакцина-
ции от COVID-19, рассеянных в 4,5 млн текстов, 
опубликованных пользователями социальной сети 
«ВКонтакте» в период с 01.01.2020 по 01.03.2023. 
Результатами исследования стали: 1) методология, 
применимая полностью или частично к любой со-
циально значимой тематике, отмеченной большим 
количеством откликов в социальных медиа; 2) да-
тасет из 237-ми нарративов, характеризующих 
общественное мнение россиян о вакцинации от 
COVID-19 в период пандемии.

Перспективами исследования являются содержа-
тельная типология и семантико-прагматический 
анализ полученной системы нарративов; апро-
бация методологии на других данных; разработка 
подходов к сентимент-анализу поляризованных 
кластеров.

Использованные для исследования технологии 
сбора данных позволяют рассчитать востребо-
ванность того или иного нарратива из реестра 
в конкретных регионах России или у конкретных 
социально-демографических групп населения 
(статистически учесть пол, возраст, образование 
и другие характеристики, отражeнные в полях, 
которые заполняют на личной странице пользо-
ватели «ВКонтакте»). Это открывает возможности 
альтернативы классическим опросным методам, 
востребованным в социологии и менеджменте для 
анализа мнений.

Практическая значимость и применимость резуль-
татов данного исследования заключаются в не-
скольких ключевых аспектах.

Во-первых, разработанная методология автома-
тизированного извлечения нарративов из соци-
альных сетей предоставляет более объективный и 
масштабируемый инструмент для анализа обще-
ственного мнения по сравнению с традиционными 
методами, такими как опросы. Этот инструмент 
позволяет не только оперативно реагировать на 
изменения в массовых настроениях, но и анализи-
ровать мнение широкого спектра социально-де-
мографических и географических групп, что делает 
его незаменимым для мониторинга общественных 
настроений и принятия информированных реше-
ний в условиях быстро меняющейся информацион-
ной среды.

Во-вторых, универсальность предложенной ме-
тодологии позволяет еe адаптировать для анали-
за различных социально значимых событий, что 
расширяет еe применимость и делает еe ценным 
инструментом для исследователей и практиков в 
области социологии, политологии, менеджмента, 
маркетинга и других смежных дисциплин. Напри-

ИННОВАЦИИМИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2024. Т. 15. № 3. С. 404–420



417

Список источников

1. Zhang Q., Gao J., Wu J.T., Cao Z., Zeng D.D. Data science approaches to confronting the COVID-19 pandemic: a 
narrative review // Philosophical Transactions. Series A, Mathematical, physical, and engineering sciences. 2021. Vol. 380. 
P. e20210127. https://doi.org/10.1098/rsta.2021.0127

2. Bozkurt A., Karakaya K., Turk M., Karakaya Ö., Castellanos-Reyes D. The impact of COVID-19 on education: A meta-
narrative review // TechTrends. 2022. Vol. 66. P. 883–896. https://doi.org/10.1007/s11528-022-00759-0 

3. Mennella C., Maniscalco U., De Pietro G., Esposito M. Ethical and regulatory challenges of AI technologies in healthcare: 
A narrative review // Heliyon Volume. 2024. Vol. 10. Iss. 4. P. e26297.  https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e26297 

4. Kim J., Monroy-Hernandez A. Storia: Summarizing social media content based on narrative theory using crowdsourcing 
// CSCW '16: Proceedings of the 19th ACM Conference on Computer-Supported Cooperative Work and Social Computing 
(February 27 – March 2, 2016). San Francisco, 2016. P. 1018–1027. https://doi.org/10.1145/2818048.2820072 

5. Рудакова Г.М., Корчевская О.В. Разработка системы по обработке нарративных данных // ИТНОУ: Информацион-
ные технологии в науке, образовании и управлении. 2018. № 5(9). С. 33–38. EDN: https://elibrary.ru/yofcnn

6. Бойченко А.Е., Жучкова С.В. Что скрывает русский рэп? Тематическое моделирование текстов русскоязычной хип-
хоп сцены // Журнал социологии и социальной антропологии. 2020. Т. 23. № 2. С. 130–165. 
EDN: https://elibrary.ru/rqypza. https://doi.org/10.31119/jssa.2020.23.2.6  

7. Ghodratnama S., Beheshti A., Zakershahrak M., Sobhanmanesh F. Intelligent narrative summaries: From indicative to 
informative summarization // Big Data Research. 2021. Vol. 26. P. 1–13. https://doi.org/10.1016/j.bdr.2021.100257

8. Messaoudi C., Guessoum Z., Ben Romdhane L. Opinion mining in online social media: a survey // Social Network Analysis 
and Mining. 2022. Vol. 12. P. 25. https://doi.org/10.1007/s13278-021-00855-8

9. Jaidka K. Chapter 17: Public opinion analytics with social media // In: Research Handbook on Social Media and Society / 
Ed. M.M. Skoric, N. Pang. 2024. P. 224–239. https://doi.org/10.4337/9781800377059.00028 

10. Oghaz T.A., Mutlu E.C., Jasser J., Yousefi N., Garibay I. Probabilistic model of narratives over topical trends in social 
media: A discrete time model // Proceedings of the 31st ACM Conference on Hypertext and Social Media (HT '20). New 
York, 2020. P. 281–290. https://doi.org/10.1145/3372923.3404790

11. Shahsavari S., Holur P., Wang T., Tangherlini T.R., Roychowdhury V. Conspiracy in the time of corona: automatic detection 
of emerging COVID-19 conspiracy theories in social media and the news // Journal of Computational Social Science. 2020. 
Vol. 3. P. 279–317. https://doi.org/10.1007/s42001-020-00086-5

12. Sharma K., Zhang Y., Liu Y. COVID-19 vaccine misinformation campaigns and social media narratives // Proceedings 
of the International AAAI Conference on Web and Social Media. 2022. Vol. 16. Iss. 1. P. 920–931. 
https://doi.org/10.1609/icwsm.v16i1.19346

13. Edinger A., Valdez D., Walsh-Buhi E., Trueblood J.S., Lorenzo-Luaces L., Rutter L.A., Bollen J. Misinformation and public 
health messaging in the early stages of the MPOX outbreak: Mapping the Twitter narrative with deep learning // Journal of 
Medical Internet Research. 2023. Vol. 25. P. e43841. https://doi.org/10.2196/43841  

14. Shafiq W. Optimizing organizational performance: A data-driven approach in management science // Bulletin of 
Management Revew. 2024. Vol. 1. Iss. 2. P. 31–40. URL: https://bulletinofmanagement.com/index.php/Journal/article/
view/48 (дата обращения: 05.09.2024).

15. Saura J.R., Ribeiro-Soriano D., Palacios-Marqués D. Data-driven strategies in operation management: mining user-
generated content in Twitter // Annals of Operations Research. 2024. Vol. 333. P. 849–869. 
https://doi.org/10.1007/s10479-022-04776-3

16. Sarioguz O., Miser E. Data-driven decision-making: Revolutionizing management in the information era // Journal of 
Artificial Intelligence General Science. 2023.  Vol. 4. Iss. 1. P. 179–194. https://doi.org/10.60087/jaigs.v4i1.131 

17. Adegoke B.A., Odugbose T., Adeyemi C. Harnessing big data for tailored health communication: A systematic review 
of impact and techniques // International Journal of Biology and Pharmacy Research Updates. 2024. Vol. 03. Iss. 02. P. 
001–010. https://doi.org/10.53430/ijbpru.2024.3.2.0024

мер, данную методологию можно использовать для 
анализа нарративов, связанных с политическими 
кампаниями, экономическими кризисами, социаль-
ными движениями и другими важными событиями.

В-третьих, понимание специфики формирования 
и распространения нарративов в социальных 
сетях способствует более эффективному управ-
лению общественным мнением. Это особенно 

важно в условиях поляризации мнений, когда одни 
нарративы могут способствовать стабилизации 
общественного дискурса, а другие – усугублять 
социальные напряжения. Разработка и внедрение 
таких аналитических инструментов могут помочь 
в разработке стратегий противодействия дезин-
формации, продвижения общественно значимых 
инициатив и улучшения коммуникации между госу-
дарственными институтами и обществом.
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аннотация

цель: разработка инновационного подхода к управлению рисками в проектах государственно-частного партнерства (ГЧП) с при-
менением передовых технологий искусственного интеллекта, которые позволяют создать модель оценки рисков, учитывающую 
нелинейные взаимосвязи между различными риск-факторами.

Методы. Помимо традиционных методов научного познания, в работе использовались междисциплинарные подходы риск-
менеджмента и сложившейся практики машинного обучения. Методическую основу исследования составили работы по оценке 
рисков и применению алгоритмов ИИ в данной области. Эмпирическую базу исследования составили данные официального пор-
тала РОСИНФРА о проектах государственно-частного партнерства.

Результаты работы. Изучена практика применения алгоритмов искусственного интеллекта к задаче оценки рисков ГЧП-
проектов в России и за рубежом. Установлено, что наиболее эффективный результат показывают модели случайного леса. Одна-
ко представленные решения не учитывают российские экономические реалии. Авторами структурирована база реализованных 
ГЧП-проектов, пригодная для моделирования рисков. Разработана модель оценки риска недостижения целей российских ГЧП-
проектов, выполнена оценка ее качества. Предложены рекомендации по внедрению модели в операционный контур процессов 
реализации проектов ГЧП.

выводы. Разработанная модель позволяет по общим параметрам ГЧП-проекта (регион, орган власти, срок соглашения, отрасль и 
сфера реализации и проч.) с точностью 93% (по метрике ROC\AUC) оценить риск того, что проект завершится некорректно (по при-
чине несостоявшегося конкурса, отказа от запуска, расторжения по решению суда, отмены/аннулирования конкурса). С помощью 
модели органы исполнительной власти РФ могут выстраивать риск-менеджмент по управлению ГЧП-проектами в регионах и, тем 
самым, способствовать повышению их финансовой эффективности. Также статья может стать полезной практикующим специали-
стам по управлению проектами и оценщикам.

ключевые слова: государственно-частное партнерство, ГЧП-проекты, риски ГЧП-проектов, искусственный интеллект, машинное 
обучение
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abstract

Purpose: is to develop an innovative approach to risk management in public-private partnership (PPP) projects using advanced artificial 
intelligence technologies that allow creating the risk assessment model that takes into account non-linear relationships between various 
risk factors.

Methods: in addition to traditional methods of scientific knowledge, interdisciplinary approaches of risk management and established 
practice of machine learning were used in the work. The methodological basis of the study was formed by works on the risk assessment 
and the application of AI algorithms in this area. The empirical basis of the study was the data of the official portal of ROSINFRA on public-
private partnership projects.

Results: the practice of applying AI algorithms to the task of assessing the risks of PPP-projects in Russia and abroad was studied. It is 
established that the most effective result is shown by the models based on RandomForestClassifier. However, the presented solutions do 
not take into account Russian economic realities. The authors have structured a database of implemented PPP-projects suitable for risk 
modeling. The model for assessing the risk of failure to achieve the objectives of Russian PPP-projects has been developed and its quality 
has been assessed. Recommendations on implementation of the model in the operational loop of PPP projects realization processes are 
offered. 

conclusions and Relevance: the developed model allows, according to the general parameters of PPP project (region, authority, term 
of agreement, industry and scope of implementation, etc.) with the accuracy of 93% (according to the ROC\AUC metric), to assess the 
risk that the project will end incorrectly (due to a failed tender, refusal to launch, termination by court decision, cancellation/annulment 
of the tender). With the help of the model the executive authorities of the Russian Federation can build risk management for PPP 
projects management in the regions and thus contribute to their efficiency improvement. The article may also become useful for project 
management practitioners and appraisers.

Keywords: public-private partnership, PPP projects, PPP project risks, artificial intelligence, machine learning
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Введение 

В современном мире государственно-частное 
партнерство (далее ГЧП) становится все более 
распространенной формой взаимодействия меж-
ду государственными органами и частными ком-
паниями для реализации значимых проектов. В 
2023 г. на российском рынке ГЧП запущено 116 

новых проектов на общую сумму 765,5 млрд руб. 
По сравнению с 2022 г., когда насчитывалось 375 
новых проектов, их количество сократилось втрое. 
Однако средний объем инвестиций в один проект 
увеличился и составил 6,8 млрд руб. 1 По данным 
РОСИНФРА 2, среди общеизвестных моделей 
взаимодействия государства и бизнеса преобла-
дают концессионные соглашения в рамках закона 

ИННОВАЦИИМИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2024. Т. 15. № 3. С. 421–438

 1 Крючкова Е. ГЧП-проекты стали крупнее, но их число уменьшилось // Коммерсантъ. 21.12.2023. URL: https://www.kommersant.ru/
doc/6413003 (дата обращения: 20.06.2024) 

 2 База проектов // Информационный ресурс РОСИНФРА. URL: https://dpo.rosinfra.ru/base-projects (дата обращения: 20.06.2024)
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№115-ФЗ 3, на долю которых приходится 79,39%, 
или 6185 соглашений. Другие формы взаимо-
действия, такие как «аренда с инвестиционными 
обязательствами, энергосервисные контракты с 
признаками ГЧП, инвестиционные договоры и со-
глашения о ГЧП/МЧП» 4, составляют лишь 20% [1] 
от общего числа соглашений (1606 шт.).

Большой размер инвестиций и длительный срок 
реализации таких проектов существенно повы-
шают уровень рисков для всех стейкхолдеров. 
Успешная реализация таких проектов требует 
глубокого анализа и оценки рисков, связанных с 
ними. В общемировой практике реализации ГЧП-
проектов пристальное внимание уделяется риск-
менеджменту. Однако в российской практике 
работа с рисками производится по остаточному 
принципу и ограничивается формальными карта-
ми и планом снижения рисков. Данный аспект при-
водит к тому, что численность рисковых проектов 
ГЧП (которые не достигают своих целей и завер-
шаются раньше срока) достигла 22,5% от общего 
числа завершенных проектов в России. 

Для повышения эффективности и финансовой ре-
зультативности моделей ГЧП важна проработка 
системы риск-менеджмента в данной сфере. Зако-
нодательными и нормативно-правовыми актами в 
области ГЧП и концессионных соглашений опре-
делены минимальные требования к частным пар-
тнерам и общие методические рекомендации по 
«оценке эффективности проектов ГЧП. Риски рас-
сматриваются в определенной типовой структуре 
в контексте последующего качественного индиви-
дуального анализа и оценки в рамках экспертизы 
проекта» [2]. Базы реализованных российских 
ГЧП-проектов отсутствуют в пригодном для анали-
за виде, что препятствует развитию моделей оцен-
ки рисков. Модель оценки уровня риска может 
значительно повлиять на эффективность процес-
са реализации ГЧП-проектов. Знание того, какие 
проекты относятся к минимальному или высокому 
риску, позволяет управлять ресурсами, временем 
и финансами более эффективно.

Искусственный интеллект может стать полезным 
в процессе идентификации и оценки рисков про-
ектов. Например, алгоритмы машинного обучения 
могут анализировать большие объемы данных о 
параметрах проектов, выявлять паттерны и пред-
сказывать возможные риски. Интеллектуальные 
системы также могут помочь в автоматизации 

мониторинга и анализа рисков, что позволит 
быстрее реагировать на изменения в проекте и 
принимать соответствующие меры со стороны 
местных органов власти и частных партнеров. Со 
стороны Министерства экономического развития 
РФ появляется возможность выработки отдельных 
мероприятий для оказания экспертной поддерж-
ки публичным партнерам в регионах при запуске 
проектов ГЧП с повышенным риском.   

Учитывая вышеизложенное, цель исследования 
заключается в определении нового подхода к 
управлению рисками проектов ГЧП, являющихся 
наиболее сложными с точки зрения практической 
реализации. Новый подход должен основываться 
на прорывной технологии искусственного интел-
лекта, с помощью которой возможно сконструи-
ровать модель оценки рисков, которая учитывает 
сложные нелинейные взаимосвязи между пере-
менными. В соответствии с поставленной целью 
сформулированы задачи исследования:

1) изучить практику применения алгоритмов ис-
кусственного интеллекта в оценке рисков про-
ектов ГЧП;

2) сформировать базу проектов ГЧП, реализо-
ванных в России; 

3) создать модель для оценки риска несоответ-
ствия целям российских проектов ГЧП и прове-
сти оценку ее эффективности. 

Обзор литературы и исследований

Среди российских ученых и ученых из ЕАЭС ис-
следованием рисков ГЧП-проектов и их участни-
ков занимались Шубина В.И. [2], Ялмаев Р.А. [3], 
Юрьева Т.В. [4], Макеева В.Г. с соавторами [5], 
Мингазов Р.И. [6, 7], Кашин А.В. [8], Трунова Л.Г. 
и Ван С. [9], Кириенко О.Э. [10], Тесля П.Н. [11], 
Агамагомедова Е.В. [12], Дадеркина Е.А. и Усик 
М.Ю. [13], Гайнутдинов Т.Р. [14], Зайдуллина Э.Р. 
[15] и прочие. В основном работы сосредоточены 
на выявлении и классификации рисков в рамках их 
качественного анализа. Однако отсутствуют ра-
боты, посвященные применению алгоритмов ИИ к 
задаче оценки рисков ГЧП-проектов. 

Иностранные авторы также достаточно внимания 
уделяют идентификации, анализу и оценке рисков 
ГЧП-проектов. Например, в работе Rasheed N. с 
соавторами [16] представлен систематический 
обзор литературы, касающейся рисков в ГЧП, 

 3 Федеральный закон «О концессионных соглашениях» от 21.07.2005 №115-ФЗ // Консультант Плюс. URL: https://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_54572/?ysclid=lp5ic1p3i346730722 (дата обращения: 20.06.2024) 

 4 Федеральный закон «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 13.07.2015 № 224-ФЗ // Консультант Плюс. 
URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182660/?ysclid=lp5i8qazgn737604700 (дата обращения: 20.06.2024)
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с использованием блок-схемы PRISMA и сделан 
вывод, что исследования в данной области сме-
стились с общего подхода к выявлению и оценке 
рисков к индивидуальному анализу в рамках от-
дельного проекта. 

В последнее время стали появляться работы, по-
священные анализу применения ИИ в целях управ-
ления рисками. В частности, в работе Кумара А. 
и др. рассматривается использование «ИИ в ка-
честве инструмента управления финансовыми ри-
сками» [17]. Авторами отмечено, что ИИ «улучша-
ет управление рыночными и кредитными рисками 
при проверке моделей, моделировании, стресс-
тестировании и подготовке данных. ИИ помогает 
контролировать качество полученных сведений, 
выявлять мошенничество и осуществлять поиск 
нужной информации в интернете» [17]. Однако 
эти ученые изучали риск-менеджмент в области 
финансовых рисков на уровне компании. 

В исследовании Дождикова А.В. [18] применяется 
основной раздел ИИ – машинное обучение для 
оценки успеха проектов в сфере кинематографа. 
Данное исследование является важным шагом в 
области прикладного использования ИИ. Автор 
использовал метод опорных векторов, дерево ре-
шений, метод ближайших соседей, «наивный» Бай-
есовский алгоритм и нейронную сеть. Наилучший 
результат в исследовании показало дерево реше-
ний и нейросеть (многослойный перцептрон). Од-
нако результаты данной работы неприменимы к 
ГЧП-проектам. Неподходящим является также под-
ход к определению целевой переменной (успеш-
ность проекта), которую автор идентифицирует 
посредством окупаемости затрат сборами филь-
ма в прокате. 

Углубляясь в тематику исследований ГЧП-проектов, 
становится очевидным, что работ, которые посвя-
щены применению ИИ к оценке рисков данных 
проектов, не так много. 

В частности, работа Jin X.-H. и Zhang G. [19] по-
священа созданию моделей искусственных ней-
ронных сетей (ANN) для моделирования процесса 
принятия решений о распределении рисков в ГЧП-
проектах. Сделан вывод, что нейронные сети эф-
фективны для моделирования процесса принятия 
решений о распределении рисков, при этом под-
ходящей основой является экономика трансакци-
онных издержек. Однако нейронные сети сложны 
для интерпретации.  

Авторский коллектив [20] изучает использование 
ИИ в целях снижения климатических рисков ГЧП-
проектов и делает вывод, что глубокое обучение, 
информационное моделирование зданий, роботи-
зированная автоматизация, дистанционные датчи-
ки и нечеткая логика эффективно снижают клима-

тические риски в инфраструктурных проектах ГЧП. 
Приводятся убедительные аргументы в пользу ис-
пользования ИИ для понимания и управления мно-
гочисленными проблемами, связанными с измене-
нием климата, в инфраструктурных проектах ГЧП.

Kumar L. с соавторами [21] исследует финансовые 
риски, связанные с проектами дорожной инфра-
структуры, и фокусируется на модели NPV-at-risk с 
использованием моделирования методом Монте-
Карло с учетом распределений вероятностей для 
различных входных параметров. Основа – финан-
совая модель и параметры, которые характерны 
для соответствующего региона, где реализуется 
проект. Эффективность подхода зависит от глубины 
проработки и обоснования стандартного отклоне-
ния входных параметров финансовой модели.   

Коллектив ученых [22] «использует адаптивную 
модель нечеткой когнитивной карты и доказывает 
эффективность такого подхода для лучшего по-
нимания стратегий снижения рисков посредством 
анализа сценариев "что, если"» и делает возмож-
ным увеличить шансы на успех в проектах ГЧП. 
Подход больше подходит для качественной про-
работки рисков. 

Xu Y. с соавторами [23] разрабатывает иерархи-
ческую структуру рисков для описания профилей 
рисков проектов ГЧП. Весовые коэффициенты и 
функции принадлежности для факторов риска 
устанавливаются с использованием метода опро-
са Delphi и теории нечетких множеств. Представ-
лен инструмент поддержки принятия решений на 
основе модели оценки рисков с использованием 
Visual Basic for Application (VBA). Однако представ-
ленное решение относится к программируемым 
решениям на основе экспертных мнений, которые 
существенно отличаются от машинного обучения. 

Весьма перспективной является работа Yaseen 
Z.M. и др. [24], где применяется гибридная модель 
случайного классификатора лесов с оптимизацией 
генетического алгоритма (RF-GA) для прогнозиро-
вания задержки строительных проектов с высокой 
точностью, что улучшает управление проектами 
и их устойчивостью. Модель ориентирована на 
управление отдельным типом риска с учетом иден-
тифицированных источников и факторов проблем 
(по опросникам), приводящих к задержкам сроков 
проекта.  

В исследовании Jokar E. и др. [25] определены и 
расставлены приоритеты наиболее важных рисков 
в проектах автострады на основе ГЧП в Иране с 
применением нечетких многокритериальных ме-
тодов принятия решений. Предпринята попытка 
определить важность рисков и их приоритетность в 
исследуемых проектах с использованием нечетких 
многокритериальных методов принятия решений 
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(FAHP и FTOPSIS). Подход применим для детальной 
оценки рисков ГЧП-проектов, однако их важность 
в странах реализации проектов различна. 

Owolabi H.A. и соавторы [26] делают вывод, что 
эффективным методом прогнозирования задержек 
в проектах ГЧП с более низкой средней ошибкой 
прогнозирования теста, чем другие устаревшие 
методы регрессии, является случайный лес. Од-
нако модель разработана на европейских ГЧП-
проектах. 

Таким образом, можно сделать вывод, что подхо-
ды с использованием алгоритмов ИИ применяются 
в оценке рисков ГЧП-проектов. Многообещаю-
щий результат демонстрируют модели случайного 
леса. Однако представленные решения не учиты-
вают российские экономические реалии и спец-
ифику региональных ГЧП-проектов, что предопре-
деляет актуальность и практическую значимость 
настоящего исследования.  

Материалы и методы

Рассмотренные модели (деревья решений, случай-
ный лес и др.) разрабатываются на принципах ма-
шинного обучения. Данный подход позволяет най-
ти закономерности в данных и подобрать способ 
их наилучшей аппроксимации 5. 

Ключевые этапы машинного обучения следующие 6:

1) формирование базы данных реализованных 
ГЧП-проектов в России с использованием плат-
формы РОСИНФРА (других баз данных, при-
годных для моделирования рисков, в открытом 
доступе нет);

2) определение целевого признака, характеризу-
ющего риск ГЧП-проекта;

3) изучение данных и определение типа взаимос-
вязи с целевой переменной;

4) предварительная обработка переменных (ра-
бота с пропущенными значениями и удаление 
дублирующихся значений);

5) подготовка данных для моделирования (марки-
ровка текстовых переменных, уменьшение раз-
мерности количественных переменных);

6) разработка модели; 

7) выбор протокола и оценка полученной модели;

8) интерпретация значимости факторов;

9) разработка процесса работы с моделью и ее 
внедрение в операционный контур бизнес-
процессов участников.

С учетом рассмотренных публикаций, воспользу-
емся беггингом на деревьях – «случайным лесом 
для классификации» (RandomForestClassifier). 

Модель случайного леса (Random Forest) соединя-
ет множество решающих деревьев в целях улуч-
шения качества прогнозирования. Каждое дерево 
строится независимо друг от друга, что позволяет 
уменьшить переобучение и повысить обобщаю-
щую способность модели.

Модель случайного леса строится по следующему 
алгоритму: 

1. Для каждого дерева в случайном лесу создается 
случайная подвыборка обучающих данных. Это 
позволяет добавить разнообразие в модель и 
уменьшить корреляцию между деревьями.

2. Для подвыборки строится дерево решений. В 
каждом узле дерева происходит разделение 
на основе критерия Джини 7: 

 

где Gt – коэффициент разнородности Джини в 
узле; pi

2 – доля наблюдений класса с в узле t.

3. Когда все деревья построены, для каждого объ-
екта данных модель случайного леса делает 
прогноз на основе голосования деревьев.

Результаты исследования

Вручную структурирована (в виде отдельного фай-
ла) база данных ГЧП-проектов в России с сайта РО-
СИНФРА (которая на сайте представлена в виде 
описаний, без возможности загрузки в единую та-
блицу) за период с 2005 по 2023 гг., содержащая 
договоры с государственными и муниципальными 
органами власти в качестве одной из сторон. Раз-
мер исходной таблицы составляет 7791 строку и 
24 столбца, которые содержат показатели: ID про-
екта; дата добавления в базу; сфера; отрасль; ре-
гион; федеральный округ; уровень проекта; дата 
заключения соглашения; срок соглашения, лет; 
наименование проекта; способ инициирования; 
форма реализации; публичный партнер; орган 

 5 Крис Э. Машинное обучение с использованием Python. Сборник рецептов: пер. с англ. Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2022. 
384 с. URL: https://ibooks.ru/bookshelf/366635/reading (дата обращения: 27.06.2024).

 6 Шолле Ф. Глубокое обучение на Python: пер. с англ. Санкт-Петербург: Питер, 2023. 576 с. URL: https://library.cbr.ru/catalog/lib/bo
oks/412847/?ysclid=m0qrferjp9740129998 (дата обращения: 06.09.2024).

 7 Крис Э. Машинное обучение с использованием Python. Сборник рецептов: пер. с англ. Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2022. 
384 с. URL: https://ibooks.ru/bookshelf/366635/reading (дата обращения: 27.06.2024)

(1)
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власти; частный партнер; общий объем финанси-
рования, руб.; общий объем бюджетных инвести-
ций, руб.; общий объем частных инвестиций, руб.; 
планируемые источники возврата инвестиций; этап; 
причина завершения проекта; этап, после которо-
го завершен проект. Структурированные данные 

представляют ценность и пригодны для создания 
модели оценки рисков ГЧП-проектов. 

По состоянию на 01.03.2024 завершенными чис-
лятся 2423 проекта. Причины завершения проекта 
представлены на рис. 1. 

Составлено авторами по данным РОСИНФРА

Рис. 1. Причины завершения проектов ГЧП

Compiled by the authors according to ROSINFRA data

Fig. 1. Reasons for completion of PPP projects

Статус завершения проекта ГЧП в базе данных 
свидетельствует о достижении проектом основной 
цели, что является доступным индикатором риска. 
Для идентификации других рисков, таких как ком-
мерческие (несоответствие плану продаж, превы-
шение операционных затрат) и финансовые (рост 
процентных ставок, кассовые разрывы, потреб-
ность в дополнительном финансировании, удоро-
жание проекта), необходима внутренняя докумен-
тация, которая не является доступной.      

Нормальное завершение договора предполага-
ет, как правило, в качестве причины завершения 
«По окончании срока соглашения», в качестве 
последнего этапа – «Эксплуатация». Завершение 
по окончании срока соглашения, к которому от-
носятся большинство соглашений, является «нор-
мальным» и свидетельствует о достижении целей: 
выполнении сторонами условий договора и дове-
дении проекта до предусмотренной договором ко-
нечной стадии эксплуатации. Можно сказать, что 
это группа минимального риска. 

Ситуация, когда договор завершился расторжени-
ем по соглашению сторон, может свидетельство-
вать как о нормальном завершении договора, так 
и о конфликте участников договора в ходе его ис-
полнения, который, однако, разрешился мирным 
соглашением, без серьезных последствий. В силу 
того, что детали соглашения не известны, факт 
мирного исхода трактуется в рамках исследования 
как зона минимального риска. 

Также по некоторым проектам отсутствует указа-
ние причин завершения проекта. В силу данного 
обстоятельства нет достаточных оснований счи-
тать данные проекты потенциально проблемными.  

Другие причины завершения позволяют идентифи-
цировать проекты как потенциально проблемные 
или с повышенными рисками. Несостоявшийся 
конкурс указывает на недостаточную конкуренто-
способность проекта или возможные проблемы в 
начальной стадии планирования. Источником ри-
ска является не концессионер, а концедент. Также 
источником риска может являться государствен-
ный или муниципальный орган, не сумевший орга-
низовать успешный конкурс и привлечь сторонне-
го частного инвестора. Отказ от запуска проекта 
возможен по причине финансовых проблем, изме-
нения стратегии или недостаточной оценки рисков 
на начальных этапах. Соглашение о расторжении 
по решению суда указывает на серьезные юриди-
ческие проблемы или споры, что является высоким 
риском. Отмена/аннулирование конкурса также 
может свидетельствовать о юридических пробле-
мах, недостаточной проработке концепции проек-
та или вмешательстве внешних факторов.

По итогам анализа и группировки значений по 
категориям причин завершения проекта получено 
распределение числа проектов ГЧП, завершив-
шихся некорректно и не достигнувших установ-
ленных целей. Таким образом, если перевести 
типы завершения соглашений в категорию ми-
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нимального риска, в данную группу войдет 1876 
проектов; в группу высокорискованных войдет 547 
проектов (табл. 1, где 1 – «повышенный риск»; 0 – 
«пониженный риск»).  

по снижению и распределению рисков и повысить 
эффективность управления процессом ГЧП.

Неравномерность в выборке, малый объем дефект-

Таблица 1

Статистика проектов ГЧП по уровню риска
Table 1

Statistics of PPP projects by risk level

Уровень риска Количество, шт. Доля, % 

0 1876 77,43

1 547 22,57

Составлено авторами в Python

Compiled by the authors in Python

Вполне естественно, что высокорискованные 
проекты составляют лишь небольшую долю от 
общего количества. Однако главной целью 
становится выявление именно таких проектов в 
целях выработки мероприятий по снижению ри-
сков и повышению эффективности управления 
процессом ГЧП.

Наличие прозрачных условий соглашений и риск-
менеджмент, основанный на скоринговой модели 
оценки рискованности ГЧП-проекта по доступным 
параметрам, позволит выработать мероприятия 

Таблица 2

Статистика проектов ГЧП с высоким риском по Федеральным округам
Table 2

Statistics of high-risk PPP projects by Federal Districts

Федеральный округ Количество Доля высокорискованных  
проектов ГЧП в каждой группе

Центральный 123 0.240705

Дальневосточный 112 0.326531

Приволжский 108 0.186528

Сибирский 70 0.191257

Уральский 60 0.215827

Северо-западный 41 0.267974

Южный 22 0.164179

Северо-Кавказский 11 0.22449

Составлено авторами в Python

Compiled by the authors in Python

ных экземпляров целевого признака 
«Риск проекта ГЧП» в общем объеме 
создает серьезные проблемы при по-
строении моделей классификации и 
выявления рисковых проектов. Данный 
аспект необходимо учитывать при раз-
делении выборок и при построении мо-
делей классификации с обучением.

По количественным и отдельным кате-
гориальным признакам возможно сде-
лать группировку и проверить гипотезу 
о взаимосвязи с целевой переменной. 

«Орган власти» представлен конкретным органом 
власти в лице администрации региона. Большое 
количество значений в табличном виде наглядно 
сложно представить.  

«Регион» содержит город или поселение области. 
Количество значений велико, и представить их в 
читаемом табличном виде невозможно.

Статистика проектов с высоким риском по феде-
ральным округам представлена в табл. 2. Лидера-
ми по доле проектов с высоким риском являются 
Дальневосточный и Северо-Западный округи.

«Срок соглашения» – это количество лет, на кото-
рые заключено соглашение. По результатам ана-
лиза взаимосвязи целевого признака со сроком 
установлено, что по коротким соглашениям (до 
12-ти лет) доля высокорисковых проектов меньше 

(12%), а по соглашениям от 12-ти до 20-ти лет доля 
вырастает до 67% (табл. 3).

«Сфера» и «Отрасль» отражают область деятель-
ности, в которой заключен ГЧП-проект. В табл. 4 
представлено распределение высокорискованных 
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Таблица 3

Статистика высокорискованных проектов ГЧП по срокам соглашения
Table 3

Statistics of high-risk PPP projects with agreement term

Диапазон срока соглашения, лет Количество проектов, шт. Доля высокорискованных  
 проектов ГЧП в каждой группе

1–12 233 0.12126

12–20 228 0.676558

20–50 86 0.483146
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проектов по сферам деятельности. По результа-
там анализа можно сделать вывод, что высоко-
рисковые проекты наиболее сосредоточены в 

сферах спорта, экологии и окружающей среды, 
цифровой инфраструктуры и связи.

Таблица 4

Статистика высокорискованных проектов ГЧП по сферам деятельности
Table 4

Statistics of high-risk PPP projects by area of activity

Сфера Количество проектов, шт. Доля высокорискованных  
проектов ГЧП в каждой группе

Нет данных 114 0.726115

Спорт 74 0.672727

Экология и окружающая среда 26 0.541667

Цифровая инфраструктура и связь 5 0.333333

Образование и наука 12 0.315789

Городской и пригородный транспорт 16 0.262295

Индустрия гостеприимства 6 0.193548

Культура и досуг 4 0.190476

Торговля, обслуживание, офисы 6 0.176471

Сельское хозяйство 1 0.166667

ЖКХ и городская среда 276 0.158166

Здравоохранение 5 0.080645

Социальная защита 2 0.071429

Логистическая инфраструктура 0 0

Магистральный транспорт 0 0

Промышленность 0 0
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По переменной «Отрасль» детализация больше, и 
представить ее невозможно. Однако отметим, что 
по доле высокорискованных проектов лидируют 
отрасли массового спорта и обращения с тверды-
ми коммунальными отходами.     

Статистика высокорискованных проектов по полю 
«Планируемые источники возврата инвестиций» 
представлена в табл. 5, которая составлена с ис-

пользованием материалов источника [27]. Здесь 
можно сделать вывод, что при прямом взимании пла-
ты доля высокорисковых проектов достигает 23%. 

В категории «Форма реализации» проекты с высо-
ким риском по концессионным соглашениям (ФЗ 
№ 115) составляют 25% (491 проект), тогда как по 
соглашениям о ГЧП/МЧП (ФЗ № 224) этот показа-
тель составляет 95% (21 проект). 
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Таблица 5

Статистика высокорискованных проектов ГЧП по планируемым источникам возврата инвестиций
Table 5

Statistics of high-risk PPP projects by planned sources of investment return

Планируемые источники возврата инвестиций Количество Доля высокорискованных  
проектов ГЧП в каждой группе

«Прямой сбор платы с потребителей за пользование объектом (услуги)» [27] 261 0.235135

Нет данных 137 0.321596

«Прямой сбор платы с потребителей за пользование объектом (услуги); иная 
коммерческая деятельность (субаренда, реклама, торговля и пр.)» [27]

47 0.130556

«Иная коммерческая деятельность (субаренда, реклама, торговля и пр.); 
прямой сбор платы с потребителей за пользование объектом (услуги)» [27]

43 0.106965

«Плата за доступность (фиксированные платежи) со сто-
роны публичного партнера (бюджета)» [27]

26 0.376812

«Прямой сбор платы с потребителей за пользование объ-
ектом (услуги); плата за доступность (фиксированные плате-
жи) со стороны публичного партнера (бюджета)» [27]

12 0.545455

«Плата за доступность (фиксированные платежи) со сторо-
ны публичного партнера (бюджета); прямой сбор платы с по-
требителей за пользование объектом (услуги)» [27]

10 0.909091

«Иная коммерческая деятельность (субаренда, реклама, торговля и пр.)» [27] 5 0.454545

«Плата за доступность (фиксированные платежи) со сторо-
ны публичного партнера (бюджета); иная коммерческая дея-
тельность (субаренда, реклама, торговля и пр.)» [27]

2 0.5

«Иная коммерческая деятельность (субаренда, реклама, тор-
говля и пр.); плата за доступность (фиксированные плате-
жи) со стороны публичного партнера (бюджета)» [27]

2 0.3

«Иная коммерческая деятельность (субаренда, реклама, тор-
говля и пр.); прямой сбор платы с потребителей за пользование 
объектом (услуги); плата за доступность (фиксированные пла-
тежи) со стороны публичного партнера (бюджета)» [27]

2 1

Составлено авторами в Python
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По показателю «Способ инициирования» (табл. 6) 
больше неуспешных проектов в рамках частной 
инициативы (25%), и немногим меньше – по пуб- 
личной (21%). 

По полю «Уровень проекта» больше высокориско-
вых региональных проектов (35%) (табл. 7).

По показателю «Общий объем финансирования, 
руб.» можно сделать вывод, что с увеличением бюд-
жета растет процент проектов с высоким риском, до-
стигая 47% в группе от 50 млн до 1 млрд руб. (табл. 8).  

Анализируя показатель «Общий объем частных 
инвестиций, руб.», можно заключить, что увеличе-

Таблица 6

Статистика высокорискованных проектов ГЧП по способу инициирования
Table 6

Statistics of high-risk PPP projects by the method of initiation

Способ инициирования Количество Доля высокорискованных проектов  
ГЧП в каждой группе

Заключение соглашения «по итогам про-
ведения конкурсной процедуры» [27] 370 0.219585

Не определено 65 0.218430

Заключение соглашения в рамках про-
цедуры частной инициативы 112 0.254545

Составлено авторами в Python
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Таблица 7

Статистика высокорискованных проектов ГЧП по уровням проекта
Table 7

Statistics of high-risk PPP projects by project level

Уровень проекта Количество Доля высокорискованных проектов  
ГЧП в каждой группе

Муниципальный 435 0.206946

Региональный 112 0.351097

Заключение соглашения в рамках про-
цедуры частной инициативы 112 0.254545
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Таблица 8

Статистика высокорискованных проектов ГЧП по общему объему финансирования
Table 8

Statistics of high-risk PPP projects by total financing volume

Сгруппированный общий объем финансирования,  
руб. Количество Доля высокорискованных проектов  

ГЧП в каждой группе

0 – 2 052 000 89 0.093487

2 052 000 – 10 000 000 66 0.159420

10 000 000 – 50 000 000 52 0.205534

50 000 000 – 1 000 000 000 289 0.470297

1 000 000 000 – 152 934 000 000 51 0.364286
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ние объема инвестиций сопровождается ростом 
доли проектов с высоким уровнем риска (табл. 9).

В табл. 10 представлены показатели, использу-
емые для разработки модели и проверки гипоте-

зы об их влиянии на уровень риска ГЧП-проекта. 
С помощью встроенного метода pandas, isnull и 
isnull.mean подсчитано количество и доля пропу-
щенных значений в наборе данных. 

Таблица 9

Данные о проектах ГЧП с повышенным риском в отношении общего объема частных инвестиций
Table 9

Data on high-risk PPP projects in relation to total private investment

«Сгруппированный общий частных  
инвестиций, руб.» [27] Количество Доля высокорискованных проектов  

ГЧП в каждой группе

0 – 50 000 000 211 0.129766

50 000 000 – 1 000 000 000 179 0.479893

1 000 000 000 – 103 100 000 000 157 0.383838

Составлено авторами в Python
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В наборе данных имеются пропущенные значения 
по полю «Орган власти». Значительная часть про-
пусков является неслучайной, и не представляется 
возможным продумать стратегию их восполнения. 
Для того, чтобы пропущенные значения не стали 
препятствием для разработки модели, они замене-

ны на пробел методом replace. Также выявлены ду-
бликаты в количестве 166 шт., которые подлежат 
удалению методом drop_duplicates. 

Далее осуществлена подготовка выборки для об-
учения, валидации и тестирования модели. Для 
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Таблица 10

Количественные характеристики набора данных для обучения модели
Table 10

Quantitative characteristics of the data set for the model training

Наименование показателя Количество 
значений

Количество  
пропущенных значений

Доля пропущенных 
значений, доли Тип переменной

Сфера 2423 0 0 Категориальная

Отрасль 2423 0 0 Категориальная

Регион 2423 0 0 Категориальная 

Федеральный округ 2423 0 0 Категориальная

Уровень проекта 2423 0 0 Категориальная

Срок соглашения, лет.  2423 0 0
Количественная 
(Непрерывная)

Способ инициирования 2423 0 0 Категориальная

Форма реализации   2423 0 0 Категориальная

Орган власти     1902 521 0.21 Категориальная

Общий объем финан-
сирования, руб.  

2423 0 0
Количественная 
(Непрерывная)

Размер инвестиций 
бюджета, руб.

2423 0 0
Количественная 
(Непрерывная)

Размер инвестиций част-
ного сектора, руб.

2423 0 0
Количественная 
(Непрерывная)

Планируемые источники 
возврата инвестиций

2423 0 0 Категориальная
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разбиения выборки на три случайные подгруппы 
использовался метод train_test_split из библиотеки 
scikit-learn 8. Размер выборки для обучения соста-
вил 1574, валидации – 509, тестирования – 340. 
При разделении выборки учтен дисбаланс клас-
сов в целевой переменной с помощью уточнения 
параметра в train_test_split (stratify = target). 

После подготовки выборки для обучения осущест-
влено масштабирование количественных пере-
менных с помощью RobustScaler, который является 
методом нормализации данных, основанном на 
медиане и квартильном размахе (IQR) 9. Метод цен-
трирует данные путем вычитания медианы и мас-
штабирует данные путем деления на квартильный 
размах. Данный подход является предпочтительным 
в силу того, что квартильный размах более устой-
чив к выбросам по сравнению с диапазоном между 
4-м и 1-м квартилями. Поскольку квартили делят 
данные на равные части (по 25%), они менее под-
вержены влиянию экстремальных значений. Также 
разница между 3-м и 1-м квартилями (Q3 – Q1) от-

ражает интерквартильный размах, который пока-
зывает разброс значений в центральной половине 
данных. Этот показатель обычно используется для 
измерения изменчивости данных вокруг медианы. 
Использование интерквартильного размаха (Q3 
– Q1) позволяет более точно оценить дисперсию 
данных в сравнении с разностью между 4-м и 1-м 
квартилями, особенно в случае наличия выбросов 
или асимметрии данных. 

Категориальные переменные закодированы с помо-
щью техники прямого кодирования OneHotEncoder. 
Метод преобразует переменные на 0 или 1 и осу-
ществляет замену в исходном наборе данных.  

С учетом того, что показатели категориальные 
и взаимосвязь между ними носит нелинейный ха-
рактер, выявлять мультиколлинеарные признаки 
не представляется целесообразным. Линейные 
модели здесь не способны показать хорошие ре-
зультаты. В качестве модели предпочтение отдано 
беггингу на деревьях – случайный лес для класси-
фикации (RandomForestClassifier). 

 8 Метод Train_test_split // Библиотека Python для машинного обучения. URL: https://scikit-learn.org/stable/index.html (дата обраще-
ния: 20.06.2024) 

 9 Крис Э. Машинное обучение с использованием Python. Сборник рецептов / пер. с англ. Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2022. 
384 с. URL: https://ibooks.ru/bookshelf/366635/reading (дата обращения: 27.06.2024).
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Обучение моделей осуществлялось в Python, после-
довательно перебирая гиперпараметры глубины и 
количества деревьев с помощью циклов для поиска 
оптимальных параметров, при которых ошибка мо-
дели на валидационной выборке минимальна.

В качестве «критериев для оценки качества модели 
при валидации использовались общеизвестные в 
машинном обучении метрики: Precision (точность), 
Recall (полнота), F1-мера – гармоническое сред-
нее между precision и recall, ROC-кривая (Receiver 
Operating Characteristic) – рабочая характеристи-
ка приемника и AUC (area under curve) – площадь 
под кривой ROC» [28].  

«ROC/AUC позволяет оценить качество модели, 
учитывая, как чувствительность (TPR), так и спец-
ифичность (1-FPR)» [28]. Значение ROC/AUC на-
ходится в диапазоне от 0 до 1, где 1 означает иде-
альную модель, 0.5 – случайное угадывание.   

По результатам валидации модель случайный лес 
показала метрики качества: глубина дерева – 18, 
количество деревьев – 150, F1-мера – 0.81, ROC/
AUC – 0.94, время обучения 3 минуты 53 секунд. 
По результатам испытания модели на тестовой 
выборке получились метрики, представленные в 
табл. 11 и на рис. 2. По представленным метрикам 
можно сделать вывод, что полученная модель по-
казывает хорошее качество.  

Таблица 11

Метрики качества модели случайного леса на тестовой выборке
Table 11

Quality metrics of the random forest model on the test sample

Метрика качества Интерпретация Значение

precision
Точность («доля верно предсказанных положительных классов от всех 

объектов, которые модель предсказала как положительные» [28])
0,79

«recall» [28]
«Полнота (доля верно предсказанных положительных клас-

сов от всех реальных положительных классов» [28])
0,70

«F1-мера» [28] «Гармоническое среднее между точностью и полнотой» [28] 0,74

roc_auc
 ROC (Receiver Operating Characteristic) кривая и метрика AUC (Area 
Under the Curve) представляют обобщенную меру способности мо-

дели различать классы в задачах бинарной классификации
0,93
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Рис. 2. ROC/AUC точности модели на тестовой выборке

Developed by the authors in Python

Fig. 2. ROC/AUC of the model accuracy on the test sample
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Таблица 12

Значимость признаков модели случайный лес
Table 12

Significance of the attributes of the random forest model

Наименование показателя Значимость, доли

Регион 0.172600306

Орган власти 0.139407274

Срок соглашения, лет. 0.134019818

Отрасль 0.101700061

Сфера 0.10014574

Общий объем частных инвестиций, руб. 0.06734322

Общий объем финансирования, руб. 0.066119562

Форма реализации 0.060433484

Планируемые источники 0.058897798

Федеральный округ 0.040398921

Способ инициирования 0.026745

Общий объем бюджетных инвестиций, руб. 0.01834035

Уровень проекта 0.013848466

СУММА 1

Составлено авторами в Python
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Значимость признаков в модели определена с 
применением метода feature_importances_ (табл. 
12). Наиболее значимыми признаками являются: 

«Регион», «Орган власти», «Срок соглашения, 
лет», «Отрасль» и «Сфера». 
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Разработанная модель случайного леса может 
использоваться для оценки рисков ГЧП-проектов 
с учетом используемых параметров и способство-
вать корректировке стратегии по выработке меро-
приятий минимизации рисков.   

Для реализации системы риск-менеджмента ГЧП 
необходимо выполнить следующий ряд этапов.   

1. Идентификация рисков. Определение потен-
циальных угроз и возможностей, которые могут 
повлиять на успешное выполнение проекта. 
Составление реестра рисков проектов.

2. Анализ и оценка рисков (с использованием 
скоринговой модели). Оценка вероятности воз-
никновения рисков и их потенциального воз-
действия на проект. Ранжирование рисков по 
степени важности и приоритетности для управ-
ления ими. Определение стратегий управления 
рисками: избегание, снижение, передача или 
принятие рисков.

3. Управление рисками. Разработка плана управ-
ления рисками, включающего в себя методы и 
инструменты для минимизации негативных по-
следствий рисков. Внедрение мер по снижению 
рисков и повышению устойчивости проекта. 

Мониторинг и контроль эффективности приня-
тых мер по управлению рисками.

4. Коммуникация и сотрудничество. Обеспече-
ние открытого обмена информацией о рисках 
между всеми участниками проекта. Построе-
ние доверительных отношений между государ-
ственными органами, частными компаниями и 
другими заинтересованными сторонами. Со-
вместная работа над разработкой и реализа-
цией мер по управлению рисками.

Для понимания индивидуальных особенностей ре-
гиональных ГЧП-проектов необходимо обогатить 
базу данных следующими показателями: концеп-
ция проекта, команда проекта, уровень поддержки 
проекта государством/группой компаний, степень 
инновационности, характеристика продукции/ус-
луг, уровень технологической готовности, объем и 
емкость рынка, уровень рыночной готовности, объ-
емы реализации продукции, структура операцион-
ных затрат, организационная схема реализации, 
структура инвестиционных затрат, фаза жизнен-
ного цикла продукта, соотношение долга к EBITDA, 
установленные DSCR, ICR, бизнес-метрики, опи-
сание социального, экологического и бюджетного 
эффектов, NPV, IRR, срок окупаемости, ставка дис-
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контирования для частного и публичного партне-
ра, оценка сравнительной эффективности проекта 
для публичного партнера, финансовые показатели 
частного партнера проекта и проч.

Перспективным направлением для использования 
алгоритмов ИИ является анализ массива текстовых 
данных, в частности, нефинансовые отчеты компа-
ний и профильных министерств, новости в СМИ, 
публикации в социальных сетях для идентификации 
рисков и оценки новостного фона. Для таких задач 
эффективно применять методы глубокого обучения 
с использованием нейронных сетей (Transformer 10, 
BERT [29], GPT 11 и др.). Этот подход основан на 
создании крупных языковых моделей (LLM – Large 
Language Models), которые могут быть задействова-
ны для задач обработки текста. Однако основным 
недостатком такого подхода является значительное 
потребление вычислительных ресурсов [30]. 

Выводы

Анализ практики использования ИИ для оценки 
рисков ГЧП-проектов показал перспективность 
использования машинного обучения. Примене-
ние ИИ в процессе идентификации рисков ГЧП-
проектов может значительно улучшить понимание 
рисковой обстановки, помочь в разработке стра-
тегий управления рисками и повысить финансовую 
успешность реализации проектов.

Разработанная авторами с использованием ма-
шинного обучения модель случайного леса может 
способствовать точной оценке рисков проектов 
ГЧП и является важным этапом реализации риск-
ориентированного подхода в данной сфере. Мо-
дель может способствовать выработке детальной 
стратегии по минимизации рисков в конкретной 

локации с учетом особенностей публичного пар-
тнера. Для улучшения эффекта модели необходи-
мо регулярно обновлять статистику по проектам и 
обогащать базу данных. 

Однако для успешного внедрения системы риск-
менеджмента ГЧП на федеральном, региональ-
ном и местном уровнях необходимо назначать 
ответственных за управление рисками лиц и соз-
давать четкую структуру. Требуется разработка 
и внедрение процедур и политик управления ри-
сками, которые будут применяться на всех эта-
пах проекта. Важным условием является наличие 
ИТ-инфраструктуры для эффективного анализа, 
мониторинга и управления рисками. Разработка 
и внедрение модели может осуществляться в об-
лачных сервисах Yandex Data Sphere, VK Cloud ML 
Platform и прочих. Отдельно стоит отметить необ-
ходимость определения последовательности дей-
ствий по управлению рисками, включая анализ, 
оценку, планирование и контроль на всех этапах 
проекта, и обеспечение эффективной коммуника-
ции между участниками проекта для оперативного 
реагирования на риски. Также необходимо уде-
лять внимание обучению ключевых сотрудников 
основам риск-менеджмента, методам анализа, 
принципам управления рисками и обеспечению 
поддержки и консультаций специалистов по риск-
менеджменту для персонала на всех уровнях.

Перспективным направлением для дальнейших ис-
следований является разработка модели для иден-
тификации потенциальных рисков с учетом более 
детальных параметров ГЧП-проектов и оценки 
уровня негатива в каждом регионе на основе тек-
стовых массивов данных, в частности, новостей 
СМИ и публикаций в социальных сетях. 
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аннотация

цель: разработка меню контрактов модели тарифного регулирования естественных монополий в сферах теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения для обеспечения экономической безопасности субъектов системы тарифного регулирования.

Методы. В статье применен системный подход. Теоретический базис исследования – синтез теории тарифного регулирования, 
теории контрактов и теории экономической безопасности. В работе также применяются специальные методы, используемые 
при расчете тарифов: экономически обоснованных расходов (затрат) и индексации тарифов.

Результаты работы. Произведено обоснование модели тарифного (антимонопольного) регулирования субъектов естественных 
монополий, с учетом обеспечения их экономической безопасности. При этом, для достижения заявленной цели в части тарифного 
регулирования (достижения баланса интересов потребителей и субъектов естественных монополий), показана необходимость 
предоставления потребителю выбора для учета его интересов. На основе положений теории контрактов разработано и апроби-
ровано новое меню контрактов для потребителей, позволяющее ввести их в процесс влияния на размер тарифов, стимулировать 
спрос, учесть низкоуровневые показатели в тарифном регулировании и решить проблему выполнения производственных про-
грамм монополистов.

выводы. Существующие практические и теоретические модели тарифного регулирования не обеспечивают экономическую без-
опасность естественных монополий и потребителей. Миллиардные убытки и непрекращающиеся споры о величине необходимой 
валовой выручки ресурсоснабжающих компаний привели к необходимости реализации правительством масштабной програм-
мы модернизации ЖКХ. В этой связи обоснована модель тарифного (антимонопольного) регулирования субъектов естественных 
монополий и предложено новое меню контрактов для потребителей, предусматривающее выбор ими одного из двух типов кон-
трактов. Основные выводы исследования могут быть использованы в совершенствовании тарифной политики государства.

ключевые слова: тарифное регулирование, экономическая безопасность, баланс интересов, меню контрактов, естественные 
монополии
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abstract

Purpose: is to develop the menu of contracts for the model of tariff regulation of natural monopolies in the areas of heat supply, water 
supply and sanitation, to ensure the economic security of subjects of the tariff regulation system.

Methods: the article uses a systematic approach. The theoretical basis of the study is the synthesis of the theory of tariff regulation, the 
theory of contracts and the theory of economic security. The work also applies special methods used in calculating tariffs: economically 
justified costs (expenses) and tariff indexation.

Results: the presented study substantiates the model of tariff (antimonopoly) regulation of subjects of natural monopolies, taking into 
account their economic security. Using the provisions of the contract theory, a new menu of contracts for consumers has been developed 
and tested, allowing them to be included in the process of influencing the size of tariffs, stimulating demand, taking into account low-level 
indicators in tariff regulation and solving the problem of fulfilling the production programs of monopolists. 

conclusions and Relevance: existing practical and theoretical models of tariff regulation do not ensure the economic security of natural 
monopolies and consumers. In this regard, a substantiation of the model of tariff (antimonopoly) regulation of subjects of natural 
monopolies and the development of a new menu of contracts for consumers, providing for their choice of one of two types of contracts, 
were made. The main conclusions of the study can be used to improve the state tariff policy.

Keywords: tariff regulation, economic security, balance of interests, menu of contracts, natural monopolies
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Введение

Деятельность субъектов естественных монопо-
лий в сферах теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения подлежит государственному регу-
лированию посредством установления тарифов. 
Законом о естественных монополиях заявлено 
«достижение баланса интересов потребителей и 
субъектов естественных монополий, обеспечива-
ющего доступность реализуемого ими товара для 
потребителей и эффективное функционирование 
субъектов естественных монополий» 1, и данный 
принцип является единым для рассматриваемых 
сфер. При этом баланс интересов контролирует 

государство через регуляторы – ФАС России и 
региональные регуляторы. 

Текущее положение дел в отраслях теплоснаб-
жения, водоснабжения и водоотведения пока-
зывает, что существуют дисбалансы не в пользу 
регулируемых организаций и потребителей. При-
мером тому служат судебные разбирательства, 
по результатам которых выявлены миллиардные 
убытки естественных монополий и региональных 
бюджетов. Например, МУП «Уфимские инженер-
ные сети» оспаривает в Арбитражном суде Ре-
спублики Башкортостан иск к Министерству фи-
нансов Республики Башкортостан, Правительству 

ИННОВАЦИИМИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2024. Т. 15. № 3. С. 439–453

 1 Федеральный закон от 17.08.1995 г. № 147-ФЗ «О естественных монополиях» (с изменениями и дополнениями) // Гарант. URL: 
https://base.garant.ru/10104442/?ysclid=m1qh8kkvc627052165 (дата обращения: 05.06.2024)
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Республики Башкортостан, Государственному ко-
митету Республики Башкортостан по тарифам о 
взыскании 1 467 677 750 руб. убытков 2. Дело рас-
сматривается с 2017 г., но до сих пор не вынесено 
решение первой инстанцией о размере уровня 
экономически обоснованной необходимой вало-
вой выручки (далее – НВВ) и объеме выпадающих 
доходов, формирующих тариф. По данным сайта 
Федеральной налоговой службы, юридическое 
лицо банкротится. Данный пример не является 
единичным, практически в каждом регионе страны 
происходят споры об уровнях экономически обо-
снованных расходов, включенных в тариф. 

Следствием невключения в тарифы экономически 
обоснованных расходов являются рвущиеся сети 
естественных монополий, а также (что еще более 
страшно) наличие пострадавших. Ряд громких тра-
гических событий произошел в 2023–2024 гг. Так, 
в городе Южа Ивановской области прорвалась 
теплотрасса и школьники провалились в яму, по-
лучив ожоги 3. В Иркутской области из-за прорыва 
трубы с горячей водой на Кайской горе произошло 
массовое ДТП 4. Более 20 тыс. чел. остались без 
тепла в Подольске Московской области, в связи с 
прорывом теплотрассы в новогодние праздники. 
Тепла также лишились жители в Химках, Балашихе 
и Люберцах 5. Все это предопределило необходи-
мость реализации программы модернизации ЖКХ 
с инвестициями не менее 4,5 трлн руб. 6

В исследованиях зарубежных и отечественных 
ученых проблемы установления тарифов рассма-
триваются со стороны наличия скрытой (привиле-
гированной) информации, которая доступна мо-
нополисту. В связи с этим в рамках борьбы между 
регулятором и ресурсоснабжающей компанией 
возникают убытки, для нивелирования которых 
предлагаются разные меню контрактов, но при 
этом интересы потребителей никак не учитывают-
ся, и они не могут влиять на тарифы.

Таким образом, сегодня необходимо решение 
указанных как практических, так и научных про-

блем. Это обусловило выбор цели исследования, 
которая заключается в создании меню контрактов 
модели тарифного регулирования естественных 
монополий в сферах теплоснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения для обеспечения экономи-
ческой безопасности субъектов системы тарифно-
го регулирования. Такое меню контрактов должно 
позволить потребителям выбирать контракт и 
влиять на тарифы, а естественным монополиям, в 
условиях исключения регуляторами экономически 
обоснованных расходов – выполнять производ-
ственные программы, в том числе текущий и капи-
тальный ремонт, без значительного временного 
лага (потери времени) на предварительный сбор 
средств за реализованные ими товары.

Обзор литературы и исследований

Идея разработки меню контрактов не является 
новой. Синтез исследований в данной области 
отражен в теории контрактов П. Болтона и М. 
Деватрипонта. Рассматривая процесс заклю-
чения контрактов, ученые указывают на одну из 
возникающих проблем – наличие ассиметричной 
информации [1], которая создает стимулы для 
планирования различных действий сторонами, 
заключающими контракт [2]. Для ее решения ис-
пользуется принцип выявления, то есть стороне, 
предлагающей контракт, достаточно представить 
только два их типа: для квалифицированных и для 
неквалифицированных работников. При этом каж-
дый из работников должен выбрать предназначен-
ный для него контракт, то есть вводится ограниче-
ние совместимости по стимулам. Наличие скрытой 
информации при заключении контрактов ведет к 
аллокационной неэффективности [1]. Таким об-
разом, идеи неблагоприятного отбора оказались 
востребованы и при регулировании естественных 
монополий.

М. Армстронг и Д. Саппингтон в числе ученых, 
которые также исследовали наличие скрытой ин-
формации. Они подчеркивали, что важный во-
прос заключается в том, насколько эффективна 

 2 Определение об отложении судебного разбирательства. Дело № А07-35313/2017. Уфа, 23.04.2024 г. Арбитражный суд 
Республики Башкортостан // Электронное правосудие. URL: https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/bc12db79-27c0-41ea-afe1-
37cf45d34893/6cc50e19-ca02-4198-b3a9-71d1777ae895/A07-35313-2017_20240423_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True (дата 
обращения: 04.06.2024)

 3 Под Иваново дети получили ожоги, провалившись в яму из-за прорыва теплотрассы // ТАСС. 12.12.2023. URL: https://tass.ru/
proisshestviya/19512573 (дата обращения: 26.03.2024)

 4 Лобачев М. Из-за прорыва кипятка в Иркутске произошло массовое ДТП // Газета.ru. 15.12.2023. URL: https://www.gazeta.ru/
auto/news/2023/12/15/21934633.shtml (дата обращения: 27.03.2024)

 5 Фомина А. «Замерзаем всем поселком»: в Подмосковье десятки тысяч человек остались без отопления в мороз // Газета.ru. 
05.04.2024. URL: https://www.gazeta.ru/social/2024/01/05/18095659.shtml (дата обращения: 27.03.2024)

 6 Саганова В. На модернизацию ЖКХ в России будет направлено более 4,5 трлн руб. // Гарант. 29.02.2024. URL: https://www.
garant.ru/news/1686175/ (дата обращения: 04.06.2024)
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практическая политика в реальных условиях, когда 
частная информация может присутствовать, а ин-
струменты передачи ее могут быть ограничены, то 
есть проблема в том, как побудить монополиста 
использовать свою скрытую информацию в инте-
ресах общества [3].

Д. Бэрон и Р. Майерсон в своей основополага-
ющей статье рассматривают оптимальное ре-
гулирование деятельности монополиста, произ-
водящего один продукт и обладающего частной 
информацией о своих издержках производства. 
Исследователями представляется оптимальная 
схема субсидирования монополистов, которая 
зависит от их объема выпуска продукции [4]. В 
дальнейшем М. Амадор и К. Бэгвелл проанализи-
ровали модель регулирования Д. Бэрона и Р. Май-
ерсона в условиях того, что трансферы (субсидии) 
невозможны [5].

Для устранения проблемы неблагоприятного от-
бора (наличия скрытой информации) ввиду алло-
кационной неэффективности Ж-Ж. Лаффонт и Ж. 
Тироль разработали представленную ниже мо-
дель. «Модель имеет следующий вид:

t(C, Ca) = a(Ca) + b(Ca)(C – Ca),
где C – фактические затраты; Ca – заявленные за-
траты фирмы; a(Ca) – постоянная часть тарифа, 
которая не зависит от усилий фирмы и от факти-
ческих затрат фирмы; b(Ca) – доля превышения 
фактических затрат над заявленными, которые 
компенсирует регулятор (зависит от исходной 
производительности фирмы); b(Ca)(C – Ca) – пере-
менная часть тарифа, которая зависит от усилий 
фирмы и от ее фактических затрат [6]» 7.

«Данная модель (1) показывает, что регулятор не 
может решить одновременно проблемы сниже-
ния издержек и увеличения производительности с 
приемлемой наценкой. Однако и в том и в другом 
случае борьба регулятора и естественной моно-
полии будет находиться на этапе утверждения 
заявленных затрат фирмы Ca, то есть, согласно 
российскому законодательству, регулятор будет 
пытаться снизить необходимую валовую выручку, 
а естественный монополист будет ее отстаивать» 8.

С. Авдашева и А. Шаститко, исследуя модель (1), 
указывают, что «меню контракта естественного 
монополиста от меню контракта для работника 
отличается тем, что стимулируется не переменная 
часть вознаграждения, а именно постоянная» [7, 
с. 15]. Следовательно, чем выше постоянная часть 

тарифа, которая не зависит от усилий фирмы и от 
ее фактических затрат, тем выгоднее компании 
снижать затраты, так как разница останется у ком-
пании. О. Харт, А. Шлейфер и Р. Вишни, исследуя 
теорию распределения прав собственности, приш-
ли к такому же выводу и утверждают, что частные 
компании будут иметь сильные стимулы к снижению 
затрат, поскольку игнорируют возможное небла-
гоприятное воздействие на качество услуг [8].

Таким образом, высокоэффективная фирма со-
гласно модели (1) выберет b = 0, а низкоэффектив-
ная будет стремиться получать субсидии от госу-
дарства, то есть b будет ˃ 0. Отсюда следует, что, 
аналогично выводам П. Болтона и М. Деватрипон-
та, касающимся двух типов работников, модель 
Ж-Ж. Лаффонта и Ж. Тироля показывает, что ре-
гулятору нужно предложить тоже всего два типа 
контракта. Однако и здесь возникают проблемы: 
первая касается наличия у эффективной компании 
стимулов к снижению затрат, вторая – удовлетво-
ренности в получении субсидии у неэффективной 
компании. 

Согласно данной модели (1), регулируемая ком-
пания в любом случае найдет способ получить 
доход, следовательно, хотя регулятор и имеет до-
ступ к информации о затратах, но он по-прежнему 
остается исключенным из процесса формирова-
ния этих затрат [7]. Поэтому рассмотренная мо-
дель не лишена недостатков и применение ее на 
практике вряд ли реально. «Главный урок теории 
оптимального регулирования собственно для ре-
гулирования естественных монополий в том, что 
потерь благосостояния при регулировании не из-
бежать» [7, с. 17].

Другой подход к теории контрактов раскрывает-
ся со стороны наличия обманных действий. На-
пример, В. Тамбовцев рассматривал разработ-
ку контрактов как разновидность коллективного 
планирования, подчеркивая наличие собственных 
корыстных целей (оппортунистическое поведение) 
обеих сторон контракта. Исследователь указывал 
на наличие контрактного оппортунизма, даже не-
смотря на тот факт, что контракт заключен и кон-
сенсус найден [9].

В процессе заключения контракта важно не за-
бывать и об интересах самого регулятора, в том 
числе и оппортунистических. Как подчеркнул Т. 
Сейджер, «государственное планирование – это 
бюрократический и во многом политический ин-
ститут, включающий в себя постановку целей, по-

(1)

 7 Кудрявцев К.А. Экономическая безопасность системы антимонопольного регулирования товарных рынков Российской Федерации: 
дис. … д-ра экон. наук: 08.00.05. Йошкар-Ола, 2020. 365 с. URL: https://science.volgatech.net/upload/documents/defence-of-theses/
diss_KudryavzchevKA.pdf (дата обращения: 31.03.2024)

 8 Там же.
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иск вариантов, оценку воздействия и анализ. Пла-
новая версия теоремы Гиббарда-Саттерсвейта 
подразумевает, что не следует ожидать, что пла-
нировщики, максимизирующие полезность, всегда 
будут говорить правду в организационных услови-
ях, где агенты действуют стратегически, преследуя 
свои собственные интересы» [10, с. 132].

Для решения указанных внутренних проблем 
департаментам тарифного регулирования при 
установлении тарифов в регионах пришлось по-
делиться властью с антимонопольными органами, 
специалисты которых начали принимать участие в 
комиссиях по установлению тарифов после при-
соединения Федеральной службы по тарифам к 
Федеральной антимонопольной службе в 2015 
г. Однако и это не решило проблемы процесса 
установления тарифов на местах. Регуляторы по-
прежнему допускают неправомерные действия, 
которые затем оспариваются в судах в пользу 
естественных монополий, ввиду роста тарифов 
выше установленного индекса потребительских 
цен на определенный регулируемый период. Такое 
поведение ведет к угрозам в экономической безо-
пасности тарифного регулирования, то есть нужно 
защищать как хозяйствующих субъектов, осущест-
вляющих поставки ресурсов, так и само тарифное 
регулирование.

Упомянутые выше теории не решили проблем 
естественных монополий, так как у потребителя 
нет выбора, и он исключен из процесса влияния 
на тарифы. Поэтому далее разработку меню кон-
трактов модели тарифного регулирования есте-
ственных монополий будем осуществлять с учетом 
обеспечения экономической безопасности субъ-
ектов системы тарифного регулирования. Теория 
экономической безопасности универсальна, и лю-
бое государственное регулирование очень хоро-
шо в нее вписывается. При этом данную теорию 
можно рассматривать через междисциплинарные 
связи, что позволяет получать новые результаты 
для науки.

Теоретические аспекты обеспечения экономиче-
ской безопасности раскрываются исследователя-
ми на различных уровнях: страны, региона, пред-
приятия, человека [11]. Многие ученые внесли 
вклад в развитие теории экономической безопас-
ности: на уровне страны [12–14]; региона [15–17]; 
на уровне отраслей и отдельных институтов госу-
дарства [18–20]; на уровне предприятий [21–23].

Экономическая безопасность, как известно, явля-
ется частью национальной безопасности. Напри-
мер, Д.Х. Макэлрит рассматривал национальную 
безопасность с различных точек зрения: науки, ис-
кусства, философии, стратегии, политики, менед-
жмента, экономики, творчества, хронологических 
периодов в государстве, образа жизни, бизнеса 
и коммерции, инфраструктуры, частных лиц [24]. 
О.Б. Скрипник предлагает изучать понятие эко-
номической безопасности с учетом инструментов 
следующих наук: экономики, права, социальной 
защиты и т.д. [25].

В России обеспечение экономической безопас-
ности рассматривается как возможность проти-
водействия вызовам и угрозам в экономической 
сфере 9. При этом в теории учеными предлагают-
ся различные наборы индикаторов (показателей), 
изменение которых будет свидетельствовать о ве-
роятности наступления угрозы. Без товаров (услуг) 
естественных монополий невозможно существо-
вание экономики, а тарифы, устанавливаемые 
ими, безусловно, влияют на цены во всех отраслях, 
поэтому важно не допустить угроз экономической 
безопасности в сферах действия субъектов есте-
ственных монополий. 

Автором настоящей статьи угрозы были класси-
фицированы на внешние и внутренние. Внешние 
угрозы могут приводить к экономически необосно-
ванным тарифам ввиду оппортунистического по-
ведения регуляторов 10. Данным угрозам следует 
противодействовать, для чего необходимы:

1) обоснование модели тарифного (антимоно-
польного) регулирования субъектов естествен-
ных монополий, с учетом включения в нее под-
ходов, применяемых в теории экономической 
безопасности, на примере сфер теплоснабже-
ния, водоснабжения и водоотведения;

2) разработка меню контрактов модели тарифного 
регулирования естественных монополий, учиты-
вающего интересы потребителей за счет выбора 
ими типа контракта и, как следствие, получение 
возможности влияния на размер тарифов.

Материалы и методы

В исследовании применен системный подход, в 
основе которого заложена теоретико-методоло-
гическая база, включающая научные труды ученых 
в сфере исследования тарифного (антимонополь-

 9 Указ Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 
2030 года» // Гарант. URL: https://base.garant.ru/71672608/ (дата обращения: 02.04.2024)

 10 Кудрявцев К.А. Экономическая безопасность системы антимонопольного регулирования товарных рынков Российской Федера-
ции: дис. … д-ра экон. наук: 08.00.05. Йошкар-Ола, 2020. 365 с. URL: https://science.volgatech.net/upload/documents/defence-of-
theses/diss_KudryavzchevKA.pdf (дата обращения: 31.03.2024)
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ного) регулирования, контрактов и экономической 
безопасности, а также нормативно-правовые 
акты, регулирующие товарные рынки естествен-
ных монополий (теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения).

Поставленная цель исследования определяет 
используемые методы. По итогам проведенного 
анализа состояния текущей модели тарифного 
регулирования естественных монополий, на ос-
нове синтеза идеи Ж-Ж. Лаффонта и Ж. Тироля 
об использовании теории контрактов для регу-
лирования тарифов и теории экономической 
безопасности, использующей организационно-
типологический подход с выделением угроз и ин-
дикаторов (показателей), определено основное 
направление трансформации модели тариф-
ного регулирования естественных монополий, 
предполагающее выбор типа контракта потре-
бителем, с учетом низкоуровневых показателей. 
Для определения низкоуровневых показателей 
при расчете тарифов применены специальные 
методы тарифного регулирования: экономиче-
ски обоснованных расходов (затрат) и индекса-
ции тарифов. Необходимо отметить, что метод 
индексации установленных тарифов является 
наиболее часто применяемым, причем при его 
использовании в расчете, например, операци-
онных расходов на первый долгосрочный пери-
од регулирования, отсылка идет к методу эко-
номически обоснованных расходов (затрат), то 
есть два этих метода взаимосвязаны. Методики 
расчета необходимой валовой выручки (НВВ) и 
тарифов в рассматриваемых отраслях схожи, 
кроме того, данные сферы являются технологи-
чески взаимосвязанными. В связи с этим указан-
ные материалы и методы позволили обосновать 
представленную ниже модель тарифного регули-
рования естественных монополий в сферах те-
плоснабжения, водоснабжения и водоотведения 
и разработать новое меню контрактов модели 
тарифного регулирования естественных моно-
полий, включив в него возможность потребите-
лей выбирать тип контракта, влияя на тарифы.

Для обеспечения достоверности полученных ре-
зультатов были собраны и проанализированы 
эмпирические материалы ресурсоснабжающих 
организаций, на основании которых проведена 
апробация разработанных новых типов контрак-
тов для потребителей.

Результаты исследования

Перейдем к обоснованию положений модели 
тарифного (антимонопольного) регулирования 
естественных монополий в отраслях: теплоснаб-
жения 11, водоснабжения и водоотведения 12. Как 
было сказано выше, сегодня состояние тарифно-
го регулирования приводит к неблагоприятным 
последствиям, связанным с разрывом сетей, а 
существующая теория контрактов и модель Ж-Ж. 
Лаффонта и Ж. Тироля сводят затраты к верхне-
уровневым показателям, то есть в соответствии с 
российским законодательством к необходимой 
валовой выручке (НВВ), где высокоэффективная 
фирма, согласно теории, выберет контракт с по-
стоянной, а низкоэффективная – с переменной 
частью тарифа. В связи с этим при обосновании 
модели тарифного (антимонопольного) регулиро-
вания товарных рынков естественных монополий, 
в условиях исключения регуляторами экономи-
чески обоснованных расходов, необходим учет 
интересов не только регулируемых организаций, 
но и потребителей с выходом на низкоуровневые 
показатели, формирующие тариф и позволяющие 
выполнять производственные программы монопо-
листов, в том числе текущий и капитальный ремонт.

В России модель тарифного (антимонопольного) 
регулирования строится на основе системы отно-
шений, возникающих на товарных рынках базовых 
отраслей, при этом отношения рассматриваются 
среди естественных монополий, потребителей и 
органов государственной власти. Каждый из ука-
занных субъектов стремится реализовать свои 
собственные цели, в связи с чем стоит подчеркнуть 
следующее:

• тарифное (антимонопольное) регулирование 
является системой, обеспечивающей эффектив-
ность естественных монополий, посредством 
достижения баланса интересов между ними и 
потребителями и предоставления доступа по-
следним к их товарам (в том числе услугам);

• тарифное (антимонопольное) регулирование 
является также и ограничительной системой, за-
прещающей нарушать установленный порядок 
ценообразования и вводящей ответственность 
за его несоблюдение;

• тарифное (антимонопольное) регулирование че-
рез развитие инструментов и методов регулиро-
вания, а также разработку новых нормативно-

 11 Федеральный закон «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ (ред. от 26.02.2024) // КонсультантПлюс. URL: https://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_102975/?ysclid=m1qnqhgl5k509330773 (дата обращения: 26.03.2024).

 12 Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 № 416-ФЗ (ред. от 13.06.2023) // КонсультантПлюс. 
URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122867/?ysclid=m1qnrolyck186057140 (дата обращения: 26.03.2024).
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правовых актов обеспечивает экономическую 
безопасность.

В основе регулирования стоит государство, кото-
рое определяет (согласно законам о теплоснаб-
жении, водоснабжении и водоотведении) принци-
пы и методы воздействия на объект исследования 
– тарифы на товары (услуги) субъектов естествен-
ных монополий. Цель тарифного регулирования 
– «достижение баланса интересов потребителей 
и субъектов естественных монополий, обеспечи-
вающего доступность реализуемого ими товара 
для потребителей и эффективное функциониро-
вание субъектов естественных монополий» 13, а 
также обеспечение экономической безопасности 
для субъектов, участвующих в рассматриваемых 
отношениях. Данная цель реализуется посред-
ством достижения определенного уровня ключе-
вых показателей (индикаторов) эффективности 
(KPI), указанных в модели. Повышение KPI одной 
из трех сторон, безусловно, вызовет снижение их 
у других, соответственно, баланс в регулировании 
сместится, что также приведет к угрозе экономи-
ческой безопасности (рис. 1). Таким образом, учет 
положений, определенных в модели, будет спо-
собствовать достижению вышеопределенной цели 
в тарифном (антимонопольном) регулировании и 
повышению благополучия граждан 14.

Ключевые показатели (индикаторы) эффективно-
сти трех сторон в сфере тарифного (антимоно-
польного) регулирования взаимосвязаны с их це-
левыми установками:

• государство стремится к достижению глобаль-
ных целей – эффективности, справедливости и 
стабильности;

• естественные монополии стремятся к эффектив-
ному функционированию на товарных рынках 
базовых отраслей, что также обеспечивает ста-
бильность в регулировании;

• потребителям необходимы доступность реали-
зуемого естественными монополиями товара, 
обеспечение их благополучия.

Следовательно, невыполнение целевых устано-
вок и разбалансировка в ключевых показателях 
(индикаторах) эффективности среди субъектов та-
рифного регулирования будет вести к дисбалансу 
в их интересах и недостижению цели регулирова-
ния естественных монополий, что, в свою очередь, 
приведет к ущербу для отношений трех сторон и 
угрозе экономической безопасности. Для устране-
ния указанных последствий государству необходи-
мо предложить модель в регулировании тарифов 
с учетом нового меню контрактов, которое бы 
позволяло отойти от двух типов контрактов (для 
высокоэффективных и низкоэффективных фирм) с 
верхнеуровневыми показателями (НВВ и субсидия-
ми) и выйти на более низкоуровневые показатели, 
формирующие необходимую валовую выручку и 
тариф, с учетом выбора типа контракта потреби-
телем. Реализация указанного позволит учитывать 
интересы потребителей, посредством возможно-
сти их влияния на тарифы, а также потребности 
монополистов в выполнении их производственных 
программ.

Выше, в обзоре литературы, было отмечено, что 
различными учеными рассматривалось меню кон-
трактов для регулируемых организаций, но сбор 
средств за реализованные ими товары по ранее 
утвержденному тарифу осуществляется с потре-
бителей. Поэтому в модифицированной модели 
тарифного (антимонопольного) регулирования не-
обходимо учесть поступления денежных средств 
от последних и предложить для них свое меню 
контрактов, что не встречалось в научной лите-
ратуре ранее. При этом отдельные модели тари-
фообразования для потребителей, безусловно, 
разрабатывались. Например, модель, основанная 
на дифференциации тарифов в зависимости от 
класса энергетической эффективности субъекта, 
была предложена в диссертации В.Н. Синельнико-
вой; согласно данной модели, понижение тарифа 
предполагается при повышении энергоэффектив-
ности здания 15. Ю.А. Орлова 16 и В.И. Гимади 17 в 
своих диссертациях исследуют модели тарифного 
регулирования с точки зрения развития меню кон-

 13 Федеральный закон от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ «О естественных монополиях» // Гарант. URL: https://base.garant.ru/101044
42/?ysclid=m1ql9husdi374180144 (дата обращения: 05.06.2024)

 14 Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р (ред. от 28.09.2018) «О Концепции долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации на период до 2020 года» // КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_82134/?ysclid=m1qlc3nwaj757273003 (дата обращения: 10.04.2024)

 15 Синельникова В.Н. Формирование тарифной политики повышения энергоэффективности в централизованном теплоснабжении: 
дис. … канд. экон. наук: 08.00.05. Красноярск, 2021. С. 51–61. URL: https://www.sibsau.ru/files/23696/ (дата обращения: 12.04.2024)

 16 Орлова Ю.А. Влияние реформы регулирования тарифов на инвестирование энергосетевых компаний: дис. … канд. экон. наук: 
08.00.05. Москва, 2017. 137 с. URL: https://www.hse.ru/data/xf/358/486/1172/diss.pdf (дата обращения: 12.04.2024)

 17 Гимади В.И. Альтернативные методы регулирования тарифов в сфере теплоснабжения в России: дис. … канд. экон. наук: 08.00.05. 
Москва, 2017. 134 с. URL: https://www.hse.ru/data/xf/356/533/1170/diss.pdf (дата обращения: 12.04.2024)
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трактов для регулируемых организаций, что так-
же подтверждает отсутствие исследований меню 
контракта для потребителей товаров и услуг есте-
ственных монополий.

Новое меню контрактов для потребителей по-
зволит им выбрать тип контракта и реализовать 
возможность их влияния на размер тарифа, а так-
же сократит временной лаг (потерю времени) на 
предварительный сбор средств за реализован-
ные естественными монополиями товары. Ведь 
ресурсы, будь то тепло или вода, поставляются в 
течение года и оплачиваются потребителями не 
сразу. В итоге денежные средства, запланирован-
ные на ремонт сетей в большей части, поступят в 
конце регулируемого периода. Кроме того, учиты-
вая инфляционные процессы и рост цен на услуги 
подрядных организаций, а также перекидывание 
плановых расходов предприятиями с одной ста-
тьи затрат на другую в результате исключения их 
требуемого экономически обоснованного уровня 
регуляторами, ресурсоснабжающим организаци-
ям не хватит средств на выполнение текущего и ка-
питального ремонтов. И так продолжается из года 
в год. Отсюда возникают аварийные ситуации, из-
ношенность сетей по всей стране и, как следствие, 
необходимость реализации масштабной програм-
мы модернизации.

Разработаем и апробируем новое меню контрак-
тов модели тарифного регулирования естествен-
ных монополий, где выбор потребителя должен 
оставаться свободным (использовать старый кон-
тракт или новое меню контрактов). Естественная 
монополия с разрешения регулятора должна 
иметь возможность предложить потребителю два 
новых типа контракта.

Первый тип контракта. Потребитель, исходя из 
своего среднегодового потребления за последние 
5 лет, в начале сезона оплачивает весь объем то-
вара (Qi) по тарифу на текущий i-й год. При превы-
шении запланированного объема среднегодового 
потребления потребитель оплачивает товар по 
пониженному тарифу: 

где Qi – объем водоснабжения (водоотведения), 
тыс. м3, или объем полезного отпуска тепловой 
энергии, тыс. Гкал.

При этом необходимая валовая выручка, формиру-
ющая тариф (2), должна включать только текущие 
расходы, без учета неподконтрольных расходов: 

• при водоснабжении и водоотведении: «операци-
онные расходы (ОРi), расходы на приобретение 
электрической энергии (мощности), тепловой 
энергии, топлива, других видов энергетических 
ресурсов и холодной воды (РЭi)» 18;

• при теплоснабжении: «операционные расходы 
(ОРi), расходы на покупку энергетических ресур-
сов (в том числе топлива), холодной воды и те-
плоносителя (РЭi)» 19:

Апробируем данный вид контракта на товарном 
рынке водоснабжения. Итак, тариф на холодную 
воду ресурсоснабжающей компании на текущий 
год составляет 60,95 руб./м3 (НВВi = 18385,14 
тыс. руб.; Qi = 301,62 тыс. м3), то есть потребитель 
оплачивает весь объем товара (Qi), исходя из сво-
его среднегодового потребления по тарифу на те-
кущий i-й год. При превышении запланированного 
объема среднегодового потребления необходи-
мая валовая выручка рассчитывается по формуле 
(3), что составит 13793,62 тыс. руб.; соответствен-
но, пониженный тариф на водоснабжение, рас-
считанный по формуле (2), составит 45,73 руб./м3, 
то есть ресурс для потребителя становится дешев-
ле на 24,97%. 

Аналогично, по водоотведению тариф ресурсос-
набжающей компании на текущий год составля-
ет 58,22 руб./м3 (НВВi = 9162,07 тыс. руб.; Qi = 
157,37 тыс. м3), то есть потребитель оплачивает 
весь объем товара (Qi), исходя из своего среднего-
дового потребления по тарифу на текущий i-й год. 
При превышении запланированного объема сред-
негодового потребления необходимая валовая 
выручка рассчитывается по формуле (3) и составит 
7040,05 тыс. руб.; соответственно, пониженный 
тариф на водоотведение, рассчитанный по фор-
муле (2), составит 44,74 руб./м3, то есть ресурс для 
потребителя становится дешевле на 23,15%.

Апробируем данный вид контракта на товарном 
рынке теплоснабжения. Итак, тариф на тепловую 
энергию (мощность) ресурсоснабжающей компа-
нии на текущий год составляет 2005,07 руб./Гкал 
(НВВi = 499281,79 тыс. руб.; Qi = 249,0095 тыс. 
Гкал), то есть потребитель оплачивает весь объ-

(2)

(3)

 18 Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 № 416-ФЗ (ред. от 13.06.2023) // КонсультантПлюс. 
URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122867/?ysclid=m1qnrolyck186057140 (дата обращения: 26.03.2024).

 19 Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (ред. от 26.02.2024) // КонсультантПлюс. URL: https://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_102975/?ysclid=m1qnqhgl5k509330773 (дата обращения: 26.03.2024). 
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ем товара (Qi), исходя из своего среднегодового 
потребления, по тарифу на текущий i-й год. При 
превышении запланированного объема средне-
годового потребления необходимая валовая вы-
ручка рассчитывается по формуле (3) и составит 
407510,04 тыс. руб.; соответственно, пониженный 
тариф на тепловую энергию (мощность), рассчи-
танный по формуле (2), составит 1636,52 руб./
Гкал, то есть ресурс для потребителя становится 
дешевле на 18,38%. 

Аналогично, по горячей воде в закрытой систе-
ме водоснабжения тариф на текущий год соста-
вит 136,86 руб./м3 (НВВi = 1456,20 тыс. руб.; Qi 
= 10,64 тыс. м3), то есть потребитель оплачивает 
весь объем товара (Qi) исходя из своего средне-
годового потребления по тарифу на текущий i-й 
год. При превышении запланированного объ-
ема среднегодового потребления в необходимой 
валовой выручке на горячую воду учитывается 
пониженный тариф на тепловую энергию (мощ-
ность), так как тариф на горячую воду состоит из 
компонента на холодную воду и компонента на 
тепловую энергию. Соответственно, пониженный 
тариф на тепловую энергию (мощность), рас-
считанный выше, составляет 1636,52 руб./Гкал, 
необходимая валовая выручка на горячую воду 
составит 1216,94 тыс. руб., а пониженный тариф 
114,37 руб./м3, то есть ресурс для потребителя 
становится дешевле на 16,43%. При этом можно 
снизить тариф по горячей воде еще сильнее, если 
под потребителями понимать не только граждан, 
индивидуальных предпринимателей и организа-
ции, потребляющие ресурсы для собственных це-
лей, но и предложить данное меню контрактов для 
естественных монополий, по сути использующих 
регулируемые ресурсы для производства своих 
регулируемых ресурсов, то есть учесть межотрас-
левое потребление; в данном случае, при расчете 
тарифа на горячую воду учесть также пониженный 
тариф в компоненте на холодную воду.

Второй тип контракта (наименее затратный для по-
требителя в начале сезона). Потребитель, исходя 
из своего среднегодового расходования ресурсов 
за последние 5 лет, в начале сезона оплачивает 
весь объем товара по тарифу на текущий i-й год, 
сформированный как отношение операционных 
расходов к объему отпуска ресурсов:

Далее ежемесячно оплачивается тариф, сфор-
мированный как необходимая валовая выручка, 
уменьшенная на величину операционных расхо-
дов и деленная на объем отпуска ресурсов:

Апробируем данный вид контракта на товарном 
рынке теплоснабжения. Итак, в начале сезона 
потребитель оплачивает весь объем товара, ис-
ходя из своего среднегодового расходования по 
тарифу на тепловую энергию (мощность) ресур-
соснабжающей компании, рассчитанный по фор-
муле (4), который составит 456,72 руб./Гкал (ОРi = 
113727,12 тыс. руб.; Qi = 249,0095 тыс. Гкал), что 
значительно ниже начального тарифа в размере 
2005,07 руб./Гкал. Далее ежемесячно оплачива-
ется тариф, рассчитанный по формуле (5), который 
составит 1548,35 руб./Гкал (НВВi = 385554,67 
тыс. руб.; Qi = 249,0095 тыс. Гкал). При измене-
нии тарифа на компонент по тепловой энергии, 
тариф по горячей воде в закрытой системе водо-
снабжения, по которому необходимо потребите-
лю оплатить единовременно весь объем товара, 
исходя из своего среднегодового расходования, 
составит 42,39 руб./м3 (НВВi = 451,00 тыс. руб.; 
Qi = 10,64 тыс. м3). Далее ежемесячный платеж со-
ставит 94,47 руб./м3 (НВВi = 1005,16 тыс. руб.; Qi 
= 10,64 тыс. м3) вместо 136,86 руб./м3 изначально 
принятых.

Возможен также еще более компромиссный ва-
риант, с выходом на практически предельные низ-
коуровневые показатели, предусмотренные нор-
мативными методиками: потребитель, исходя из 
своего среднегодового расходования ресурсов за 
последние 5 лет, в начале сезона оплачивает весь 
объем товара по тарифу на текущий i-й год, сфор-
мированный как отношение расходов на ремонт 
(РРi) к объему отпуска ресурсов:

Далее ежемесячно оплачивается тариф, сфор-
мированный как необходимая валовая выручка, 
уменьшенная на величину расходов на ремонт и 
деленная на объем отпуска ресурсов:

Апробируем данный вид контракта на товарном 
рынке теплоснабжения. Итак, в начале сезона 
потребитель оплачивает весь объем товара, ис-
ходя из своего среднегодового расходования по 
тарифу на тепловую энергию (мощность) ресур-
соснабжающей компании, рассчитанный по фор-
муле (6), который составит 98,94 руб./Гкал (РРi = 
24637,51 тыс. руб.; Qi = 249,0095 тыс. Гкал), что 
значительно ниже начального тарифа, рассчитан-
ного выше, в размере 2005,07 руб./Гкал. Далее 
ежемесячно оплачивается тариф, рассчитанный 
по формуле (7), который составит 1906,13 руб./
Гкал (НВВi = 474644,28 тыс. руб.; Qi = 249,0095 
тыс. Гкал). При изменении тарифа на компонент 
по тепловой энергии, тариф по горячей воде в за-

(4)

(5)

(6)

(7)
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крытой системе водоснабжения, по которому не-
обходимо потребителю оплатить единовременно 
весь объем товара, исходя из своего среднегодо-
вого расходования, составит 20,56 руб/м3 (НВВi = 
218,73 тыс. руб.; Qi = 10,64 тыс. м3) и далее еже-
месячно 116,30 руб./м3 (НВВi = 1237,43 тыс. руб.;  
Qi = 10,64 тыс. м3), вместо 136,86 руб./м3 изна-
чально принятых.

Для всех вариантов меню контрактов второго 
типа при превышении запланированного объема 
среднегодового расходования ресурсов потреби-
тель оплачивает товар по пониженному тарифу 
(2). В данном случае, пониженный тариф на те-
пловую энергию (мощность), рассчитанный выше, 
составляет 1636,52 руб./Гкал, а на горячую воду 
– 114,37 руб./м3. При этом необходимая вало-
вая выручка (3), формирующая тариф (2), должна 
включать только текущие расходы, без учета не-
подконтрольных расходов, аналогично первому 
типу контракта для потребителей. Следовательно, 
по пониженному тарифу (2) по двум новым типам 
контракта не учитываются неподконтрольные рас-
ходы, нормативная и расчетная предприниматель-
ская прибыль ресурсоснабжающих компаний и 
т.д. Таким образом, потребитель, оплачивая сразу 
определенную часть ресурсов, оказывает влия-
ние на размер тарифов, а при превышении сво-
его среднегодового потребления получает товар 
по более низким тарифам (снижение от 16,43 до 
24,97% по проведенной апробации), при этом сти-
мулы к экономии ресурсов снижаются.

Итак, новое меню двусторонних контрактов пред-
полагает регулирование взаимоотношений между 
ресурсоснабжающей компанией и потребителем 
с учетом выхода на низкоуровневые показатели 
в зависимости от решений требуемых задач. При 
заключении контракта возникает функция полез-
ности ресурсоснабжающей компании U (q, t), ко-
торая зависит от поставляемого объема товара (q) 
и от тарифа на данный товар (t), что эквивалентно 
входному денежному потоку компании. Аналогич-
но возникает функция полезности для потреби-
теля u (q, t), которая зависит от приобретаемого 
объема товара (q) и от количества денег, которые 
он готов потратить по предложенному тарифу на 
данный товар (t). Тогда начальное богатство ресур-
соснабжающей компании составит (q

1
, t

1
) = (1, 0), а 

начальное богатство потребителя (q
2
, t

2
) = (0, 1). То 

есть отношения, описываемые в теории контрак-
тов между нанимателем и наемным работником 
П. Болтоном, можно перенести на сферу деятель-
ности субъектов естественных монополий. Таким 
образом, пока потребитель не начал пользоваться 
товарами естественной монополии, ему принадле-
жат все деньги, но он не имеет объема требуемых 
ресурсов; и наоборот, естественной монополии 

принадлежат все ресурсы, которая она готова 
поставить, но нет денег. Отсюда следует, что обе 
функции полезности будут возрастать по аргумен-
там, и обе стороны будут выигрывать при обмене 
своих ресурсов, функции полезности становятся 
вогнутыми. Следовательно, в сферах функциони-
рования субъектов естественных монополий спрос 
можно стимулировать. Продемонстрируем данные 
выводы с помощью ящика Эджворта (рис. 2).

Разработано автором по материалам [1, с. 6]

Рис. 2. Ящик Эджворта на примере  
тарифного регулирования

Developed by the author based on materials [1, p. 6]

Fig. 2. Edgeworth's box on the example  
of tariff regulation

Точка на рисунке обозначает оптимальное рас-
пределение после совершения сделки. Следова-
тельно, новое меню контрактов с изменяемыми та-
рифами позволяет решить задачу максимизации:

 
где µ – параметр, определяющий распределение 
выгод; U (q, t) – функция полезности ресурсоснаб-
жающей компании, которая зависит от поставля-
емого объема товара (q1) и от тарифа на данный 
товар (t1); u (q, t) – функция полезности для потре-
бителя, которая зависит от приобретаемого объ-
ема товара (q2) и от количества денег, которые 
он готов потратить по предложенному тарифу на 
данный товар (t2).

Наибольшего благосостояния обе стороны кон-
тракта достигнут, когда предельное замещение 
между деньгами и объемом ресурсов сравняется. 
Однако достигнуть этого сложно, поэтому пара-
метр µ в формуле (8) будет определять распреде-
ление выгод: чем он больше, тем больше выиграет 
ресурсоснабжающая компания за счет большего 
приложения усилий и реализации товара.

Предложенное меню контрактов позволяет потре-
бителю сделать выбор типа контракта и включить 
его в процесс влияния на размер тарифов, прини-
мает во внимание низкоуровневые показатели и 
создает стимулы к потреблению, так как ресурсы 

(8)
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при превышении вычисленного за последние 5 лет 
среднегодового потребления становятся дешевле. 
Одновременно решается проблема временного 
лага (потери времени) на предварительный сбор 
средств за реализованные естественными моно-
полиями товары. При этом расходы на ремонт 
основных средств закладываются в операционных 
(подконтрольных) расходах и не подлежат исклю-
чению из тарифов при имплементации новых меню 
контрактов. Приступать к выполнению текущего и 
капитального ремонта оборудования и сетей мож-
но незамедлительно.

Таким образом, монополии для обновления ин-
фраструктуры должны поступиться рядом своих за-
конных расходов. То есть для того, чтобы создать 
быстрый входной денежный поток от потребителей 
«сегодня», необходимо обеспечить стимулы к по-
треблению «завтра». Кроме того, предложенное 
меню контрактов будет способствовать реали-
зации цели, указанной выше в модели тарифного 
(антимонопольного) регулирования, а именно: 
«достижению баланса интересов потребителей и 
субъектов естественных монополий, обеспечива-
ющего доступность реализуемого ими товара для 
потребителей и эффективное функционирование 
субъектов естественных монополий» 20, и, как след-
ствие, экономической безопасности для субъектов 
рассматриваемых отношений.

Выводы

Естественные монополии – это ресурсоснабжа-
ющие организации, без товаров (услуг) которых 
невозможно существование экономики. Действу-
ющим российским законодательством определе-
но 12 сфер деятельности субъектов естественных 
монополий, среди которых передача тепловой 
энергии, водоснабжение и водоотведение. В дан-
ных сферах осуществляется ценовое регулирова-
ние посредством установления тарифов. При этом 
тарифы необходимо установить так, чтобы достиг-
нуть баланса интересов потребителей и субъектов 
естественных монополий, а также обеспечить до-
ступность товара для потребителей и эффектив-
ность ресурсоснабжающих организаций. Иссле-
дование судебной практики в рассматриваемой 
области показало наличие миллиардных убытков 
у организаций, поставляющих ресурсы. Следстви-
ем указанного являются невыполнение производ-
ственных программ монополистов и возникающие 
перебои в обеспечении ресурсами потребителей. 

Такая ситуация потребовала анализа существую-
щей модели тарифного регулирования, который 
показал, что потребители не принимают участия в 
процессе установления тарифов, хотя их интересы 
декларируются. В этой связи обоснована необхо-
димость применения нового подхода к решению 
накопившихся проблем, в основу которого зало-
жен синтез положений теорий контрактов и эконо-
мической безопасности. 

По результатам проведенного исследования мож-
но сделать следующие выводы.

1. Построенная модель тарифного (антимоно-
польного) регулирования субъектов естественных 
монополий позволила наглядно представить: 

• субъектов, участвующих в тарифном регулиро-
вании; 

• алгоритм регулирования тарифов, включая его 
принципы и специальные методы; 

• цель регулирования, которая достигается посред-
ством реализации баланса интересов, в основе 
которого предложенные ключевые показатели 
(индикаторы) эффективности естественных моно-
полий и потребителей, что соответствует органи-
зационно-типологическому подходу, применяе-
мому в теории экономической безопасности.

2. Выявленный дисбаланс в регулировании по-
казал необходимость включения потребителей в 
процесс влияния на размер тарифов естественных 
монополий через выбор ими одного из предло-
женных типов контракта.

3.Разработанное новое меню контрактов модели 
тарифного регулирования естественных монопо-
лий доказало свою состоятельность, что подтверж-
дается произведенной в исследовании апробаци-
ей. Ресурсоснабжающие компании могут решать 
требуемые производственные задачи с помощью 
предложения потребителям одного из двух типов 
контрактов с тарифом, в основе которого необхо-
димые низкоуровневые показатели.

4. Дальнейшее совершенствование государ-
ственной политики в сфере тарифного (антимоно-
польного) регулирования должно осуществляться 
посредством подходов, применяемых для обеспе-
чения экономической безопасности, а именно, с 
учетом минимизации возникающих угроз для субъ-
ектов в рассматриваемых сферах.

 20 Федеральный закон от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ «О естественных монополиях» // Гарант. URL: https://base.garant.ru/101044
42/?ysclid=m1ql9husdi374180144 (дата обращения: 05.06.2024)
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аннотация 

цель: на основе аналитического исследования развития промышленности Удмуртской Республики раз-
работать предложения по наращиванию ее инновационной составляющей, что в перспективе будет спо-
собствовать росту портфеля заказов региональных производителей, а также укреплению конкурентных 
позиций региона в стране и мире.

Методы. В ходе исследования использован комплекс научных методов: фактологический, динами-
ческий, причинно-следственный, структурный, корреляционно-регрессионный анализ, обобщение, 
сравнение, логический и метод графической визуализации.

Результаты работы. В статье проведен анализ развития промышленности Удмуртской Республики – реги-
она с традиционной высокой концентрацией предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). 
Рассмотрены текущие тренды промышленности, динамика основных показателей инновационной дея-
тельности в регионе. Представлен обзор инновационных решений, внедряемых на предприятиях ОПК. 
Обозначены основные проблемы, сдерживающие инновационное развитие промышленности. Предло-
жены меры, реализация которых направлена на стимулирование инноваций в интересах увеличения объ-
емов выпуска промышленности и повышения ее устойчивости к новым вызовам.

выводы. Региональные предприятия обрабатывающей промышленности и ОПК являются ведущими про-
дуцентами инноваций в Удмуртской Республике. В то же время, удельный вес инновационной продукции 
всей промышленности в общем объеме регионального выпуска не превышает 10%. Корреляционно-ре-
грессионный анализ показал, что на результативность инновационной деятельности в обрабатывающем 
секторе в наибольшей степени влияют уровень инновационной активности организаций и доля органи-
заций, осуществляющих технологические инновации. Усилить инновационную составляющую в промыш-
ленности возможно за счет комплекса мер: привлечения инвестиций, создания регионального Агентства 
по инновационному развитию, цифровой платформизации, активной горизонтальной интеграции субъ-
ектов инновационной деятельности на базе акселератора инноваций, использовании возможностей 
новых рыночных ниш, поощрения практики корпоративного предпринимательства на промышленных 
предприятиях региона. Перспективы Удмуртской Республики связаны с развитием высокотехнологичной 
отрасли беспилотных авиационных систем (БАС), что является предметом научного интереса будущих ис-
следований автора.

ключевые слова: промышленность, регион, инновационное развитие, технологический суверенитет, 
оборонно-промышленный комплекс, цифровизация промышленности
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abstract

Purpose: the study aims to analyze industrial development in the Udmurtia and propose measures to foster innovation. These efforts may 
enhance regional manufacturers' order portfolio and enhance the region's competitiveness both nationally and internationally.

Methods: the research employs a complex of methods including factual, dynamic, causal, correlation-regression and structural analysis, 
alongside generalization, comparison, logical analysis, and graphical visualization.

Results: the article analyzes the development of the industry in the Udmurtia, known for its strong presence in the military-industrial 
complex (MIC). The study delves into current industry trends, innovation indicators, and practices of MIC enterprises. It highlights obstacles 
to innovation and suggests measures to boost innovation, increase output volumes, and bolster the industry's adaptability to emerging 
challenges. 

conclusions and Relevance: the regional enterprises of the manufacturing industry and MIC are the leading producers of innovation 
in the region. However, the proportion of innovative industrial products in the overall regional output is limited to 10%. Correlation and 
regression analysis showed the significance of the level of innovative activity of organizations and the share of organizations carrying out 
technological innovations in the effectiveness of innovative activity in the manufacturing industry. Innovation can be encouraged through 
various means, such as attracting investments, establishing a regional Agency for Innovation Development, digital platformization, 
and fostering integration among innovation entities with the help of an innovation accelerator, taking advantage of new market niche 
opportunities, stimulated by promoting corporate entrepreneurship. The region’s future prospects are closely tied to the development of 
the high-tech sector of unmanned aerial systems, what is the subject of scientific interest of the author's future research.

Keywords: industry, region, innovative development, technological sovereignty, military-industrial complex, industrial digitalization
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Введение

На современном этапе приоритеты инновацион-
ной повестки России связаны с необходимостью 
концентрации усилий производственного секто-
ра на развитии наукоемких отраслей и иннова-
ционных решений. Трансформация экономики на 
новой технологической основе предусматривает 
обновление минерально-сырьевого и обрабаты-
вающего секторов, а также создание индустрий 
6-го технологического уклада. Это в полной мере 

соответствует положениям новой Стратегии  
научно-технологического развития Российской 
Федерации 1. 

Ключевым направлением решения задачи обе-
спечения технологического суверенитета в усло-
виях санкций является наращивание инноваций в 
промышленности. Реализация программ импорто-
замещения с 2014 г. не показала ожидаемых ре-
зультатов. Достигнутое снижение зависимости от 
импорта по отдельным отраслям варьировалось в 

 1 Указ Президента РФ от 28.02.2024 г. № 145 «О стратегии научно-технологического развития Российской Федерации». URL: http://
publication.pravo.gov.ru/document/0001202402280003 (дата обращения 02.03.2024)
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пределах 10–25%. Важным посылом было не толь-
ко замещение импорта, но и увеличение рыночной 
конкурентоспособности отечественной продук-
ции. По большому счету, этого не произошло. От-
ечественные инновации зачастую не выдерживали 
конкуренции с иностранными аналогами, а пред-
приятия на протяжении многих лет предпочитали 
заимствование технологий созданию собственных 
разработок. Запрос на технологический скачок в 
современных реалиях встал еще более остро, по-
скольку речь идет не только о перспективах эконо-
мического развития, но и об обеспечении нацио-
нальной безопасности страны.  

В условиях новых вызовов особое внимание ис-
следователей и практиков направлено на инду-
стриальные регионы страны, концентрирующие 
значительные производственные мощности, весо-
мый научный и технологический потенциал. Имен-
но на них возложена ведущая роль в движении по 
заданному инновационному вектору. Поиск путей 
комплексного решения проблем инновационного 
развития промышленности, ускорения инноваци-
онных процессов в базовых и новых отраслях вы-
ходит в ряд наиболее важных задач современно-
сти и определяет актуальность данной работы. 

Удмуртская Республика – регион с многоотрас-
левой экономикой и локализацией ведущих пред-
приятий ОПК России. В свете обозначенной про-
блематики объектом исследования выступает 
промышленность региона. Целью исследования 
является разработка предложений, которые на-
правлены, главным образом, на усиление иннова-
ционной составляющей промышленности, так как 
именно инновации выступают критическим пара-
метром стратегической траектории развития от-
дельных предприятий и отраслей. 

Контуры целеполагания позволили сформировать 
блок задач, в числе которых: анализ структуры, 
динамики промышленного производства и основ-
ных показателей инновационной деятельности в 
регионе, корреляционно-регрессионный анализ 
для оценки значимости факторов, оказывающих 
влияние на результаты обрабатывающего секто-
ра, выявление проблемных зон и перспектив инно-
вационного развития промышленности Удмуртии. 

Существенное внимание уделено обзору техно-
логических, процессных и организационных инно-
ваций, внедряемых в настоящее время на регио-
нальных предприятиях ОПК. Заключительная часть 
работы содержит ряд предложений, практическая 
реализация которых, по мнению автора, будет 

способствовать активизации инновационных про-
цессов в промышленности Удмуртской Республи-
ки, что является важным фактором обеспечения 
инновационно ориентированного экономическо-
го роста, устойчивого развития, укрепления пози-
ций региона на национальном и мировом уровнях.

Обзор литературы и исследований

Теоретический базис исследования процессов 
инновационного развития в промышленности до-
статочно обширен и включает целый ряд теорий 
и концепций, в числе которых: теории инноваций, 
инновационного роста и общества, модерниза-
ции экономики, национальной и региональной 
инновационных систем, технологических укладов, 
Индустрии 4.0. Плеяда зарубежных и российских 
ученых в разные годы прорабатывала инноваци-
онные аспекты как основания экономических и 
технологических изменений. В ряду зарубежных 
необходимо отметить работы Шумпетера Й.А. [1], 
Портера М. [2], Фримана К. [3], Друкера П. [4], 
Нельсона P. [5] и др. Среди представителей отече-
ственной науки: Аганбегян А.Г. [6, 7], Глазьев С.Ю. 
[8, 9], Акаев А.А. [10], Клейнер Г.Б. [11] и др. 

В частности, Глазьев С.Ю. отмечает, что на совре-
менном этапе для устойчивого роста российского 
промышленного сектора важным представляется 
запуск реальной программы модернизации, стра-
тегического планирования и целеориентирован-
ной кредитной политики с использованием специ-
альных инструментов рефинансирования [9]. 

Исследуя проблемы возобновления в России со-
циально-экономического роста на основе инно-
вационного развития, Аганбегян А.Г. указывает на 
перспективы массового технологического перево-
оружения производства и запуск новых отраслей. 
Для обеспечения научно-технологического проры-
ва предлагается в 3–5 раз увеличить объемы инве-
стиционного кредитования основного и человече-
ского капиталов [6]. 

В работе Комкова Н.И. сделаны выводы о необхо-
димости восстановления потенциала инновацион-
ной сферы, расширения использования перспек-
тивных технологических решений на срединных и 
завершающих стадиях технологического цикла, 
нормативного планирования модернизации с ис-
пользованием инноваций, а также целевого фи-
нансирования инвестиционных проектов 2.

Значительный вклад в концептуальное обосно-
вание региональных проблем разработки и вне-
дрения инноваций, развития региональных инно-

 2 Комков Н.И. Анализ возможностей и условий трансформации российской экономики // МИР (Модернизация. Инновации. Разви-
тие). 2023. Т. 14. № 4. С. 524–537. EDN: https://elibrary.ru/bjjhpb. https://doi.org/10.18184/2079-4665.2023.14.4.524-537
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вационных систем, реализации промышленной 
политики внесли Татаркин А.И. [12], Крюков В.А. 
[13], Романова О.А. и Пономарева А.О. [14] и др. 

Так, Татаркин А.И. исследовал роль регионов в 
пространственной диффузии инноваций, рассма-
тривал проблемы недостаточной эффективности 
локальных производственных систем (отдельных 
предприятий) и значение стимулирования раци-
онализаторской и изобретательской активности 
различных категорий персонала [12]. 

В работах Романовой О.А., Пономаревой А.О. и 
Сиротина Д.В. обосновывается тезис о том, что в 
условиях выделения секторальных приоритетов 
целесообразно, с одной стороны, сохранять на 
долгосрочную перспективу стратегический вектор 
промышленной политики, связанный со структу-
рой российской экономики, с другой – формиро-
вать многовекторную сетевую промышленную 
политику [14]. Авторы обосновывают, что доми-
нирующим источником становления резильентной 
экономики в России служит не только резильент-
ность национального промышленного комплекса, 
но и отдельных комплексов индустриальных реги-
онов [15].

Внимание к функционированию высокотехноло-
гичного сектора обрабатывающих производств 
отмечено в работах Ленчук Е.Б. [16], Алексеева 
А.В. [17], Акбердиной В.В. [18], Кочеткова С.В. и 
Кочетковой О.В. [19], Данейкина Ю.В. [20] и др. 

Так, Ленчук Е.Б. отмечает, что в условиях уже-
сточения санкционного давления на российское 
производство сохраняются риски технологиче-
ской деградации, попадания экономики в ловуш-
ку затяжной стагнации. В этой связи преодоление 
критической зависимости от импорта в высоко-
технологичном секторе выходит в разряд перво-
очередных задач, требующих системного нара-
щивания усилий в научно-технологической сфере 
в направлении освоения ключевых прорывных тех-
нологий [16].

Акбердина В.В. и Василенко Е.В. рассматривают 
преимущества экосистемного подхода и акцен-
тируют внимание на том, что функционирование 
промышленных предприятий в логике экосистемы 
предоставляет ее участникам сравнительно боль-
шие возможности для успешных инновационных 
коллабораций на принципах коэволюции. Авторы 
предлагают типологию базовых стратегий поведе-
ния промышленности как участника региональных 
инновационных экосистем; в их числе такие стра-
тегии как «оркестрирование», «присоединение», 

«инновационная трансформация», «цифровая 
трансформация» и др. [21].

Эмпирическая оценка влияния совокупности фак-
торов инновационной среды на развитие регио-
нов Приволжского федерального округа (ПФО) с 
использованием методов корреляционно-регрес-
сионного моделирования и анализа представлена 
в более ранней работе автора 3, где показано, что 
внедрение передовых промышленных технологий 
выступает наиболее значимым фактором влияния 
инноваций на увеличение валового регионально-
го продукта. Данный вывод явился дополнением 
к научному заделу, обосновывающему связь эко-
номической динамики с уровнем инновационной 
активности в работах Ранга М. [22], Капоцца К., 
Саломоне С., Сомма Э. [23], Дорошенко Ю.А., 
Стариковой М.С. и Ряпухиной В.Н. [24], Кукина 
Л.А. и Тиняковой В.И. [25] и др.

Материалы и методы

Информационной базой исследования послужили 
статистические данные по динамике показателей 
инновационного развития Удмуртской Республики 
(УР), публикуемые Росстатом, Территориальным 
органом Федеральной службы государственной 
статистики по УР, пресс-релизы министерств и 
ведомств, научные статьи и монографии по про-
странственной и отраслевой специфике иннова-
ционных процессов, открытые данные о внедрении 
инноваций на региональных предприятиях обо-
ронной промышленности, а также деятельности 
институтов развития, реализации исследователь-
ских проектов и образовательных программ реги-
онального научно-образовательного сектора.

Нормативной базой исследования явились до-
кументы стратегической направленности, при-
нятые на федеральном уровне, определяющие 
общие целевые ориентиры инновационного ро-
ста («Концепция технологического развития РФ 
до 2030 г.», «Стратегия научно-технологического 
развития РФ»), а также отраслевую детализацию 
(«Сводная стратегия развития обрабатывающей 
промышленности до 2035 г.» и др.), госпрограммы 
(«Развитие ОПК», «Развитие промышленности и 
повышение ее конкурентоспособности», «Эконо-
мическое развитие и инновационная экономика»). 
В региональном сегменте это такие документы как 
«Стратегия социально-экономического развития 
УР до 2025 г.», «Стратегия цифровой трансфор-
мации в УР на период до 2030 г.», региональная 
госпрограмма «Развитие промышленности и по-
требительского рынка». Автор обращался к акту-

 3 Topoleva T. Econometric estimation of the Influence of Innovative environment on the sustainable development in the Volga Federal District 
// E3S Web of Conferences. 2023. Vol. 371. P. 05031. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202337105031

M I R (Modernization. Innovation. Research). 2024; 15(3):454–470RESEARCH



458

альным нормативным и ведомственным докумен-
там по проблематике развития технологических 
компаний, субсидирования промышленности, 
действия преференциальных режимов, грантовой 
поддержки инновационного проектирования, ин-
струментов научно-технологической политики.

Официальная статистическая информация по-
зволила провести фактологический, структурный, 
динамический, корреляционно-регрессионный и 
причинно-следственный анализ процессов и трен-
дов в промышленности и инновационной сфере 
региона. Открытые данные о функционировании 
элементов региональной инновационной системы 
(кластерные структуры, научные и образователь-
ные организации) были использованы для ее ха-
рактеристики в контексте содействия и обеспече-
ния инновационного развития промышленности. 
Методы обобщения и сравнения использовались 
для соотнесения региональной специфики с обще-
российскими показателями, а также определения 
рейтинговых позиций региона в ПФО. Логический 
метод применялся для формирования предложе-
ний, направленных на активизацию инновацион-
ного развития промышленности. С целью пред-
ставления динамических и структурных данных 
использовался метод графической визуализации.

Результаты исследования

В настоящее время на территории Удмуртской 
Республики функционирует более 4 тыс. предпри-
ятий промышленности, в том числе крупные пред-
приятия ОПК. В отраслях промышленности занято 
32,5% от общего числа занятых в экономике.  В 
структуре российского производства на долю 

республики приходится 90% выпуска стрелкового 
оружия, 20% компонентов для авиастроения. Ре-
гион производит 40% кальциевой продукции и 20% 
циркония для мировой атомной промышленности. 

Ведущими отраслями обрабатывающего сектора 
традиционно являются машиностроение и метал-
лообработка, доля которых в структуре обраба-
тывающих производств по итогам 2023 г. превы-
сила 50%. Добывающий сектор занимал в 2023 г. 
36% в структуре регионального промышленного 
производства (рис. 1), что на 5% ниже, чем в 2022 
г. (в пользу усиления обрабатывающего сектора). 
На территории региона добыча минерального сы-
рья активно осуществляется с 1970-х гг. В настоя-
щее время в распределенный фонд недр внесены 
126 нефтяных месторождений, нефтепереработ-
ка производится в незначительных объемах (84 
тыс. т в год). Помимо нефти, в регионе осуществля-
ется добыча нерудных ископаемых. Добыча газа 
реализуется на 36-ти разрабатываемых место-
рождениях, 3 месторождения находятся в статусе 
разведываемых. 

По уровню индекса промышленного производства 
(ИПП) в 2023 г. регион занял 27-е место среди всех 
регионов России и 3-е место в ПФО. В целом по 
промышленности ИПП составил 108,7%, что на 
5,2 п.п. превышает среднероссийский уровень. 
При этом если в добывающем секторе отмечено 
снижение (97,7%) на фоне добровольного сокра-
щения нефтедобычи, то обрабатывающий сектор 
продемонстрировал значимый рост – 121,8% 
(рис. 2). В промышленности рост был обеспечен в 
основном за счет гособоронзаказа предприятий 
ОПК на фоне текущей СВО.

Составлено автором по материалам: Промышленное производство // Терри-
ториальный орган Федеральной службы государственной статистики по УР. 
URL: https://18.rosstat.gov.ru/folder/51952 (дата обращения 14.03.2024) 

Рис. 1. Структура промышленного производства в Удмуртской Республике в 2023 г.

Complied by the author based on the materials: Industry. Federal State Statistics Service 
for UR. URL: https://18.rosstat.gov.ru/folder/51952 (accessed: 14.03.2024)

Fig. 1. The structure of the industrial production in the Udmurt Republic in 2023
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Зависимость региона от гособоронзаказа характе-
ризовалась достаточно высоким уровнем и до на-
чала СВО. В Удмуртской Республике локализованы 
11 предприятий, входящих в систему ОПК России. 
В части диверсификации активизация предприятий 
ОПК наметилась еще в 2016 г., в связи поручени-
ем Президента РФ обеспечить повышение доли 
высокотехнологичной продукции гражданского или 
двойного назначения до 30% к 2025 г. и до 50% к 
2030 г. Благодаря реализации программ импорто-
замещения, автоматизации и цифровизации ключе-
вых производственных процессов, за период 2016–
2023 гг. доля гражданской продукции увеличилась 
в среднем с 14,2% до 31,5%. В номенклатуре выпу-
ска: продукция для отраслей ТЭК, телекоммуника-
ционные системы, медтехника.

По итогам 2023 г. наибольший рост ИПП отме-
чен в таких видах деятельности как: производство 
химических веществ – в 2,5 раза, производство 
компьютеров, электронных и оптических изделий – 
144,5%, электрооборудования – 133,1%, готовых 
металлических изделий, кроме машин и оборудо-
вания – 130,1%. 

Санкции со стороны недружественных стран в наи-
большей степени оказали негативное влияние на 

Составлено автором по материалам: Промышленное производство // Росстат. 
URL: https://rosstat.gov.ru/enterprise_industrial (дата обращения 04.03.2024)

Рис. 2. Динамика индекса промышленного производства по отдельным видам экономической 
деятельности в Удмуртской Республике в 2015–2023 гг., в % к предыдущему году

Complied by the author based on the materials: Industrial production. Rosstat. URL: 
https://rosstat.gov.ru/enterprise_industrial (accessed: 04.03.2024)

Fig. 2. Dynamics of the industrial production index for certain types of economic activity  
in the Udmurt Republic in 2015–2023, as a percentage of the previous year

производство в Удмуртии автотранспорта и по-
лиграфической продукции: показатели по данным 
видам деятельности снизились в 2022 г. на 74,3% и 
41% к предыдущему году соответственно 4. В 2023 
г. напряженная ситуация в автопроме сохранилась, 
ИПП составил 51,1% к предыдущему периоду. 

Темпы роста объема отгруженных инновационных 
товаров, работ, услуг обрабатывающих произ-
водств после падения 2020 г. (70,2%) достигли в 
2021 г. значения 150%, в 2022 г. – 156% (табл. 1). 
С 2019 г. уровень инновационной активности орга-
низаций в данном секторе более чем в 2 раза пре-
вышает аналогичный показатель, рассчитываемый 
по всем видам деятельности. В 2022 г. был преодо-
лен трехлетний спад показателя, характеризующе-
го долю продукции высокотехнологичных и науко-
емких отраслей в структуре ВРП (плюс 0,6 п.п.).  

Более всего прирост инновационных товаров был 
отмечен в производстве электрооборудования 
(74%), компьютеров, электронных и оптических 
изделий (70,6%), готовых металлических изделий, 
кроме машин и оборудования (62%).

В то же время, следует отметить и негативные ха-
рактеристики инновационной сферы. В общем 

 4 Социально-экономическое положение Удмуртской Республики // Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru/region/docl1194/Main.htm 
(дата обращения 11.03.2024).
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объеме промышленного выпуска удельный вес 
инновационной продукции составляет незначи-
тельную долю – 9,7%. За период 2020–2022 гг. 
уменьшился удельный вес затрат на инновацион-
ную деятельность в целом по промышленности на 
1,5 п.п., в обрабатывающей – на 0,48 п.п. Науч-
ный сектор, как важнейшая составляющая инно-
вационного роста в производстве, также испыты-
вает трудности. Численность персонала, занятого 
НИР, за 3 года сократилась на 5,6%, внутренние 
текущие затраты на НИР снизились на 1,6%. По 
направлению «разработки» в 2022 г. отмечено 
двукратное падение показателя. 

Фрагментарная статистика инноваций за 2023 г. 
свидетельствует, что нарастить разработку пере-
довых производственных технологий пока не удает-
ся (для сравнения: 2015 г. – 22 ед., 2022 и 2023 г. – 
6 ед.). По уровню коэффициента изобретательской 
активности регион занимает 11-е место в ПФО. 

Для оценки значимости факторов, оказывающих 
влияние на объем инновационной продукции в об-
рабатывающей промышленности Удмуртии, а также 
для выявления направления и тесноты взаимосвязей 
между отдельными показателями, характеризующи-
ми инновационную сферу сектора, проведен кор-
реляционно-регрессионный анализ. Динамический 
ряд исследования: 2012–2022 гг. Исходные данные 
по обрабатывающей промышленности:

Результативная переменная:

Y – объем отгруженных инновационных товаров 
собственного производства, выполненных работ и 
услуг, млн руб.

Факторные переменные:

Х
1
 – затраты на инновационную деятельность, млн 

руб.;

Х
2
 – уровень инновационной активности органи-

заций промышленности, %;

Х
3
 – удельный вес организаций, осуществляющих 

технологические инновации в общем объеме ор-
ганизаций промышленности, %;

Х
4
 – инвестиции в основной капитал, млн руб.

Матрица корреляции позволила сделать вывод о 
значимой корреляции результативной перемен-
ной Y с факторными переменными Х

2
 и Х

3
 и нали-

чии прямой зависимости. При этом пары факторов 
Х

1
–Х

4
 и Х

2
–Х

3
 также тесно коррелируют между 

собой. Это предопределяет мультиколлениар-
ность при одновременном включении факторов в 
регрессионную модель.

Модель в линейной зависимости имеет следующий 
вид:

   Y = -158431 – 3X
1
 + 15642X

2
 – 8358X

3
 + 6X

4

Поскольку все полученные р-значения (вероят-
ности значимости регрессии) в данной модели 
больше 0,05, она не подлежит описанию. Для 
дальнейшего анализа последовательно исклю-
чены факторные переменные с наибольшим 
р-значением (Х

1
, Х

3
, Х

4
) с целью получения значи-

мой модели:

Y = -20919,9 + 3279,8X
2

Графический вид регрессионной модели, включа-
ющий линию регрессии и диаграмму рассеяния, 
представлен на рис 3. Значение коэффициента 
детерминации (R2), который определяет долю дис-
персии Y под воздействием Х, достигло 0,6887, 
что характеризует в целом удовлетворительную 
значимость модели.

Таким образом, проведенный анализ показал 
прямое влияние факторов инновационной актив-
ности организаций и удельного веса организаций, 
осуществляющих технологические инновации, на 
объем отгруженных инновационных товаров, вы-
полненных работ, услуг в обрабатывающей про-
мышленности Удмуртской Республики. Отсутствие 
данных о значимом прямом влиянии факторов 
затрат и инвестиций на результативную перемен-
ную, вероятно, связано как с высоким уровнем 
неопределенности инновационно-инвестицион-
ной деятельности, так и с временным лагом и от-
ложенным стратегическим эффектом. Поскольку в 
регрессионной модели значимость продемонстри-
ровал фактор Х

2
, то, с точки зрения интерпретации 

экономического эффекта, каждый дополнительный 
1% инновационной активности организаций в об-
рабатывающей промышленности региона увели-
чивает объем отгруженной инновационной про-
дукции на 3279,8 млн руб.  

Результаты корреляционно-регрессионного анали-
за свидетельствуют о необходимости сосредоточе-
ния регионального потенциала на системном содей-
ствии инновационным процессам в промышленности 
для наращивания инновационной активности. 

К ключевым институтам развития, оказывающим 
в настоящее время такое содействие, относятся: 
АНО Корпорация развития УР, Фонд развития 
промышленности (ФРП), Фонд содействия инно-
вациям, Фонд развития предпринимательства УР 
(ФРП УР).

Далее хотелось бы остановиться на инновацион-
ных аспектах деятельности предприятий ОПК ре-
гиона. Здесь необходимо отметить очевидность 
значимой роли предприятий ОПК, выпускающих 
высокотехнологичную продукцию, в становлении 
инновационной экономики [26]. Об этом свиде-
тельствует тот факт, что все наиболее значимые 

(1)

(2)
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Составлено по расчетам автора

Рис. 3. Регрессионная модель факторного влияния на результаты 
инновационной деятельности в обрабатывающей промышленности УР

Compiled according to the author's calculations

Fig. 3. Regression model of factor influence on the results of innovation activity  
in the manufacturing industry of the Udmurt Republic

инновации прошлого и нынешнего столетий были 
инициированы именно ОПК 5 [27]. 

Концерн «Калашников» является ведущим россий-
ским производителем автоматического оружия и 
широкой номенклатуры высокоточных вооруже-
ний. В 2014–2017 гг. на предприятиях концерна 
была реализована программа модернизации про-
изводства, на которую направлено 2,3 млрд руб. 
Инновационные решения в построении обновлен-
ной производственной системы и реализация кор-
поративной бизнес-модели «Стратегия-2025» по-
зволили концерну увеличить производительность в 
два раза с начала мероприятий по модернизации. 
И если до 2020 г. основное внимание уделялось 
вопросам бережливого производства и цифрови-
зации, то в период до 2025 г. основная ставка сде-
лана на инновации и продажи. Затраты на НИОКР 
с 2017 г. превышали 2 млрд руб. и имели положи-
тельную динамику вплоть до пандемийного кризи-
са, последствия которого на фоне усиления санк-
ционного давления привели к падению ключевых 
финансовых показателей в среднем на 25%, что 
повлекло за собой корректировку расходов. Тем 
не менее, за 2020–2022 гг. концерн вывел на ры-
нок 30 новых продуктов, которые в настоящее вре-
мя дают свыше 90% совокупной выручки (рост за 
два года – с 15,5 до 40 млрд руб.). Развитие граж-
данского сектора также остается приоритетным 

направлением концерна под брендом «Калашни-
ков инжиниринг». В 2022 г. был введен в эксплуата-
цию инновационный обрабатывающий центр (IZH 
H600), позволяющий изготавливать детали слож-
ной геометрической формы массой до 300 кг. 

АО «Ижевский электромеханический завод «Купол» 
– крупнейший российский производитель зенитных 
комплексов. По гражданскому направлению дея-
тельности объем производства в 2023 г. увеличился 
на 160%, выпущена пилотная партия станков с ЧПУ 
с полностью российскими комплектующими, дан 
старт производству импортозамещающих климати-
ческих систем. За период 2018–2022 гг. затраты на 
НИОКР увеличились в 1,8 раза (до 2,2 млрд руб.), на 
30% выросло количество собственных конструктор-
ских и инжиниринговых подразделений, в том числе 
создано новое КБ по компетенциям БАС. В разра-
ботке предприятия находилось 70 проектов НИОКР 
(рост в 1,5 раза к 2018 г.), из них 6 проектов были 
завершены в 2022 г. и оперативно перешли в ста-
дию серийного производства.  При содействии ФРП 
в 2023 г. предприятие внедрило автоматизирован-
ную технологию оребрения, не имеющую аналогов 
в России. Продукция новой производственной линии 
используется в отечественной энергетике, портфель 
заказов сформирован на два года вперед. 

Чепецкий механический завод (ЧМЗ) вошел в 
ТОП-8 организаций, осуществляющих внедрение 

 5 Dugan R.E., Kaigham G.J. «Special Forces» Innovation: How DARPA Attacks Problems // Harvard Business Review. 2013. October. URL: 
https://hbr.org/2013/10/special-forces-innovation-how-darpa-attacks-problems (дата обращения 17.03.2024)
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цифровых технологий в развитие производствен-
ной системы ГК «Росатом». В 2022 г. композитный 
дивизион запустил производство аддитивной про-
волоки для авиа-, автопрома и атомной промыш-
ленности. Также была разработана и запущена 
новейшая технология производства металличе-
ского стронция, который ранее полностью импор-
тировался. В 2022 г. доля инновационной продук-
ции в общем объеме производства достигла 72%, 
что соотносимо с уровнем мировых промышлен-
ных лидеров. На финансирование НИОКР было 
направлено 4,4% от чистой прибыли 6. В насто-
ящее время предприятие реализует более 20-ти 
НИОКР по гражданскому направлению и плани-
рует к 2030 г., в том числе за счет инновационной 
активности, нарастить долю выручки от продукции 
неядерного назначения с 30% до 60%. Благодаря 
освоению новых видов продукции и получению 
двух международных патентов, в 2023 г. ЧМЗ в два 
раза увеличил долю присутствия на мировом рын-
ке кальциевой продукции.

АО «Сарапульский электрогенераторный завод» 
(СЭГЗ), относящийся к авиационной отрасли, при-
ступил к производству узлов для воздушного судна 
Sukhoi SuperJet New, что в перспективе позволит 
полностью заместить иностранные комплектую-
щие для критически важных систем. С 2019 г. на 
40% увеличены затраты на НИОКР (до 500 млн 
руб.) и штат конструкторов-разработчиков (более 
100 чел.). По итогам 2022 г. рост объемов произ-
водства на предприятии составил 123%, в 2023 
г. – 150%. Относительно 2019 г. прибыль увели-
чилась в 1,8 раза, 57% чистой прибыли за 2023 
г. было направлено на модернизацию производ-
ства. Программой развития предприятия предус-
мотрена цель – 10% от выпуска гражданской про-
дукции должны составлять инновации. По итогам 
2023 г. обозначенная цель была достигнута уже 
в 1-м полугодии, а по году из 3 млрд руб. общего 
объема гражданской продукции 50% относилось 
к инновационной. Большая ставка руководством 
сделана на направление «электротранспорт». 7 
НИОКР уже доведены до стадии производства, 
ожидаемый объем продаж составляет 300 млн 
руб. в год, что в перспективе позволит нарастить 
долю гражданского сектора в структуре доходов 
предприятия.

В настоящее время перспективы Удмуртии напря-
мую связаны с развитием высокотехнологичной 
отрасли БАС. В 2023 г. 10 региональных произво-
дителей вывели регион на лидирующие позиции в 
стране по производству беспилотников. План на 
2024 г. – десятикратное увеличение объемов вы-

пуска. В направлении развития отрасли в регионе 
планируется создание промышленного кластера 
БАС. По мнению экспертов, регион обладает важ-
нейшими конкурентными преимуществами в кон-
тексте наличия компетенций машиностроитель-
ных, приборостроительных и электротехнических 
предприятий. В гражданском секторе пул крупных 
заказчиков для региональных производителей уже 
сформирован в добывающей промышленности и 
сельском хозяйстве.

Переходя к научному и образовательному обе-
спечению инновационного развития региональ-
ной промышленности, следует отметить активную 
позицию государства в части разработки нацио-
нальных и федеральных проектов. В их числе: «На-
ука и университеты», «Приоритет 2030», «Передо-
вые инженерные школы».

Научные организации Удмуртии проводят НИОКР 
по актуальной тематике развития индустрий 6-го 
технологического уклада. В сфере интересов Уд-
мФИЦ Уральского отделения РАН обозначены: 
искусственный интеллект, создание материалов 
с ингибирующими свойствами, моделирование 
наноструктур и метаматериалов, создание про-
граммных средств контроля материалов для на-
нотехнологий. Удмуртский филиал Института эко-
номики УрО РАН прорабатывает стратегические 
направления инновационного развития регионов 
в условиях цифровизации.

Образовательный сектор региона, при федераль-
ном содействии и участии индустриальных пар-
тнеров, реализует инновационные проекты для 
промышленности. В Ижевском государственном 
техническом университете им. М.Т. Калашникова 4 
ведущие научные школы проводят комплекс иссле-
дований по критическим технологиям совместно с 
региональными предприятиями ОПК (Концерн «Ка-
лашников», АО Ижевский электромеханический 
завод «Купол» и др.). Специальности и образова-
тельные программы университета соответствуют 
текущим запросам инновационной экономики: 
прикладной анализ данных, искусственный интел-
лект, цифровое строительство, интернет вещей, 
технология машиностроения Индустрии 4.0.

По данным официальной статистики, вложение 
собственных средств в развитие инновационной 
деятельности предприятий региона в 2023 г. соста-
вило 88%. Санкции способствовали освобожде-
нию перспективных ниш, предоставляя возможно-
сти для развития российским игрокам. Внедрение 
инноваций предполагает комплекс организацион-
ных решений – от финансового планирования до 

 6 ЧМЗ приступил к программе наращивания мощностей // Научно-деловой портал «Атомная энергия 2.0». URL: https://www.atomic-
energy.ru/news/2022/10/19/129435 (дата обращения 14.06.2024).

M I R (Modernization. Innovation. Research). 2024; 15(3):454–470RESEARCH



464

переформатирования производственных и сбы-
товых направлений деятельности. Но из-за недо-
статка финансов, высокой стоимости проектов и 
кредитования большая часть промышленных пред-
приятий Удмуртии на сегодняшний день не способ-
на в полной мере включиться в инновационную 
деятельность. Сложности возникают и с вхожде-
нием предприятий малого и среднего предприни-
мательства (МСП) в орбиту крупных региональных 
игроков, в силу корпоративных ограничений ОПК. 

Организация инновационных производств в сек-
торе МСП, как правило, требует отвлечения 
управленческих ресурсов от основной деятель-
ности. Недостаток компетенций в сфере про-
ектного управления, отсутствие коммуникаций с 
институтами развития являются барьерами, кото-
рые МСП необходимо оперативно преодолевать. 
Значимость государственной поддержки иннова-
ционных производств в секторе более чем очевид-
на. Но доступ к ней зачастую затруднителен из-
за жестких требований (присутствие в структуре 
инновационного кластера, значительный оборот 
предприятия и т.п.).  

С инновационным развитием связан процесс циф-
рового перехода в промышленности, который 
предполагает не только существенные инвести-
ции, но и формирование «цифрового поведения» 
персонала, часто сохраняющего инертность мыш-
ления. На рынке цифровизации производства ак-

туальным является вопрос окупаемости решений. 
Если она очевидна и целесообразна, то предпри-
ятия активнее включаются в проекты. 

Для крупных и средних предприятий процесс циф-
ровизации объективно является более доступным. 
Для подавляющего большинства предприятий про-
блемным является вопрос специализированного 
ПО, от которого напрямую зависит автоматиза-
ция процессов производства и управления, а так-
же кибербезопасность. Процесс цифровизации в 
региональной промышленности в сжатые сроки 
будет затруднительным без господдержки и регла-
ментов для ПО в части установления единых про-
граммных форматов.

Руководство промышленных предприятий отме-
чает трудности с документальным оформлением 
заявок на патенты в связи с несовершенством 
правового регулирования и методов защиты ин-
теллектуальной собственности. Сохраняется 
практика регистрации права на РИД за рубежом. 
При этом возникают сложности в процессе под-
тверждения права собственности, высока стои-
мость регистрации. 

По данным Роспатента, в 2022 г. в Удмуртской Ре-
спублике отмечено снижение патентной активно-
сти на 15% относительно 2020 г. за счет сокраще-
ния заявок на полезные модели и промышленные 
образцы (табл. 2). 

Таблица 2

Динамика показателей патентной активности в Удмуртской Республике  в 2015–2022 гг.
Table 2

Dynamics of the patent activity indicators in the Udmurt Republic in 2015–2022

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Подано патентных заявок в УР, ед.: 
- на изобретения
- на полезные модели
- на промышленные образцы

113
123
17

150
96
20

112
111
30

123
89
41

135
79
36

148
100
47

126
84
39

153
70
27

Выдано патентных заявок в УР, ед.: 
- на изобретения
- на полезные модели
- на промышленные образцы

103
69
17

97
74
12

112
68
20

115
84
32

126
66
35

117
52
31

91
67
35

97
53
21

Выдано российских патентов, ед.:
- Концерн «Калашников»
- ИЭМЗ «Купол»
- ЧМЗ
- СЭГЗ

12
2
6
2

12
1
9
1

15
2
4
2

32
7

10
10

21
4
9
2

23
1

13
1

24
1
7
-

27
10
7
-

Выдано зарубежных патентов, ед.:
- Концерн «Калашников»
- ИЭМЗ «Купол»
- ЧМЗ
- СЭГЗ

2
-
1
-

2
-
-
1

1
3
1
-

-
-
-
2

-
1
2
2

1
-
-
-

1
-
1
-

-
-
2
-

Выдано российских патентов 
предприятиям отрасли БАС в УР

-
2

-
3

-
5

-
4

-
2

-
1

-
2

-
2

Составлено автором по материалам: Росстат-ЕМИСС. URL: https://fedstat.ru/; ВОИС (Patentscope). URL: https://patentscope.
wipo.int/search/en/search.jsf; Espacenet. URL: https://worldwide.espacenet.com/  (дата обращения: 10.06.2024)

Compiled by the author based on the materials: Federal State Statistics Service – EMISS. URL: https://fedstat.ru/; WIPO (Patentscope). 
URL: https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf; Espacenet. URL: https://worldwide.espacenet.com/  (accessed: 10.06.2024)
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Доля выданных патентов в динамике 2015–2022 гг. 
в среднем составила 75,7% от количества подан-
ных заявок. Это ниже среднего уровня по стране 
(85%) и ПФО (84%) в разрезе результативности 
подачи заявок от российских заявителей. Дета-
лизация выданных в регионе патентов за 2022 г. 
показала, что 71,8% от общего числа относятся к 
промышленности. В части патентования промыш-
ленных образцов – 80,7% получено региональны-
ми предприятиями ОПК. В группе анализируемых 
предприятий лидером по количеству российских 
патентов является Концерн «Калашников», ко-
торый в 2,2 раза нарастил патентование за рас-
сматриваемый период. Для ИЭМЗ «Купол» 2022 г. 
характеризовался значительным ростом патентов 
относительно предыдущих 3-х лет. ЧМЗ, напротив, 
почти в два раза снизил количество полученных 
российских патентов в 2021-2022 гг. При этом, по 
данным ВОИС, предприятие имеет 9 действующих 
зарубежных патентов. СЭГЗ с 2019 г. снизил па-
тентную активность и получил 1 российский патент.

Динамика патентования региональных предпри-
ятий по технологиям БАС свидетельствует о дву-
кратном снижении количества выданных патентов 
за последние 5 лет. Учитывая потенциал отрасли 
и активизацию региональной повестки по данному 
направлению, можно предположить, что ситуация 
положительно изменится уже в краткосрочной 
перспективе. 

Значимой проблемой промышленности региона 
остается дефицит кадров. Неблагоприятная си-
туация сложилась под воздействием целого ряда 
факторов: депопуляции, миграционного оттока, 
демографической «ямы» 90-х гг. На предприятиях 
остаются открытыми свыше 5 тыс. вакансий, из них 
в ОПК – 2,5 тыс. Сложная кадровая обстановка 
сдерживает потенциал экономического и иннова-
ционного развития промышленности.

Сотрудничество промышленных предприятий ре-
гиона с научно-образовательным сектором в по-
следние годы значительно усилилось, но разрыв 
сохраняется. Деятельность научных организаций 
долгое время находилась в состоянии недофинан-
сирования, что ограничивало предложение ин-
новационных разработок. Большинство из них не 
превращались в инновационные решения. В насто-
ящее время научные организации готовы выпол-
нять исследования в соответствии с потребностями 
промышленности, но предприятия Удмуртии, входя-
щие в интегрированные структуры, ориентированы 
на разработки своих подразделений. Таким обра-
зом, потенциал горизонтальных связей в механиз-
ме внедрения инноваций не используется в полной 
мере, эффективность взаимодействия субъектов 
инновационной деятельности снижается. В текущих 
условиях промышленность должна формулировать 

задачи для науки более широко и системно, выходя 
за привычные организационные рамки. 

Одним из инструментов преодоления барьера на-
уки и производства является грантовая поддержка 
опытно-конструкторских и технологических про-
ектов. К сожалению, Удмуртия является регионом 
с низкой бюджетной обеспеченностью. Предпри-
ятиям предоставляются субсидии на возмещение 
части затрат на проведение НИОКР в размере 
40%. Но региональный заказ на научные иссле-
дования не формируется, в грантовых программах 
научных фондов на условиях софинансирования 
исследований Удмуртия практически не участвует 
из-за отсутствия бюджетных возможностей. 

В 2023 г. на федеральном уровне анонсирован 
двухэтапный конкурс Российского научного фонда 
(РНФ) по отбору технологических предложений, 
в котором принимают участие непосредственно 
промышленные предприятия. Основные работы 
по реализации проектов происходят на произ-
водственных площадках заказчиков. Предприятия 
подключаются к проектам на стадии опытно-кон-
структорских разработок и с более весомыми 
инвестициями. Предполагается, что данная гран-
товая система будет способствовать созданию 
технологического задела уже в среднесрочной 
перспективе. Вовлеченность региональных про-
мышленных предприятий и научных организаций в 
обозначенные прикладные грантовые проекты сле-
дует рассматривать как еще один шаг в направле-
нии инновационного развития промышленности.

Выводы

Проведенное исследование показало, что обра-
батывающий сектор промышленности Удмуртской 
Республики смог адаптироваться к последствиям 
санкционного давления и продемонстрировал 
наибольший рост производства за прошедшее 
десятилетие. Гособоронзаказ сыграл ведущую 
роль в обеспечении роста 2022–2023 гг. Корре-
ляционный анализ выявил прямую значимую зави-
симость инновационной активности, а также доли 
региональных организаций, осуществляющих тех-
нологические инновации, с объемом отгруженной 
инновационной продукции, работ, услуг в обра-
батывающей промышленности, как результатив-
ной переменной. Регрессионное моделирование 
позволило установить причинно-следственную 
связь: каждый дополнительный 1% инновационной 
активности организаций обрабатывающей про-
мышленности увеличивает результативную пере-
менную на 3279,8 млн руб. 

Проблема наращивания инновационной актив-
ности в целом по промышленности является ком-
плексной и требует системного подхода. В качестве 
предложений, которые будут способствовать уси-
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лению инновационной составляющей региональ-
ной промышленности можно отметить следующие:

1. В целях «замыкания» координации инновацион-
ной деятельности со стороны профильных мини-
стерств, ведомств и институтов развития, которая 
в настоящее время характеризуется разрознен-
ностью, Правительству УР целесообразно иници-
ировать создание Агентства по инновационному 
развитию УР. Финансовое обеспечение деятельно-
сти Агентства следует предусмотреть за счет пере-
распределения бюджетных средств по разделам 
«функционирование органов исполнительной вла-
сти субъекта РФ» и «непрограммные направления 
деятельности». В условиях бюджетного дефицита 
действующей в регионе Программой оздоровления 
государственных финансов УР до 2025 г. предус-
мотрены содействие инновационной и инвестици-
онной деятельности, реализация «точечных» меро-
приятий по перенаправлению средств на решение 
приоритетных задач развития, которые в средне- и 
долгосрочной перспективах будут способствовать 
росту региональных доходов. Создание Агентства 
можно рассматривать в контексте обозначенных 
финансовых возможностей. В структуре Агентства 
работу одного из департаментов следует напра-
вить на проблематику промышленности, в том чис-
ле реализацию не менее 10-ти проектов ежегодно. 
Деятельность Агентства позволит централизовать 
взаимодействие субъектов инновационной дея-
тельности. Системность инновационной политики 
придаст определенную устойчивость региональной 
инновационной системе. 

2. В направлении усиления информационного 
обеспечения и интеграции субъектов инноваци-
онной деятельности необходимо создание единой 
цифровой платформы, объединяющей сервисы 
для обмена оперативной информацией и знания-
ми, привлечения инноваторов и инвестиций. Про-
ект платформизации может быть реализован в 
формате государственно-частного партнерства. 
Платформу следует рассматривать как гибрид-
ную, так как ее базис сформируют инструмен-
тальные составляющие – программные комплексы 
с использованием сквозных технологий, а также 
инфраструктурные – включение группы интегри-
рованных цифровых сервисов (например, инфор-
мационного, инвестиционного, интерактивного 
и др.). Подключение сервисов к федеральным и 
международным площадкам будет способство-
вать продвижению инновационной продукции, 
росту спроса и объемов реализации продукции 
региональных предприятий. Важнейшим аспектом 
является предварительная проработка вопросов 
кибербезопасности цифровой платформы.

3. Для более продуктивного диалога субъектов 
инновационной деятельности в промышленности 

необходимо создание регионального акселера-
тора инноваций, на базе которого предприятия 
сформируют запросы на новые решения, а про-
екты получат поддержку и возможности коммер-
циализации. Площадка акселератора может быть 
организована за счет средств, предусмотренных 
в рамках реализации региональных проектов и 
программ, которые будут запущены в новом про-
ектном цикле с 2025 г. и прорабатываются в на-
стоящее время на уровне министерств и ведомств. 
Экспертами и наставниками акселератора могут 
выступать представители региональной власти, ву-
зов, институтов развития, руководители предпри-
ятий. Основные направления акселерации: новые 
производственные технологии, приборы и матери-
алы, «умное» производство и др. Опираясь на уже 
имеющийся в регионе успешный опыт экспортного 
акселератора, возможен запуск двух ежегодных 
акселерационных потоков длительностью 4 месяца 
с вовлечением в каждый 10–15-ти команд. Участие 
предприятий ОПК в работе акселератора придаст 
дополнительный импульс развитию гражданского 
сектора. Активизация горизонтальной интеграции 
будет способствовать масштабированию проек-
тов и наполнению портфеля заказов производи-
телей. В пространстве акселератора сектор МСП 
сможет активнее встраиваться в производственные 
цепочки крупных региональных предприятий.  

4. С учетом анонсированных перспектив, ожида-
емых значительных государственных инвестиций в 
развитие промышленного кластера БАС (нацио-
нальный проект и др.) в регионе необходимо со-
средоточить усилия на соответствующих направ-
лениях. Так, Правительству УР, как учредителю 
научно-производственного центра БАС, необхо-
димо организовать работу по привлечению пред-
ставителей ведущих российских инженерных школ 
к работе центра. Научным организациям региона, 
проводящим исследования по тематике развития 
промышленности, следует инициировать темы по 
проектированию БАС в рамках государственно-
го задания РАН (не менее 5-ти тем по региону), 
наладить взаимодействие с предприятиями, на 
площадках которых будут реализовываться про-
екты развития БАС (Концерн «Калашников», «Зала 
Аэро», «Аэроскан» и др.) для реализации НИОКР 
по запросам заказчиков, а также использовать 
грантовые возможности РНФ. На всех уровнях об-
разовательной системы региона следует обеспе-
чить процесс подготовки специалистов, провести 
корректировки действующих программ и уско-
рить запуск новых, с образовательными модулями 
БАС. Для эффективной подготовки кадров важен 
сформулированный перечень профессиональных 
компетенций и задач непосредственно от пред-
приятий, а также организация инфраструктурных 
площадок с возможностью обучения на реаль-
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ных изделиях (оснащенный полигон тестирования 
БАС). Предприятиям необходимо в сжатые сроки 
наладить выпуск комплектующих для обеспечения 
полной локализации производства. Результатом 
будет являться наращивание объемов инноваци-
онной продукции и достижение стратегической 
цели региона – обеспечение 50% национального 
парка БАС к 2030 г.

5. Для использования внутреннего инновационного 
потенциала на уровне отдельных предприятий про-
мышленности необходимо активно распространять 
практику корпоративного предпринимательства. 
Работники предприятий в формате исследователь-
ских команд, с использованием методик стартапов 
могут разрабатывать инновационные проекты и 

запускать их на ресурсной базе действующих про-
изводств. После отбора заявок, группы разработ-
чиков получат возможность пройти тестирование 
бизнес-гипотез с трекерами на площадке регио-
нального акселератора, либо дорасти до пилот-
ного проекта при экспертном сопровождении и 
поддержке непосредственно на предприятии. Как 
правило, при выходе на пилотный уровень 100% 
рабочего времени заявителей отводится на рабо-
ту с проектом, чтобы масштабировать его в сжатые 
сроки. Внутренние инновации обладают высоким 
потенциалом, а финансовое вознаграждение будет 
мотивировать работников не просто к генерации 
идей, но и к доведению их до проектного уровня. В 
результате предприятия получат возможности ос-
воения новых рыночных ниш и увеличения прибыли.
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аннотация

цель исследования заключается в формировании научно-теоретического и методического каркаса «умного» сопряжения торго-
вых потоков, направленного на выбор и обоснование потенциальных товарных ниш в торговле российских регионов с зарубеж-
ными странами.

Методы. Общей методологической основой проведенного исследования стал критический анализ научной литературы, форми-
рующей теоретико-методологический базис глобальной конкурентоспособности отдельных регионов страны в теориях регио-
нальной и пространственной экономики. Исследование выполнено методами системного, структурно-логического и абстрактно-
логического анализа.

Результаты работы. В процессе исследования получены: 1) обладающие научной новизной фундаментальные результаты – в виде 
научно обоснованной теоретической концепции «умного» сопряжения, позволяющей выявлять наличие конкретных внешнетор-
говых ниш в географическом (страна, регион) и товарном разрезах на основе анализа взаимодополняемости торговых потоков 
уровня «регион России – зарубежная страна» и оценки глобальной конкурентоспособности региональной экономики, а также 
«тонких» критериев, определяющих активность участников внешнеэкономической деятельности; 2) прикладные результаты – в 
виде конкретной конфигурации «умного» сопряжения, то есть алгоритма определения перспективных экономических специали-
заций региона, что позволяет сопрягать торговую статистику зарубежной страны с данными региональной статистики, свидетель-
ствующими о наличии потенциала внешней торговли с учетом региональных экономических специализаций. Разработанный алго-
ритм предназначен для использования в информационно-аналитической системе поддержки принятия управленческих решений 
в сфере внешнеэкономической деятельности региона.

выводы. Предложенные в статье концепция и конфигурация «умного» сопряжения при их практической реализации, в виде ин-
формационно-аналитической системы, предоставят участникам внешнеэкономической деятельности и органам власти региона 
удобный доступ к данным о перспективных группах товаров для экспорта по отдельным странам Азии, Африки и Латинской Аме-
рики. Такой подход позволяет осуществить перемещение «центра тяжести» построения торгово-экономических связей с зарубеж-
ными странами с федерального на региональный уровень.

ключевые слова: регион, внешнеэкономическая деятельность, сопряженность, конкурентоспособность, экспорт, импорт
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abstract

Purpose: is to work out the scientifically sound theoretical and methodical framework for the «smart» complementarity of trade flows, 
aimed at selecting and substantiating potential commodity niches in trade of Russian regions with foreign countries.

Methods: the general methodological basis of the study is the critical analysis of the scientific literature that forms the theoretical and 
methodological basis for the global competitiveness of individual regions of a country presented in the theories of regional and spatial 
economy. The study has been carried out by methods of system, structural-logical and abstract-logical analysis.

Results: the research resulted in some fundamental scientific novelties such as: the scientifically grounded theoretical concept of “smart” 
complementarity, which makes it possible to identify the presence of specific foreign trade niches in a geographical (country, region) and 
commodity contexts, based on an analysis of the complementarity of trade flows at the level of a Russian region and a foreign country, and 
assessment of the global competitiveness of the regional economy, as well as “fine” criteria that determine the activity of participants in 
foreign economic activity. The applied results included a specific configuration of "smart" complementarity – the algorithm for determining 
promising economic specializations of the region, allowing to combine trade statistics of  a foreign country with data regional statistics, 
indicating the presence of foreign trade potential, taking into account regional economic specializations. The developed algorithm is 
intended for the use in an information and analytical system to support management decisions in the field of foreign economic activity 
of the region. 

conclusions and Relevance: the concept and configuration of «smart» complementarity in their practical implementation in the form 
of an information and analytical system are proposed in the article to provide the participants of foreign economic activity with data on 
promising export groups for selected countries in Asia, Africa and Latin America. This approach allows moving the «center of gravity» of 
building trade and economic relations with foreign countries from the federal to the regional level.
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Введение 

В условиях пересмотра географии торговых партне-
ров в новой геоэкономической реальности регионам 
для интенсификации внешнеэкономической деятель-
ности необходим инструментарий, позволяющий 
оценивать собственный экспортный и импортный 
потенциал, а также представлять информацию о 
перспективных зарубежных торговых партнерах и 
соответствующих товарных нишах. И если первая 
задача довольно успешно решается разработкой 
методик оценки потенциала внешнеэкономической 
деятельности (подобные методики разработаны и 
апробированы, например, Е.Ф. Прокушевой и А.Ю. 
Антоновым [1], И.П. Килиной и соавторами [2]), то 
для решения второй требуется интерактивный ин-

струментарий, представляющий собой, по мнению 
М.А. Ковалевой и соавторов [3], аналитическо-по-
исковую систему для оптимизации и систематизации 
работы по развитию внешнеэкономической дея-
тельности в регионе. В ее основе – экономические 
оценки «сопряженности» торговых потоков потенци-
альных торговых партнеров. Несмотря на то, что со-
пряженность видового состава продукции экспорта 
и импорта двух и более потенциальных партнеров 
(стран, регионов) может свидетельствовать о на-
личии потенциала сотрудничества как стремлении 
предприятий региона выходить на соответствующие 
зарубежные рынки, она не учитывает многие другие 
детерминанты внешнеэкономической деятельности 
(ВЭД) региона: валютные, таможенные, логистиче-
ские и другие сложности торговли, а также «тонкие» 
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критерии, обусловливающие интерес участников 
ВЭД региона к той или иной зарубежной стране. 

Поэтому уместно говорить об «умном» сопряже-
нии, которое, на наш взгляд должно учитывать клю-
чевые факторы выбора участниками ВЭД внеш-
него рынка (потенциал рынка, его доступность и 
стабильность), а также показатели конкуренто-
способности импортируемой/экспортируемой 
продукции (факторы конкурентных преимуществ, 
перечень основных конкурентов и конкурентная 
структура рынка). Термин «умный» в разрабатыва-
емой концепции подчеркивает: а) автоматизацию 
расчетов, лежащих в основе оценки сопряжен-
ности торговых потоков 1; б) возможность исполь-
зования полученных результатов (учитывающих 
многообразие факторов как со стороны региона, 
так и зарубежной страны) в стратегиях участни-
ков внешнеэкономической деятельности, регио-
нальных социально-экономических стратегиях 2; в) 
практическую реализацию разрабатываемого на 
основе концепции алгоритма расчетов в структуре 
информационно-аналитической системы (ИАС), 
выступающей как система поддержки принятий 
решений в сфере экспортно-импортной деятель-
ности с помощью цифровых технологий.

В этой связи цель статьи заключается в разработке 
научно-методической основы функционирования 
ИАС поддержки управленческих решений в сфере 
ВЭД на основе «умного» сопряжения торговых по-
токов региона РФ и зарубежных стран – потенци-
альных торговых партнеров.

Задачи настоящей статьи: 1) теоретическое обо-
снование концепции «умного» сопряжения на ос-
нове теоретико-методических подходов к опре-
делению внешнеторгового потенциала региона; 
2) практическая разработка его конфигурации, 
позволяющей предоставлять информацию о по-
тенциальных товарных нишах в торговле с зару-
бежными странами, а также апробация отдельных 
характеристик «умного» сопряжения среди потен-
циальных пользователей ИАС.

Обзор литературы и исследований

Теоретическая оценка потенциала торгово-эко-
номического сотрудничества двух дестинаций 
(стран, регионов стран) на основе сопоставления 

их экспортных и импортных профилей базирует-
ся на концепции сравнительного преимущества, 
сформулированной Д. Рикардо еще в начале XIX 
века, в соответствии с которой страны должны 
специализироваться на торговле теми товарами и 
услугами, в производстве которых они обладают 
наименьшими альтернативными издержками по 
сравнению со своими торговыми партнерами [4]. 
В свою очередь, Э. Хекшер и Б. Олин при обосно-
вании эффективности международной торговли 
основывались на предположении о том, что стра-
ны должны специализироваться на производстве 
товаров с высокой интенсивностью с точки зре-
ния факторов производства (таких как рабочая 
сила и капитал), которыми они в изобилии обла-
дают 3. Эта модель Хекшера-Олина обеспечила 
теоретическую основу для понимания факторов, 
определяющих сравнительные преимущества, 
подчеркнув важность обеспеченности ресурса-
ми [5]. Расширением этой модели стала теорема 
Столпера–Самуэльсона [6], углубившая изучение 
влияния изменений цен на факторы производ-
ства на структуру торговли и расширившая пред-
ставление о том, как изменения в относительной 
обеспеченности факторами производства могут 
влиять на сравнительные преимущества. Все пере-
численные теоретические модели ориентируются 
на выявление конкретных факторов (таких как ква-
лифицированная рабочая сила, капитал и техно-
логический прогресс), имеющих решающее значе-
ние для понимания формирования сравнительных 
преимуществ в международной торговле.

Развитие указанных «базовых» теорий междуна-
родной торговли, то есть выполняющих функцию 
формирования каркаса системы торгово-эко-
номических отношений [7], нашло свое место в 
концепции торговой комплементарности (взаимо-
дополняемости, от англ. complementarity), осно-
ванной на идее о том, что страны часто торгуют 
друг с другом, потому что их товары и услуги до-
полняют друг друга, а не являются прямыми конку-
рентами [8]. Для выявления таких взаимодополня-
ющих торгуемых товаров и услуг, основанных на 
сравнительных преимуществах и экономических 
специализациях стран, используется комплекс 
индексов, самым известным из которых следует, 
пожалуй, считать индекс Балассы – выявленный 

 1 Ср.: smart connectivity, например: Smart Connectivity: Executive Guide // UNECE UN / CEFACT. URL: https://unece.org/sites/default/
files/2023-10/ExecGuide_SmartConnectivity_Eng.pdf (дата обращения: 09.07.2024)

 2 Ср.: термин smart в концепции «умной специализации» (smart specialization), например: Gamidullaeva L.A. Smart specialization: origin 
and state of the art // MIR (Modernization. Innovation. Research). 2024. Vol. 15. Iss. 1. P. 166–184. EDN: https://elibrary.ru/gqisvb. https://
doi.org/10.18184/2079-4665.2024.15.1.166-184

 3 Heckscher E. The effect of foreign trade on the distribution of income // Ekonomisk Tidskrift. 1919. Vol. 21. P. 497–512. URL: https://
studylib.ru/doc/2198398/e-.-heksher.-vliyanie-vneshnej-torgovli-na-raspredelenie-dohoda?ysclid=lyy8hwmywa695355553 (дата обра-
щения: 07.05.2024); Ohlin B. Interregional and International Trade. Harvard University Press: Cambridge, MA, USA, 1967. 354 р. URL: 
https://archive.org/details/interregionalint00ohli/page/n6/mode/1up (дата обращения: 07.05.2024)
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индекс сравнительных преимуществ (Revealed 
Comparative Advantage, RCA), представляющий 
собой оценку конкурентоспособности продукции 
или отраслей страны на международном рынке. 
Обычно он рассчитывается как отношение доли 
отрасли в экспорте страны к доле в общем объеме 
мировой торговли в мировой торговле [9], отра-
жая тем самым сравнительные преимущества экс-
порта страны по сравнению со средним уровнем 
экспорта в мире. В то время как индекс RCA оцени-
вает так называемую «эффективность торговли», 
то есть степень реализованного торгового потен-
циала, его модификации используются в оценке 
будущего потенциала – максимально возможных 
объемов торговли, достижимых в рамках сценария 
беспрепятственных торговых режимов [10]. Так, 
Всемирный банк использует индекс интенсивности 
торговли (Trade Intensity Index, TII) в оценке того, яв-
ляются ли объемы торговли между двумя странами 
большими или меньшими, чем можно было бы ожи-
дать, исходя из их положения в мировой экономи-
ке. Этот индекс определяется как отношение доли 
экспорта одной страны в страну-партнер к доле 
мирового экспорта в страну-партнер 4. Для оценки 
внешнеторговых связей между странами с точки 
зрения взаимодополняемости их торговых пото-
ков рассчитывается индекс взаимодополняемости 
торговли (Trade Complementarity Index, TCI), даю-
щий оценку того, насколько исследуемые страны 
можно считать естественными партнерами с точки 
зрения состава экспортного и импортного профи-
лей. В первоначальном виде он был предложен П. 
Дрисдейлом для оценки того, насколько экспорт 
одного предприятия перекрывается импортом 
другого [11], а в современном виде может быть 
представлен как взвешенная сумма продукции, 
приходящаяся на долю каждого товара в экспор-
те исследуемой страны и в импорте ее торгового 
партнера, где вес определяется долей товаров в 
мировой торговле [12, 13]. Экономический смысл 
взвешивания отражает возросшую вероятность 
того, насколько страна-партнер купит партию то-
варов из исследуемой страны при наличии ограни-
ченных альтернативных источников поставок.

Большую роль в тестировании и подтверждении 
прогнозов указанных теоретических моделей сы-
грали эмпирические исследования, в которых авто-
ры предлагали методические инструменты выявле-
ния потенциала взаимной торговли между двумя и 
более партнерами. Одним из таковых стала грави-
тационная модель, используемая для изучения тор-
говых потоков и выявления факторов, влияющих на 

них. В своем базовом виде, разработанном Я. Тин-
бергеном в 1962 г., гравитационная модель объяс-
няет двустороннюю торговлю эмпирической зави-
симостью, основанной на размере национального 
дохода (ВВП) и географическом расстоянии между 
странами [14]. В дальнейшем модель была дорабо-
тана такими известными авторами как Дж. Андер-
сон и Э. Ван Винкуп [15], Дж. Бергстранд [16], А. 
Дирдорф и Р. Стерн [17], Х. Линнеманн [18] и др., 
а сама модель была расширена за счет включения 
таких дополнительных факторов как степень соци-
ально-экономического развития стран-партнеров, 
наличие/отсутствие преференциальных соглаше-
ний о свободной торговле, торговые издержки, 
членство в торговых союзах. 

Безусловно, существующие теоретические подхо-
ды и концепции, формирующие научно обоснован-
ные представления о развитии торгово-экономи-
ческих связей между странами, не ограничиваются 
лишь приведенными выше. Однако, вслед за Г.А. 
Хмелевой и М.С. Гусевой [7] подчеркнем необхо-
димость выделения особой группы исследований, 
ориентированных на понимание функций «тонкой 
настройки» торговых потоков между двумя страна-
ми, определяемых формированием комплексной 
архитектуры факторов национальной конкуренто-
способности в теории конкурентоспособности М. 
Портера, долгосрочной конкурентоспособностью 
страны на основе интеллектуального лидерства в 
одноименной теории Г. Хамела и К.К. Прахалад, 
совместного созидания конкурентоспособного 
продукта на основе компенсации слабых сторон 
за счет использования достижений других участни-
ков в теории сотрудничества конкурентов А. Бран-
дербургера и Б. Нейлбаффа и др. 5

Вместе с тем, несмотря на указанные многочис-
ленные исследования, вносящие большой вклад 
в понимание процессов торгово-экономического 
сотрудничества между странами и факторов, их 
определяющих, существует определенный про-
бел в той части, которая касается участия в них 
регионов стран. При этом наиболее значимыми в 
прикладном аспекте видятся разработки универ-
сальных индикаторов – «предикторов торговли», 
предоставляющих информацию заинтересован-
ным сторонам в регионе о потенциальных внешне-
торговых нишах с учетом сложившейся структуры 
региональной экономики, опыта прошлых экс-
портных/импортных поставок, позволяющих ре-
гиональным участникам ВЭД сравнивать торговые 
дестинации по ряду признаков, с главенствующим 
учетом отраслевого (продуктового) фактора. 

 4 Online Trade Outcomes Indicators. User’s Manual. Version 1.0 // The World Bank. September 2013. URL: https://wits.worldbank.org/
WITS/docs/TradeOutcomes-UserManual.pdf (дата обращения: 01.05.2024)

 5 Прим. Автора: Подробный анализ вклада указанных теорий в понимание процессов международной торговли приведен в работе [7].
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Материалы и методы

Теоретико-методическим основанием концепции 
«умного» сопряжения послужили, с одной стороны, 
теории международной торговли и международно-
го торгово-экономического сотрудничества. С дру-
гой стороны, базой при учете региональной спец-
ифики внешнеэкономической деятельности стали 
теории региональной и пространственной эконо-
мики, а именно, концепции регионального разви-
тия, связывающие экономический рост регионов 
страны с экспортом – export-led growth, представ-
ленные в трудах российских и зарубежных ученых. 
Для разработки конфигурации «умного» сопряже-
ния были использованы методические подходы к 
оценке экспортно-импортного потенциала на ос-
нове индексов, позволяющих оценить возможности 
внешнеторговых связей: индексы RCA (Балассы), 
интенсивности торговли, торговой взаимодопол-
няемости и др., используемые для числовой фор-
мализации возможностей торговли между двумя 
странами, с учетом дополнительных факторов, так 
называемых «тонких» критериев, определяющих 
участие региональных участников ВЭД в междуна-
родной торговле на зарубежных рынках. 

К числу использованных в исследовании методов 
следует отнести системный метод, методы логиче-
ских абстракций и оценок, методы информацион-
ного анализа и синтеза, методы анализа статисти-
ки и графического представления данных.

Результаты исследования

Концепция «умного» сопряжения 

Отправной точкой концепции «умного» сопряже-
ния является понятие сопряженности, использу-
емое здесь в значении соответствия экспортных 
потоков одной страны импортным потокам другой 
и наоборот. Следует отметить, что в российском 
экономическом дискурсе понятия сопряженности 
и сопряжения обычно используются для оценки 
наличия общих выгод и целевых интересов в рам-
ках реализации управленческих механизмов [19], 
интеграционных проектов и национальных и/или 
глобальных инициатив [20]. Однако появляют-
ся публикации, в которых термин «сопряжение» 

означает методический инструментарий поиска 
перспективных товарных ниш на основе расчетов 
взаимодополняемости импортных и экспортных 
потоков двух стран 6.

В то же время, в англоязычных статьях для обо-
значения степени сходства и взаимозаменяемости 
торговых потоков между двумя партнерами обыч-
но используется термин «комплементарность» 
(англ. complementarity). Впервые этот термин был 
использован П. Дрисдейлом в 1969 г. для обо-
значения относительной оценки степени того, на-
сколько структура экспорта одной страны более 
точно, чем структура мирового импорта, соответ-
ствует структуре импорта другой [11]. Логично, 
что при наличии таких схожих, то есть взаимодо-
полняемых торговых потоков в разрезе товарных 
групп в импорте одного торгового партнера и экс-
порте другого/других определяет общее направ-
ление торговых связей и инвестиций между этими 
странами-партнерами.

Научным сообществом выработаны различные 
методы эмпирического анализа такой взаимодо-
полняемости торговых потоков между странами, 
использующих данные о показателях торговли, на 
основе индексов. Среди них стоит назвать: 

• индекс выявленного сравнительного преимуще-
ства RCA, показывающий потенциал торговли 
между странами по заданной группе товаров; 

• индекс комплементарности, измеряющий сте-
пень соответствия структуры экспорта одной 
страны структуре импорта географического ре-
гиона (группы стран);

• индекс экспортной схожести, отражающий сте-
пень сходства экспортных профилей анализиру-
емой страны и остальных стран географическо-
го региона (группы стран) и др. 7 

Основные преимущества использования индек-
сов в оценке взаимодополняемости торговых по-
токов заключаются в простоте их понимания и 
использования, а также в том, что требуемые для 
их расчета данные доступны в различных между-
народных базах торговой статистики (например: 
портал данных ВТО 8, торговая статистика Все-
мирного банка 9, платформа глобальных торго-

 6 Хмелева Г.А., Курникова М.В. Сопряжение перспективных видов экономической деятельности региона для обеспечения устойчи-
вого развития экспорта и импорта // Фундаментальные и прикладные исследования в области экономики и финансов. IX между-
народная научно-практическая конференция. Орел, 2023. С. 221-225. EDN: https://elibrary.ru/owbcyj; Plummer M.G., Cheong D., 
Hamanaka S. Methodology for impact assessment of free trade agreements // Asian Development Bank, 2011. URL: https://aric.adb.org/
pdf/FTA_Impact_Assessment.pdf (дата обращения: 07.05.2024)

 7 Портал статистических данных ВТО // WTO Stats portal. URL: https://stats.wto.org/ (дата обращения: 15.04.2024)

 8 Программное обеспечение Всемирного интегрированного торгового решения // The World Integrated Trade Solution (WITS). URL: 
https://wits.worldbank.org/ (дата обращения: 15.04.2024)

 9 Детализированные глобальные торговые данные // UN Comtrade Database. URL: https://comtradeplus.un.org/ (дата обращения: 
15.04.2024)
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вых данных ООН 10, ресурс с данными о между-
народной торговле ЮНКТАД 11 и др.).

Однако использование указанных индексов в 
оценке взаимодополняемости как составной ча-
сти сопряженности экспортных и импортных по-
токов в целях выявления потенциальных торговых 
ниш представляется ограниченным в силу того, что 
они носят слишком теоретический характер, буду-
чи рассчитанными на высоком уровне агрегации 
(например, по двузначным кодам HS6 или ТН ВЭД), 
в то время как более детализированные расчеты 
(4-х или 6-значные соответствующие коды) сложны 
в интерпретации и сопряжении с перспективными 
отраслями экономики региона, ввиду отсутствия 

по ним детальной статистики, что лишает возмож-
ности их использования для выявления перспектив-
ных внешнеторговых ниш для конкретного региона 
в целом.

Вместе с тем, на наш взгляд, оценочные индексы 
взаимодополняемости торговых потоков отражают 
лишь одну сторону их сопряженности, в части соот-
ветствия торговых потоков двух стран со стороны 
спроса и предложения. В то время как второй сторо-
ной сопряженности выступает оценка региональных 
внешнеторговых возможностей – конкурентоспо-
собности внешнеторговой деятельности региона. 
Можно выделить ряд концептуальных подходов к ре-
ализации этой исследовательской задачи (табл. 1).

 10  Детализированные глобальные торговые данные // UN Comtrade Database. URL: https://comtradeplus.un.org/ (дата обращения: 
15.04.2024)

 11 Торговая статистика для развития международного бизнеса // Trade Map. URL: https://www.trademap.org/Index.aspx (дата об-
ращения: 15.04.2024)

12 Хмелева Г.А., Курникова М.В., Чиркунова Е.К. «Тонкие» критерии выбора факторов в пользу внешнеэкономической деятельно-
сти // Экономика, предпринимательство и право. 2023. Т. 13. № 9. С. 3497–3512. EDN: https://elibrary.ru/wjnhgw. https://doi.
org/10.18334/epp.13.9.118667

Таблица 1

Научные подходы к оценке потенциала внешнеторговой деятельности региона
Table 1

Scientific approaches to assessing the potential of the region’s foreign trade activities

№ Подход Авторы Оценочные показатели

1
Структурно-динамический 
анализ товарных потоков

И.П. Килина, Е.А. Сте-
панов, К.Ю. Несытых, 
О.А. Богданова [2]

Экспортная, импортная квоты, удельная доля регио-
на в экспорте, импорте страны, оценка равномерно-
сти товарных потоков методами ABC- и XYZ-анализа

2 Оценка торговой открытости
А.В. Васильева, М.В. 
Морошкина [21]

Доля экспорта, импорта региона в сто-
имостном объеме страны

3 Подход «затраты – выпуск» Э. Балла [22]
Выявление эмпирической количественной взаи-
мозависимости между секторами экономики

4
Метод постоянной рыноч-
ной доли (constant market 
share method, CMS)

Х. Тышинский [23]
Выявление количественной оценки экспортных пока-
зателей и источников международной конкуренто-
способности отдельных видов деятельности региона

5 Хорологический подход
Р.В. Кашбразиев, 
А.Г. Степин [24]

Наличие границ и их влияние на внешне-
экономическую активность регионов

Разработано автором.

Developed by the author.

Отметим, что вся совокупность представленной 
научно-методической базы оценки сопряженности 
на основе взаимодополняемости в составе ука-
занных выше индексов и конкурентоспособности 
в составе систематизированных в табл. 1 научных 
подходов представляется объективными внешнеэ-
кономическими критериями, отражающими нали-
чие конкретных внешнеторговых ниш в географи-
ческом (страна, регион) и товарном разрезах. В то 
же время, перечень детерминант выхода участни-
ками ВЭД на зарубежные рынки ими не ограничи-
вается. В работе Г.А. Хмелевой и соавторов 12 убе-
дительно доказывается высокая степень влияния 

«тонких» критериев на принимаемые бизнесом 
решения о выходе на внешние рынки. В качестве 
таковых в концепции «умного» сопряжения выде-
лим следующие: наличие дипломатических, кон-
сульских, торговых (в виде торговых соглашений, 
межправительственных комиссий по торгово-эко-
номическому сотрудничеству) представительств 
Российской Федерации на территории зарубеж-
ной страны, безопасность пребывания и ведения 
бизнеса со страной и др.

Таким образом, концепция «умного» сопряжения 
экспорта и импорта может быть представлена в 
следующем виде (рис. 1). 
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В предложенной концепции «умного» сопряжения 
учтены: 

• в блоке «взаимодополняемость» – структурные 
характеристики внешней торговли зарубежного 
партнера; 

• в блоке «конкурентоспособность» – внешняя 
торговля субъекта РФ; 

• в блоке «тонкие» критерии – условия роста 
внешнеторговых потоков. 

Ее назначение заключается в научно-методиче-
ском обосновании принципов выявления видов 
экономической деятельности (отраслей) в россий-
ских регионах, обладающих потенциалом сопря-
жения для экспорта и импорта.

Конфигурация «умного» сопряжения

При разработке конфигурации «умного» сопря-
жения мы исходим из того, что реализуемые по его 
алгоритму расчеты должны лечь в основу инфор-
мационной системы, предназначенной для поль-
зователей из российских регионов при оценке их 
перспектив экспорта и импорта в другие страны, с 
учетом комплекса факторов в концепции «умного» 
сопряжения. К ним, в соответствии с разработанной 

Разработано автором.

Рис. 1. Теоретическая модель «умного» сопряжения экспортных 
и импортных потоков

Developed by the author.

Fig. 1. Theoretical model of the «smart» complementarity  
of exports and imports

ная система должна представлять данные («витрины» 
данных) о перспективных товарных нишах в анализи-
руемых зарубежных странах.

В табл. 2 систематизированы основные показатели, 
используемые для оценки отраслей, обладающих по-
тенциалом сопряжения для экспорта и импорта (уро-
вень торговли: регион РФ – зарубежная страна).

Ввиду того, что задача сопряжения состоит в опре-
делении степени соответствия товарных профилей 
внешней торговли объектов разного масштаба 
(страны и региона), альтернативным подходом к ее 
решению может стать сопоставление не объема 
торгового потока в разрезе групп, а количества 
совпадающих товарных групп.

Кроме того, ввиду приостановки публикации та-
моженных статистических данных России весной 
2022 г. и недостаточности публикуемых ФТС РФ 
данных о стоимостных объемах российского экс-
порта и импорта, подход к оценке сопряженности 
по количеству совпадающих товарных групп смо-
жет нивелировать тот факт, что сопоставляться 
будут данные за разные календарные годы, по-
скольку товарный профиль экспорта и импорта, 
как правило, остается почти неизменным.

Таблица 2

Система показателей оценки отраслей, обладающих потенциалом сопряжения для экспорта и импорта

Table 2

Indicator framework for industries with the potential for exports and imports

Группа показателей
Уровень данных

Зарубежная страна Российская Федерация Субъект РФ

Макроэкономические по-
казатели внешней торговли

Совокупный экспорт, импорт, таможенные пошлины Совокупный экспорт, импорт

Товарная структура Товарная структура товарооборота по группам товаров до 4-го зна-
ка, в т.ч. количество совпадающих товарных групп

Географическая структура Экспорт и импорт товаров с другими странами, основные торговые партнеры

Разработано автором.

Developed by the author.

концепцией, относятся: конкурентоспособ-
ность вида торговли (экспорта, импорта) и 
взаимодополняемость торговых потоков 
по товарной группе HS6 / ТН ВЭД как об-
щий потенциал взаимной торговли с зару-
бежной страной; «тонкие» критерии оцен-
ки перспективности торговли с зарубежной 
страной, определяющие условия торговли. 
Несмотря на то, что элементом анализа 
становится товарная группа, его результа-
том (выводом данных в информационной 
системе) должен стать рейтинг зарубежных 
стран по потенциалу торговли с регионом 
РФ в целом, формируемый на основе сум-
мирования единичных показателей оценки 
по рассмотренным выше блокам «умного» 
сопряжения. В то же время, информацион-
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Таким образом, в рамках концепции «умного» со-
пряжения был разработан альтернативный под-
ход, позволяющий сопрягать торговую статистику 
зарубежной страны с данными региональной ста-
тистики, свидетельствующими о наличии потенци-
ала внешней торговли с учетом региональных эко-
номических специализаций.

Предлагаемая конфигурация «умного» сопряже-
ния, отражающая оценку потенциала торговли 
с зарубежной страной, представлена на рис. 2 в 
составе алгоритма соответствующего расчета и 
содержания основных его этапов.

Представим отдельные комментарии, связанные с 
особенностями содержания этапов конфигурации 
«умного» сопряжения.

Во-первых, представленный алгоритм направлен 
на оценку потенциала российского экспорта в 
зарубежную страну. При оценке импорта конфи-
гурация анализа не изменится, произойдет лишь 
замена направлений торговых потоков: вместо 
оценки импорта на 1–2 этапах будет оцениваться 
экспорт зарубежной страны, а на 3–4 этапах – им-
порт России, отдельного региона России.

Во-вторых, в представленной конфигурации от-
ражена оценка конкурентоспособности внешней 
торговли с анализируемой зарубежной страной 
и взаимодополняемости товарных профилей за-
рубежной страны и России, зарубежной страны и 
региона России. Оценка сопряженности строится 
по числу совпадающих товарных групп, демонстри-
рующих устойчивый рост в последние годы, осно-
вываясь на том, что чем выше их число, тем пер-
спективнее анализируемая зарубежная страна для 
экспортных поставок тех товаров, которыми Рос-
сия, регион России уже торгует, то есть в целом об-
ладает потенциалом вывода на зарубежные рынки. 

Во-третьих, в расчетах используются данные за 
последние 2–3 года, что позволяет анализировать 
сложившиеся устойчивые тенденции динамики то-
варооборота и нивелировать его скачки или паде-
ния в отдельные годы.

В-четвертых, в связи с доступностью данных о 
российском экспорте/импорте в международных 
базах данных торговой статистики  на основе зер-
кальных данных других стран, этапы 3 и 4 в конфи-
гурации будут использовать в информационной 
системе актуальные данные, импортируемые из 

соответствующих баз. По мере устаревания до-
ступных данных о региональном экспорте/импор-
те (например, в базе данных экспорта и импорта 
России по товарам и странам Ru-Stat 14) в разрабо-
танную конфигурацию «умного» сопряжения могут 
быть занесены альтернативные данные об эко-
номических специализациях регионов России 15, 
перспективных экономических специализациях 
субъектов РФ 16 и др. Задача этого этапа сводится 
к определению для региональных органов власти 
и бизнеса общих ориентиров для формирования 
перспективных товарных ниш в целях развития по-
тенциала регионального экспорта, обеспечения 
технологического развития регионов на основе 
устойчивого импорта.

Однако экспортер при выходе на зарубежные 
рынки ориентируется не только на потенциал вза-
имной торговли, но и на условия выхода на рынок 
конкретной страны – так называемые «тонкие» 
критерии, обусловливающие торговлю с конкрет-
ной зарубежной страной.

Разработанный в научно-методической литерату-
ре инструментарий оценки условий международ-
ной торговли основан на: 

а) анализе большого количества объективных пер-
вичных статистических данных и вторичных инте-
гральных оценок (например, [25]); 

б) экспертной оценке субъективных характеристик, 
отражающих простоту ведения бизнеса с тем или 
иным зарубежным партнером [26]. 

Решение задачи оценки условий торговли с зару-
бежной страной при его практическом использо-
вании в информационной системе поддержки при-
нятия управленческих решений в сфере торговли 
с зарубежными странами основано на вводе до-
статочно формализованного формата данных и 
выводе оценочных данных о сложности/простоте 
торговли с анализируемой страной в виде ее по-
зиции в соответствующем рейтинге. В этой связи в 
конфигурации умного сопряжения мы предлагаем 
ряд факторов, оценка которых может строится с 
использованием метода бинарных решений (да/
нет) (табл. 3).

Список не является исчерпывающим, однако стре-
мится отразить неспецифические по отношению к 
товару критерии, определяющие принципиальную 
возможность торговли. 

 14 Прим. Автора: например, Trade Map. URL: https://www.trademap.org/Index.aspx 

 15 Экспорт и импорт России по товарам и странам // Ru-Stat. URL: https://ru-stat.su/ (дата обращения: 01.01.2022)

 16 Атлас экономической специализации регионов России / В.Л. Абашкин, Л.М. Гохберг, Я.Ю. Еферин и др.; под ред. Л.М. Гохбер-
га, Е.С. Куценко; Нац. Исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: НИУ ВШЭ, 2021. 264 с. URL: https://www.hse.ru/mirror/pubs/
share/459686396.pdf (дата обращения: 01.03.2024)
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Разработано автором.

Рис. 2. Конфигурация «умного» сопряжения

Developed by the author.

Fig. 2. Configuration of the «smart» complementarity

На наш взгляд, более специфические критерии 
связаны с конкретным экспортируемым/импорти-
руемым продуктом, характером бизнеса и опре-
деляют не столько принципиальную возможность 
сотрудничества с конкретной страной, сколько 
принятие решений на отдельных этапах проекта 
по выводу своей продукции на зарубежный рынок, 
например, подготовку продукта к требованиям за-
рубежного рынка, определение способа выхода 
на рынок зарубежной страны и др. Поэтому пред-
ставленные в табл. 3 оценочные критерии призва-

ны сформировать у участника ВЭД, региональных 
органов управления общее понимание о призна-
нии приоритетности торгово-экономических свя-
зей между РФ и зарубежной страной на высшем 
уровне этих двух стран.

Для проверки гипотезы о значимости указанных 
критериев оценки условий торговли с зарубеж-
ной страной в декабре 2023 г. было проведено 
анкетирование потенциальных пользователей ин-
формационно-аналитической системы поддержки 
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Таблица 3

Критерии оценки условий торговли с зарубежной страной в концепции «умного» сопряжения
Table 3

Criteria for estimating the terms of trade with a foreign country in the concept of the «smart» complementarity

Уровень оценки Критерий Способ оценивания

Межгосударственный 

Дипломатическое представительство РФ на территории зарубежной страны Балльная оцен-
ка: при наличии 
присваивается 1 
балл, при отсут-
ствии – 0 баллов

Консульское представительство РФ на территории зарубежной страны

Торговое представительство РФ на территории зарубежной страны

Отраслевой

Межправительственные комиссии по торгово-экономическому и науч-
но-техническому сотрудничеству с участием РФ и зарубежной страны

Деловые ассоциации у зарубежной страны с РФ

Основные банки в стране, возможность осущест-
вления платежей с выбранной страной

Уровень «регион 
РФ – зарубеж-
ная страна»

Опыт торговли (экспорт/импорт) региона РФ (в перспек-
тиве прошлых 2-3 лет) с анализируемой страной

Деловые ассоциации у зарубежной страны с регионом РФ

Безопасность

Текущий вооруженный конфликт на территории зарубежной страны

Рекомендации МИД РФ о воздержании от поездки, повышенной осто-
рожности при планировании поездки в зарубежную страну

Разработано автором.

Developed by the author.

экспортеров и импортеров Самарской области. В 
анкетировании приняли участи 198 действующих 
и потенциальных экспортеров из числа малого, 
среднего и крупного бизнеса Самарской области. 
Ниже представим фрагменты полученных данных, 
служащие апробацией разработанной теорети-
ческой концепции и конфигурации «умного» со-
пряжения. 

На рис. 3 даны ответы, полученные на вопрос о 
том, какие статистические данные по зарубеж-
ной стране наиболее востребованы при поиске 

партнера. В целом, наиболее значимыми оказы-
ваются данные высокого уровня обобщенности: 
макроэкономические показатели и их динамика, в 
то время как конкретно-специфические данные по 
отраслевому и региональному разрезам оказы-
ваются менее востребованными потенциальными 
экспортерами.

Результаты, полученные при обработке ответов на 
вопрос о том, какая информация общего характе-
ра является наиболее востребованной при поиске 
зарубежного партнера, представлена на рис. 4.

Разработано автором.

Рис. 3. Наиболее востребованные статистические данные по зарубежной стране  
при поиске партнера

Developed by the author.

Fig. 3. The most needed statistical data on a foreign country when searching for a partner
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Обращает внимание тот факт, что практически 
все предложенные нами варианты ответа вос-
требованы у более чем половины респондентов, 
однако наибольший интерес они проявляют к про-
блемным вопросам внешнеторговой деятельности 
в современных условиях – осуществлению плате-
жей, таможенно-тарифному законодательству, 
транспорту и логистике в условиях санкционных 
ограничений, а также информации о российских 
представительствах в зарубежной стране и визо-
вым вопросам.

Выводы

В условиях высокой неопределенности внешних рын-
ков для принятия обоснованных решений при выходе 
на них, оценке конкуренции и выборе партнеров для 
сотрудничества в зарубежных странах участникам 
внешнеэкономической деятельности требуются на-
дежные информационно-аналитические системы 
(ИАС), работающие по принципу систем поддержки 
принятия решений и предоставляющие на основе 
анализа данных конкретные рекомендации по выбо-
ру перспективных зарубежных рынков. По нашему 
мнению, основой таких систем является научно-обо-
снованный методический инструментарий «сопря-
жения» торговых потоков региона РФ и зарубежной 
страны, который позволяет учитывать не только от-
раслевые критерии, но и ряд других значимых факто-
ров: внешнеэкономический потенциал конкретного 
российского региона, условия торговли с конкрет-
ной зарубежной страной и т.д.

В качестве инструментария производимых рас-
четов в такой ИАС предложена теоретически 
обоснованная (на основе «базовых» теорий 
международной торговли, гравитационного 

моделирования, теорий, объясняющих «тонкую 
настройку» торговых потоков) концепция «умно-
го» сопряжения, отражающая взаимодополняе-
мость торговых потоков между РФ и зарубежной 
страной, глобальную конкурентоспособность 
торговых потоков региона РФ в контексте вы-
бора зарубежных стран-партнеров, а также 
«тонкие» критерии как условия роста внешне-
торговых потоков. Разработанная теоретиче-
ская концепция представлена как конфигурация 
производимых в ИАС расчетов в виде соответ-
ствующего алгоритма, иллюстрирующего их 
последовательность. Основной результат рас-
четов – представляемая в ИАС витрина дан-
ных с рейтингом зарубежных стран по степени 
перспективности торговли по конкретным видам 
продукции для выбранного региона РФ, а также 
перечень таких видов продукции. Потенциаль-
ные пользователи ИАС – участники внешнеэ-
кономической деятельности, органы власти ре-
гиона, получающие удобный доступ к данным о 
перспективных группах товаров для экспорта по 
отдельным странам Азии, Африки и Латинской 
Америки. 

Актуальность разработки таких ИАС состоит в пе-
ремещении «центра тяжести» построения «умно-
го» сопряжения от федерального на региональный 
уровень, что позволяет обеспечить системность в 
достижении задач национального проекта «Меж-
дународная кооперация и экспорт» при закрепле-
нии конкретных направлений и мер укрепления 
международного экономического сотрудничества 
в региональных стратегиях и предоставлении ин-
формации о потенциальных нишах субъектам хо-
зяйственной деятельности.

Разработано автором.

Рис. 4. Наиболее востребованная общая информация о стране для поиска  
внешнеторгового партнера

Developed by the author.

Fig. 4. The most needed general information on a foreign country when searching for a partner
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аннотация

цель: выработка рекомендаций по построению новых индексов инновационного развития, предназначенных для межстрановых 
сопоставлений.

Методы. В статье использовались традиционные общенаучные методы научного исследования: описательный, сравнительный, 
системный, сравнительно-исторический. В рамках исследования использовались документы, описывающие методику расче-
та экономических индексов, а также научные публикации, освещающие историю, специфику и проблемы их практического 
применения.

Результаты работы. Показано, что с 1930-х гг., когда составление экономических индексов вошло в сферу внимания экономиче-
ской науки, индексы прошли путь развития от относительно простых статистических показателей до комплексных инструментов 
со сложной методикой расчета. На примере нескольких наиболее известных или примечательных индексов раскрыты основные 
методики, используемые к настоящему времени при оценке уровня инновационного развития. На базе проведенного исследова-
ния сформулированы основные требования к составлению индексов инновационного развития.

выводы. Установлено, что при составлении индексов инновационного развития для достижения максимальной объективности 
следует использовать максимально широкий набор значимых показателей, для отбора которых следует привлекать пул профиль-
ных специалистов. Последний также желательно задействовать при определении формулы индекса, в частности, веса каждого из 
показателей. Для обеспечения сопоставимости разноразмерных показателей следует использовать нормализацию, а статистиче-
ские выбросы может быть целесообразным нейтрализовывать путем методик стандартизации. Кроме того, необходимо учитывать 
цели составления индекса. При этом на перспективу в инновационных индексах требуется учет: взаимосвязей между субъектами 
инновационных систем и различными инновационными системами, эффектов масштаба и, по возможности, отраслевой специ-
ализации стран и иной национальной специфики.

ключевые слова: инновационное развитие, экономические индексы, экономическая статистика, Европейское инновационное 
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abstract

Purpose: is to develop recommendations for the construction of new indices of innovative development designed for cross-country 
comparisons.

Methods: the conventional general scientific methods were used in the article, such as the ones of description, comparison, system 
analysis and historical comparison. The study was based on the documents describing calculation methods of the economic indices and 
scientific publications covering the history, specifics and problems of the practical application of those indices.

Results: it is shown that since the 1930s, when the creation of economic indices drew attention of economic science, indices have evolved 
from the relatively simple statistical indicators to the complex tools with sophisticated calculation methods. Using several of the most 
famous or remarkable indices as an example, the principal methods currently used in assessing the level of innovative development are 
revealed. Basing on the conducted research, the major requirements for composing innovative development indices are stipulated. 

conclusions and Relevance: it has been found out that in order to achieve the maximum objectivity in compiling indices of innovative 
development, the widest possible range of significant indicators should be used and a pool of experts should be engaged in their selection. 
It is also advisable to engage the pool in compiling the index formula, in particular the indicators weights. Data normalization should be 
used to ensure comparability of incommensurable indicators, and statistical outliers are advised to be neutralized through standardization 
techniques. It is also necessary to take into account the goals of the index compiled. At the same time, in the future it is necessary to take 
into account relationships between the actors of national innovation systems and between different innovation systems, effects of scale 
and, when possible, sectoral specialization of countries and other national specifics.
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Введение 

Измерение и оценка инновационного развития и 
инновационного потенциала национальных эко-
номик являются важной научной и практической 
задачей. С формальной точки зрения такой оцен-
кой могла бы стать динамика изменения общей 
факторной производительности, поскольку так 
называемый «остаток Солоу» является надежным 
мерилом технологического прогресса и человече-
ского капитала. Однако проблема заключается в 
том, что этот, определенно полезный, экономиче-
ский показатель бессилен ответить на вопросы о 

важнейших аспектах инновационных процессов, 
структуре инновационного потенциала и его из-
менении, а также о факторах, обеспечивающих 
инновационное развитие.

Поэтому в последние два десятилетия широкое 
распространение получили индексы инновацион-
ного развития, такие как Глобальный инновацион-
ный индекс. Их используют, чтобы продемонстри-
ровать прогресс отдельных стран в достижении 
инновационного лидерства, для сравнения по-
тенциалов разных стран и с иными целями. Ши-
рокое распространение инновационные индексы 
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получили в практике международных организаций 
(ООН, ОЭСР и других) и региональных экономиче-
ских объединений (прежде всего, ЕС).

Тем не менее, два десятилетия существования ин-
новационных индексов, как и дискуссия о техни-
ческих и содержательных проблемах различных 
индексов экономического развития, продолжаю-
щаяся последние 100 лет, указывают на целый ряд 
проблем их формирования и использования. Это 
тем более верно, поскольку и сами инновацион-
ные процессы постоянно изменяются, что, как и в 
статистике в целом, вынуждает научно-экспертное 
сообщество корректировать и развивать новые 
методы и подходы к их оценке.

Целью данной работы является формулировка 
ряда общих требований к построению новых ин-
дексов оценки инновационного развития для меж-
страновых сопоставлений, для чего в статье реша-
ются следующие задачи:

• кратко рассмотрена эволюция использования 
индексов инновационного развития; 

• изучены принципы построения некоторых важ-
нейших индексов инновационного развития; 

• выделены специфические проблемы и ограниче-
ния, возникающие при использовании индексов 
для целей государственного управления. 

Обзор литературы и исследований

История изучения индексов экономического раз-
вития (от содержания до методов оценки) уходит 
в 1930-е гг., когда данный инструмент только по-
явился (см., например, [1]), хотя число работ, по-
священных чисто методологическим проблемам, 
остается крайне невелико (см., например, [2]).

Если говорить о собственно индексах инноваци-
онного развития, то на данный момент мировая 
научно-экспертная литература лишь в уникально 
редких случаях изучает методологические про-
блемы (в основном это экспертные работы, в том 
числе связанные с самими индексами). И лишь не-
большой пул исследователей анализирует (в том 
числе в рамках более широких исследований) 
либо отдельные методологические вопросы, либо, 
чаще, ограничения и пределы применимости инно-
вационных индексов, в том числе применительно к 
прикладным исследовательским задачам (см., на-
пример, [3–7]).

Одной из немногих работ, посвященных общете-
оретическим аспектам построения и использова-
ния индексов инновационного развития, является 
статья Яна Козловского [5], где автор дает оценку 
значения индексов для изучения инновационного 
развития, особо останавливаясь на их недостат-
ках. Он отмечает, что для данных исследований 
важнее не создание ясного и завершенного ана-

литического инструмента, а поддержание темати-
ческого и методологического разнообразия. Тогда 
как индексы, по его мнению, не помогают выраба-
тывать новые определения и концепции иннова-
ций, но принимают как данность существующие 
подходы. Концепция инноваций, с его точки зре-
ния, относительно нова и не имеет общепринятой 
теории – в лучшем случае, концептуальные подхо-
ды, вроде концепции национальных и сектораль-
ных инновационных систем. В результате выбор 
индикаторов при построении индексов инноваци-
онного развития зачастую основывается на теку-
щих представлениях о драйверах инновационного 
развития, которые бывают небесспорны. По мне-
нию автора, у индексов есть свои преимущества, 
но зачастую к ним относятся как к неким априори 
объективным показателям, из-за чего дискуссия о 
них нередко сводится к обсуждению методологии 
их построения. Тогда как на деле индексам при-
суща чрезмерная агрегированность и усреднен-
ность, способная исказить картину реальности. 
Сочетание весьма разнообразных показателей, 
часть из которых изменяется медленно, а часть – 
быстро, может привести к неадекватной оценке 
их сравнительной значимости. Также отмечается, 
что для индексов свойственно абстрагирование от 
количественно неизмеримых аспектов изучаемо-
го явления и презюмирование прямой причинно-
следственной связи между явлениями, что далеко 
не всегда верно из-за наличия взаимных и нели-
нейных связей. Следует отметить, впрочем, что по-
следний аргумент небезупречен: отмечая, что кор-
реляция не доказывает причинность, автор, тем не 
менее, использует ее для обоснования собствен-
ных выводов, причем без раскрытия методологии 
расчетов.

Обзоры существующих индексов, которые мож-
но использовать при оценке инновационного 
развития отельных стран, если и производится, 
то не в полном объеме, а в каком-либо частном 
аспекте. Так, в одной из наиболее примечатель-
ных работ, за авторством Аркибуджи, Денни и 
Филиппетти, изучался набор индексов, использу-
емых для оценки научно-технического потенциала 
(technological capabilities) стран мира [7]. Авторы 
исследования пришли к выводу, что для стран, за-
нимающих в среднем верхнюю половину позиций 
в рейтингах, рассмотренные индексы адекватно 
отражают международные позиции в области на-
учно-технического потенциала и инновационной 
деятельности, поскольку их позиции, составлен-
ные на базе разных индексов, примерно совпа-
дают, а имеющиеся исключения объяснимы. В то 
же время, для этих же стран наблюдается низкая 
(в среднем, менее 0,5) корреляция между их сред-
ними позициями и интенсивностью исследований 
и разработок в них, так как их научно-техниче-
ский потенциал определяется преимущественно 
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иными факторами. Из этого делается вывод, что 
композитные показатели (индексы) более полезны 
для оценки научно-технического потенциала, чем 
простое сравнение интенсивности исследований 
и разработок. Кроме того, авторы отмечают, что 
радикальное снижение времени и усилий, необхо-
димых для создания инструментов оценки техно-
логического развития, из-за внедрения информа-
ционных технологий создают для исследователей 
соблазн производить собственные оценки, без 
опоры на экономическую теорию, что чревато 
ошибками.

В целом же, исследования с использованием ин-
дексов инновационного развития фокусируются 
преимущественно на результатах, продемонстри-
рованных конкретными странами в рейтингах, 
составленных на базе этих индексов. Связано 
это, по-видимому, с двумя факторами. Во-первых, 
индексы инновационного развития, несмотря на 
формально достаточно солидную историю (почти 
20 лет), по меркам экономической науки остаются 
молодым инструментом. При этом их популярность 
и востребованность выросла сравнительно не-
давно, как можно понять – по мере бурного роста 
развивающихся стран, а также в связи с появле-
нием так называемых «длинных рядов» данных, то 
есть накоплением показателей субиндексов и са-
мих общих индексов за период более 10-ти лет.

По той же причине индексы с 2010-х гг. получают 
несколько большую популярность прежде всего 
в рамках исследований инновационных систем и 
процессов (в частности, [8–12]). По сути, авторы 
получили техническую возможность исследовать 
различные аспекты инновационного развития с 
помощью новых средств и на данный момент экс-
периментируют с этим новым инструментом.

Другой вопрос, что общий рост наблюдаемости 
инновационных процессов, в том числе данные и 
оценки по инвестициям, НИОКР предприятий (су-
ществуют подробные базы данных для наиболее 
развитых стран) и улучшение традиционной ста-
тистики, определяет все-таки достаточно огра-
ниченный простор для академической работы с 
индексами. То есть при наличии иных источников, 
индексы не всегда являются самым удобным и ин-
формативным источником – что и отражается в до-
статочно небольшом числе статей, опирающихся 
на индексы или акцентирующих их использование.

Как следствие, для научных исследований ключе-
вым вызовом является то, что индексы по-прежнему 
крайне востребованы лицами, принимающими ре-
шения (как информационные агрегаты), тогда как 
методология и методики расчета инновационных 
индексов (то есть сводных комплексных оценок ин-
новационных процессов) последние полтора деся-
тилетия практически не развиваются.

Материалы и методы

Материалами исследования послужили, прежде 
всего, основные официальные публикации меж-
дународных экономических организаций и иных 
институтов, составляющих индексы инновацион-
ного развития, содержащие методику расчета 
этих индексов и оценки экономического развития, 
сделанные на их базе. В частности, «Глобальный 
инновационный индекс» и иные аналогичные ма-
териалы международных организаций, региональ-
ные (Европейское табло инноваций), националь-
ные и корпоративные (например, инновационный 
индекс Bloomberg) документы. Отдельный свод 
материалов составили экономические обзоры, ос-
нованные на использовании экономических индек-
сов как основного инструмента, а также научные 
публикации, освещающие историю, специфику и 
проблемы применения индексов в экономической 
практике. При этом внимание преимущественно 
фокусировалось на обзорах и публикациях, объ-
ектом исследования которых являлось инноваци-
онное развитие и связанные с ним вопросы. При 
подборе обзоров для изучения уделялось особое 
внимание сбалансированности охвата, благодаря 
чему были рассмотрены публикации, имеющие как 
коммерческую, так и аналитическую и управлен-
ческую направленность. Это дало возможность 
проанализировать индексы, имеющие отличия в 
методологии составления, обусловленные разли-
чием целей их использования.

Методология исследования основана на сравни-
тельно-историческом методе, а также базовых 
общенаучных методах, таких как методы описа-
ния, анализа, синтеза, обобщения, специализации 
и системный. Их применение позволило выделить 
основные подходы к формированию индексов в 
экономической практике и некоторые методо-
логические проблемы их составления, а также 
ввести простейшую классификацию индексов по 
подходу к их формированию и сформулировать 
основные методические рекомендации для по-
строения новых индексов оценки инновационного 
развития. Последние результаты могут не только 
представлять академический интерес, но и быть 
использованными в экономической практике при 
разработке и корректировке индексов, применяе-
мых научными учреждениями и органами государ-
ственной власти при оценке и планировании раз-
вития отечественной экономики.

Результаты исследования

Специфика и эволюция инновационных индексов

Индексы как инструмент оценки сложных и долго-
срочных экономических процессов появились в 
первой трети ХХ в. Помимо чисто научных функций, 
их задачей было содействие лицам, принимающим 
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решения в сфере бизнеса и госуправления – обе-
спечение для них возможности быстрого понима-
ния состояния и динамики процессов. Как отмеча-
ли эксперты ОЭСР, «политикам и широким кругам 
общественности нужна надежная и хорошо синте-
зированная информация… чтобы не потеряться в 
деталях» [13, с. 2312].

Постепенно индексы усложнялись. Появились 
сводные или, иначе, агрегатные индексы, дающие 
оценку по нескольким признакам сразу. По типу 
данных, помимо статистических индексов, базиру-
ющихся на числовых показателях экономической 
статистики (так называемых hard data), распро-
странение получили также опросные, основанные 
на оценках экспертов и отраслевых профессиона-
лов (soft data 1), а также композитные, совмещаю-
щие оба подхода.

С 1980–1990-х гг. сложные инновационные про-
цессы оказались в центре внимания ученых, экс-
пертов, политиков, бизнеса, широких кругов обще-
ственности и средств массовой информации. На 
фоне роста глобальной инновационно-технологи-
ческой конкуренции в 1990–2000-е гг. появилась 
необходимость нового удобного инструмента для 
сравнительных оценок позиций различных стран, 
повышения наблюдаемости национальных инно-
вационных систем (НИС) и оценки их потенциала и 
управляющих воздействий со стороны государства. 
Это было тем более необходимо, что уже в 1990-х 
гг. сложилось понимание комплексного характера 
элементов и связей НИС, не всегда наблюдаемых 
через hard data [14, 15]. Даже для СМИ индексы 
оказались интересным продуктом, ибо, по заме-
чанию итальянских исследователей Д. Аркибуджи, 
М. Денни и А. Филиппетти, «средства массовой ин-
формации используют их 2, поскольку обществен-
ное мнение захватывают прямые сравнения стран: 
эти рейтинги часто рассматриваются как своего 
рода таблицы технологических олимпийских меда-
лей, разжигая дух болельщиков» [7, с. 918].

С начала XXI в. началась бурная работа по фор-
мированию различных индексов [6, 7]. Первона-
чально (до второй половины 2000-х гг.) фокус был 
сделан скорее на технологических аспектах. В 

качестве примера приведем Индикаторы высоких 
технологий (HTI) Университета Джорджии и Наци-
онального научного фонда США, Индекс техноло-
гических достижений (TAI), разработанный в 2001 
г. индийским и английским экономистом М. Десаи 
для Программы развития ООН (для Доклада по 
развитию человека), Индекс научно-технологи-
ческого потенциала RAND Corporation и техно-
логические индексы Всемирного экономического 
форума. Однако и в этот период, и позже стали 
появляться так называемые композитные индексы, 
рассматривающие более широкий спектр инно-
вационных явлений. Здесь можно упомянуть Таб-
ло европейских инноваций (European Innovation 
Scoreboard, EIS), которое выпускалось Европей-
ским союзом 3, и Глобальный сводный инноваци-
онный индекс (Global Summary Innovation Index, 
GII). Разрабатывались инновационные индексы и 
деловым сообществом: одним из наиболее извест-
ных примеров является Инновационный индекс 
Bloomberg 4.

Своего рода итогом этих усилий стал Глобальный 
инновационный индекс (Global Innovation Index, 
GII) 5. Первично он был разработан экономистом 
С. Дутта и публиковался с 2007 г. французским 
исследовательским центром INSEAD и британ-
ским журналом World Business, позднее также 
Всемирной организацией интеллектуальной соб-
ственности (ВОИС). Постепенно он стал наиболее 
авторитетным и общепризнанным инструментом 
измерения инновационного потенциала различ-
ных стран.

Методики построения инновационных индексов

Как уже было отмечено, известные экономические 
индексы, связанные с инновационным развитием, 
то есть оценивающие непосредственно иннова-
ционную деятельность либо использующие пока-
затели инновационной деятельности для расчета 
сводного индекса, относятся к группе статисти-
ческих либо композитных. Из них к группе стати-
стических индексов относятся Табло европейских 
инноваций (European Innovation Scoreboard, EIS) 
и Индекс развития электронного правительства 
(E-Government Development Index, EGDI), рассчи-

 1 Прим. Авторов: заметим, что использование soft data формирует целый спектр проблем, в том числе методологического характе-
ра, однако эти методы остаются востребованными, так как измерение сложных процессов затруднительно свести только к hard data 
(см., например, [15]).

 2 Прим. Авторов: индексы и рейтинги.

 3 European Innovation Scoreboard // European Commission. Research and innovation. URL: https://research-and-innovation.ec.europa.
eu/statistics/performance-indicators/european-innovation-scoreboard_en (дата обращения: 01.12.2023)

 4 The Bloomberg Innovation Index // Bloomberg. URL: https://www.bloomberg.com/graphics/2015-innovative-countries/ (дата обраще-
ния: 01.12.2023).

 5 Global Innovation Index 2022. What is the future of innovation-driven growth? // WIPO. URL: https://www.wipo.int/global_innovation_
index/en/2022 (дата обращения: 01.12.2023)
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тываемый Департаментом экономического и соци-
ального развития ООН.

Композитными следует признать Глобальный ин-
новационный индекс, Индекс экономики знаний 
(Knowledge Economy Index, KEI), используемый 
Всемирным банком, и Индекс развития ИКТ (ICT 
Development Index, IDI), разработанный Междуна-
родным союзом радиосвязи.

Потенциально могут представлять интерес некото-
рые опросные индексы, включающие показатели, 
характеризующие инновационное развитие, та-
кие как Индекс глобальной конкурентоспособно-
сти (Global Competitiveness Index, GII), созданный 
Всемирным экономическим форумом и междуна-
родной школой бизнеса INSEAD.

Европейское инновационное табло (EIS) описы-
вает уровень инновационного развития стран Ев-
росоюза посредством сводного инновационного 
индекса, рассчитываемого как среднее арифмети-
ческого простое из 32-х показателей:

Показатели объединяются в 4 группы, описываю-
щие базовые условия (framework conditions), инве-
стиции (investments), инновационную деятельность 
(innovation activities) и ее результаты (impacts). Для 
каждого показателя устанавливается отчетный 
год, данные за который берутся для расчетов. 
Отчетный год определяется как позднейший, для 
которого имеются данные по минимум 75% рас-
сматриваемых стран. Для большинства исполь-
зуемых показателей отчетный год отстает от пе-
риода подготовки документа на 1-2 года. Затем 
производится заполнение лакун в рядах данных: 
отсутствующие данные заменяются данными за 
предшествующий год, а если отсутствуют дан-
ные за первый год выборки, то они замещаются 
значением последующего года. При отсутствии 
данных по какой-либо стране за все года данный 
показатель не учитывается при расчете сводного 
индекса для данной страны. На третьем этапе про-
изводится выявление положительных и отрицатель-
ных статистических выбросов (значений, слишком 
сильно выделяющихся из общей массы и потому 
способных существенно исказить среднее значе-
ние) и замена их максимумами или, соответствен-
но, минимумами соответствующих показателей по 
всей выборке (все годы и все страны за вычетом 

самих значений-выбросов). Для этого используется 
критерий Шовенэ 6. После этого рассчитывается 
сводный индекс соответствующей страны и пока-
затель ее эффективности по отношению к ЕС, как 
разность между сводным индексом страны и свод-
ным индексом ЕС, умноженная на 100. То есть этот 
показатель также является коэффициентом.

Индекс развития электронного правительства 
(EGDI) представляет интерес не только в силу того, 
что цифровые технологии являются мощным драй-
вером инновационного развития, но также из-за 
особенностей методики его расчета. По замеча-
нию авторов данного индекса, он имеет целью не 
столько оценку уровня развития управления на-
циональными экономиками цифровыми методами 
в конкретных странах, сколько сравнение эффек-
тивности национальных правительств в данном 
направлении 7. Это отражается на методологии 
его формирования. Сводный индекс рассчитыва-
ется как среднее арифметическое простое из 3-х 
субиндексов: индекса онлайн услуг (Online Service 
Index, OSI), индекса телекоммуникационной ин-
фраструктуры (Telecommunication Infrastructure 
Index, TII) и индекса человеческого капитала 
(Human Capital Index, HCI).

EGDI = 1/3 (OSI + TII + HCI).
При этом значения каждого из субиндексов пред-
варительно проходят две процедуры, призванные 
сделать их сопоставимыми и избежать преимуще-
ственной зависимости сводного индекса от одного 
из субиндексов: нормализацию и стандартизацию 
на основе z-оценки. Нормализация приводит значе-
ния субиндексов к сопоставимым величинам, варьи-
рующимся в одном и том же диапазоне – в данном 
случае, от 0 до 1. Стандартизация призвана предот-
вратить ситуацию, когда значение свободного ин-
декса будет определяться преимущественно тем из 
его компонентов, который имеет наибольший раз-
брос значений. Для этого сводный индекс рассчиты-
вается не по фактическим значениям его субиндек-
сов, но по условным величинам, характеризующим 
отклонение каждого из значений от среднего по вы-
борке. Расчет осуществляется по формуле:

xnew = (x – μ)/σ,
где xnew – значение субиндекса, используемое при 
расчете сводного индекса, x – исходное значение 
субиндекса, μ – среднее значение субиндекса 
на рассматриваемой выборке, σ – стандартное 
(среднеквадратическое) отклонение по выборке.

 6 European Innovation Scoreboard 2023. Methodology Report // European Commission. Publications Office of the European Union, 2023. 
P. 18. URL: https://research-and-innovation.ec.europa.eu/system/files/2023-07/ec_rtd_eis-2023-methodology-report.pdf (дата обраще-
ния: 01.12.2023)

 7 E-Government Development Index (EGDI) // UN E-Government Knowledgebase (UNeGovKB). URL: https://publicadministration.un.org/
egovkb/en-us/About/Overview/-E-Government-Development-Index (дата обращения: 01.12.2023)
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Индекс онлайн-услуг (OSI) рассчитывался путем 
экспертной оценки, осуществляемой группами экс-
пертов ООН и специально обученных волонтеров, 
которые давали оценки качеству веб-сайтов госу-
дарственных министерств и ведомств на предмет 
удобства поиска на них информации, представля-
ющей интерес для рядовых граждан. Случаи рас-
хождения оценок, данных разными экспертами, 
рассматривались повторно и более пристально. 
Суммарные баллы, полученные каждой страной, 
подвергались нормализации в диапазоне от 0 до 1.

Индекс телекоммуникационной инфраструктуры 
(TII) рассчитывался как среднее арифметическое 
простое из 5-ти показателей, характеризующих 
распространенность интернета и телефонной 
связи: численность пользователей интернета, чис-
ленность пользователей интернета с кабельным 
широкополосным доступом, численность поль-
зователей интернета с беспроводным широко-
полосным доступом, численность пользователей 
стационарных телефонов и численность пользова-
телей мобильных телефонов. Каждый показатель 
подвергался стандартизации на основе z-оценки, 
а итоговые значения субиндекса нормализирова-
лись в диапазоне от 0 до 1.

Индекс человеческого капитала (HCI) рассчиты-
вался как среднее арифметическое взвешенное из 
4-х показателей, связанных с образованием и от-
ражающих внимание ООН к наименее развитым 
странам мира: охват населения образованием 
(всех 3-х уровней, каждый – для своей возрастной 
группы), уровень грамотности населения, ожида-
емая продолжительность обучения (вероятность 
обучения считается равной охвату образовани-
ем) и средняя продолжительность обучения, полу-
ченного взрослым населением (старше 25-ти лет). 
Последние 2 показателя добавлены с 2014 г. При 
расчете сводного индекса уровень грамотности 
берется с весом 1/3, а остальные 3 показателя – с 
весом 2/9. Полученные значения субиндекса так-
же нормализировались в диапазоне от 0 до 1.

Глобальный инновационный индекс (GII) продвига-
ется ВОИС как средство оценки инновационного 
развития широкого набора стран (по состоянию 
на 2023 г. охватывал 132 страны), однако под-
вергается критике из-за внимания к показателям, 
формально слабо связанным с инновациями per 
se, таким как доступность кредитов или простота 
уплаты налогов.

Сводный индекс рассчитывается как среднее зна-
чение 2-х субиндексов: индекса факторов иннова-

ционной деятельности (Innovation Input Sub-Index) 
и индекса результатов инновационной деятель-
ности (Innovation Output Sub-Index). Первый из 
них рассчитывается как среднее арифметическое 
взвешенное 5-ти субиндексов: развития институ-
тов (Institutions), человеческого капитала и иссле-
дований (Human capital and research), развития ин-
фраструктуры (Infrastructure), институциональной 
сложности рынка (market sophistication) и уровня 
развития бизнеса (Business sophistication). Субин-
декс результатов инновационной деятельности 
формируется по тому же принципу, но лишь из 2-х 
субиндексов: производства знаний и технологий 
(Knowledge and technology outputs) и результатов 
творческого труда (Creative outputs). Каждый из 
7-ми упомянутых субиндексов, в свою очередь, де-
лится на 3 субиндекса, рассчитываемых на базе 
2–5 показателей. Общее количество показате-
лей достигает 80-ти, из которых 64 являются объ-
ективными («hard»), 5 – субъективными («soft») и 
11 – композитными. Интерполяция отсутствующих 
данных не производится: показатели, данные по 
которым за рассматриваемый период отсутству-
ют, не используются в расчетах. 

Борьба со статистическими выбросами, способ-
ными исказить результаты расчетов, производится 
лишь применительно к объективным показателям, 
в частности, в 2023 г. были затронуты 34 из 64-х 
показателей. В ее основе был расчет асимметрии 
значений индикаторов и поиск эксцессов. Данные, 
признанные проблемными (асимметрия выше 2,25 
по модулю и эксцесс более 3,5), обрабатывались 
в зависимости от числа выбросов. Если их более 
«от 1 до 5-ти», то соответствующие данные под-
вергались преобразованию по методу Винзора 
(winsorization) – замене выброса следующим по 
величине экстремальным значением до тех пор, 
пока асимметрия и эксцесс не опускались до при-
емлемых значений. Если же выбросов было более 
5-ти или эксцесс был ниже 3,5, то данные преоб-
разовывались с использованием натуральных ло-
гарифмов по формуле:

где x – исходное значение показателя, f – фикси-
рованная константа 8.

Все 80 индикаторов, включая преобразованные по 
схемам, указанным выше, подвергаются нормали-
зации от 0 до 100, где значение 100 присваивается 
максимальным значениям и считается наилучшими.

 8 Global Innovation Index 2023: Innovation in the face of uncertainty. Geneva: WIPO, 2023, P. 217. https://doi.org/10.34667/tind.48220 
(дата обращения: 01.12.2023)
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При расчете субиндексов показателям присва-
иваются веса исходя преимущественно из их 
коррелированности. В частности, в 2023 г. двум 
показателям, чей парный коэффициент корре-
ляции превысил 0,95 – качество регулирования 
(Regulatory quality) и верховенство закона (Rule of 
law) – был присвоен вес 0,5, тогда как остальные 
показатели имели вес, равный 1. Также вес 0,5 
получили два субиндекса – творческие товары и 
услуги (Creative goods and services) и творческая 
деятельность онлайн (Online creativity).

Практическое использование  
инновационных индексов

К настоящему моменту история большей части ав-
торитетных инновационных индексов насчитывает, 
как минимум, полтора десятилетия, существуют 
длинные ряды данных в рамках субиндексов. Ис-
пользование индексов может быть реализовано 
в рамках нескольких взаимосвязанных процессов.

С теоретической точки зрения, наибольшую поль-
зу из индексов должны получать лица, принима-
ющие решения, в госсекторе и в бизнесе – осо-
бенно в развивающихся странах. Как отмечают 
исследователи [11, с. 247; 14], индексы могут по-
мочь им в процессе формирования и реализации 
стратегий догоняющего развития, обеспечивая 
общую оценку эффективности НИС, позволяя оце-
нить «провалы» и необходимые объекты и процес-
сы регулирования и поддержки ради повышения 
качества экономического роста. Иными словами, 
это инструмент для мониторинга, измерения и со-
действия прогрессу государственной научно-тех-
нологической и инновационной политики. В этом 
качестве индексы, благодаря простоте представ-
ления и агрегированию различных показателей, 
также обеспечивают снижение информационных 
асимметрий и цены информации – на что, соб-
ственно, и обратила внимания ОЭСР.

Помимо динамического характера оценки, индек-
сы в госполитике могут применяться также как ре-
зультативные индикаторы для стратегических доку-
ментов. То есть в качестве цели госполитики может 
быть установлено достижение некоторых показа-
телей или же общее повышение позиции государ-
ства в индексе. Смысл данного подхода заключа-
ется в том, что рост позиции в глобальных индексах 
должен (как минимум, теоретически) указывать 
на существенное улучшение нескольких или всех 
значимых показателей инновационного развития. 
Заметим, что подобный подход применим и к от-
дельным направлениям государственной политики 
– вплоть до разработки специализированных ин-
дексов под задачу или их экстраполяций из «боль-
ших» глобальных индексов. В качестве примера 
можно указать на предложения по индексу до-
стижения целей германской стратегии «энергопе-

рехода» («Energiewende») [13]. Будучи формально 
энергетической инициативой, «Энергопереход», 
тем не менее, предполагал мощнейшие иннова-
ционные и технологические изменения в самой 
энергетике, в промышленности и в потреблении 
энергии домохозяйствами и на транспорте.

Отдельным вопросом является текущая или долго-
срочная оценка потенциала относительно иных 
стран или субъектов. Эта задача имеет как на-
учный, так и практический характер и, опять же, 
может служить в том числе основой управляющих 
воздействий, равно как и лучшего понимания ха-
рактера, направленности и итогов научно-техни-
ческого и инновационного развития.

Широкое применение индексы инновационного 
развития находят в сфере научных исследова-
ний. Это касается исследования инновацион-
ных систем, процессов и госполитики [6–9, 11, 
16–21], взаимосвязи между инновационными и 
макроэкономичеcкими феноменами [9, 11, 14], 
а также исследования инновационных потенциа-
лов отдельных стран и их групп [15, 22–24]. Здесь 
индексы, прежде всего, удобны для изучения ди-
намики инновационной конкурентоспособности 
различных стран и подобных вопросов. Однако 
даже более полезным результатом является воз-
можность оценки вклада отдельных показателей 
или субиндексов в долгосрочное инновационное 
развитие – а главное, их взаимосвязей. Подобные 
работы позволяют улучшить наше понимание и 
процессов в рамках НИС, и глобальных процессов 
– что, в перспективе, позволит совершенствовать 
и экономическую политику.

Инновационные индексы: ограничения

Несмотря на всю полезность индексов, их исполь-
зование во многих случаях затруднено (см., напри-
мер, [5, 7, 11, 14]).

Для государственной политики одной из ключе-
вых трудностей является то, что декомпозиция 
индексов для выяснения ключевых проблем НИС 
и управления снижает ценность индекса как ин-
струмента преодоления избыточной детализации 
и высокой цены информации. Важно и то, что по-
казатели индексов (которые, как и сама экономи-
ка, являются своего рода «системой с памятью») 
в каждый момент времени являются результатом 
долгосрочной динамики, нередко имеющей слож-
ный характер. Таким образом, хотя индексы могут 
быть весьма полезны при разработке программ-
ных документов или конкретных мероприятий, их 
корректное использование требует специализи-
рованных процедур, например, обработки исход-
ных статистических данных, вплоть до отдельной 
научно-исследовательской работы – что, очевид-
но, далеко не всегда  выполняется.
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Другой проблемой является адресность и глубина 
решений, которые могут быть приняты на осно-
вании анализа индексов. Например, понимание 
потребности в улучшении инфраструктуры, кадро-
вого обеспечения или деловой активности, рост 
НИОКР и тому подобные вопросы не требуют об-
ращения к индексам как таковым. Тем более, что 
ключевым вопросом управления является не ме-
ханическое наращивание значений того или ино-
го показателя, но реализация комплексных мер, 
чьи связи с итоговыми показателями композитных 
индексов не всегда имеют линейный характер. Те-
ряется в индексах и национальная специфика, от 
отраслевой структуры до культуры, которая при 
прочих равных играет важную роль и в иннова-
ционном развитии, и в госполитике. Иными сло-
вами, интерпретация индексов для использования 
в системе управления государственных и бизнес-
структур требует глубокого понимания сложных 
причинно-следственных связей в рамках НИС и 
рынков. В противном случае простое, буквалист-
ское прочтение индексов ведет либо к трюистич-
ным (см., например, [3, 11]), либо к неспецифиче-
ским выводам.

Лучше дело обстоит с операционализацией ин-
дексов как инструментов сравнения и результатив-
ных индикаторов. Выявление различий в развитии 
и бенчмаркинг относительно инновационных ли-
деров может дать полезные выводы. А целепола-
гание с ориентацией на лидеров мотивирует к си-
стемным изменениям. Однако, по вышеуказанным 
причинам, практическую ценность этих функций 
переоценивать не стоит, так как они требуют вы-
сокой культуры управления.

В целом, ограничения практического использова-
ния инновационных индексов в управлении приво-
дят к парадоксу: если лица, принимающие реше-
ния, глубоко чувствуют НИС и мировое развитие, 
то индексы для них, вероятно, уже не так актуаль-
ны. В противном же случае индексы функциональ-
ны скорее как мотив к совершенствованию НИС 
и госполитики, нежели как механизм выявления 
предметных целей, задач и ограничений. Впрочем, 
безусловно, эти соображения справедливы не 
только для индексов инновационного развития (и 
вообще сводных индексов, измеряющих сложные 
социально-экономические феномены), но и приме-
нимы к статистике в целом и к организации работы 
с экспертным сообществом.

Что касается научных исследований, то полезность 
индексов для анализа и динамики, и взаимосвязи 
индикаторов неоспорима – что подтверждается 
значительным числом соответствующих научных 
работ. Конечно, уверенно говорить об их вкладе в 
новое понимание НИС и глобальных инновацион-
ных процессов еще рано, так как по сугубо исто-

рическим причинам эта возможность появилась 
недавно. Но, повторимся, даже существующие 
работы показывают полезность подобных иссле-
дований.

Тем не менее, и в научной части к существующим 
индексам могут быть сформулированы некоторые 
претензии. Прежде всего заметим, что индексы 
вынужденно игнорируют рыночно-отраслевую 
специфику разных стран (в первую очередь, в сек-
торе высоких технологий), которая принципиально 
важна при оценке развития инновационного по-
тенциала. То же можно сказать о качестве техно-
логического развития, и прежде всего о глубине 
и трансформационном потенциале создаваемых 
технологий. Это выглядит неизбежным, так как лю-
бая оценка здесь рискует быть слишком субъектив-
ной. Тем не менее, именно способность создавать 
прорывные технологии отличает страны с высо-
ким инновационным потенциалом от просто ин-
новационно активных государств. Так, хотя севе-
роевропейские государства, Израиль, Сингапур, 
Швейцария имеют более высокие показатели в 
разных индексах и рейтингах, чем США, наиболее 
«прорывные» технологии появляются преимуще-
ственно в Соединенных Штатах.

Другой проблемой является то, что большая часть 
индексов ради сравнимости разных экономик иг-
норирует эффекты масштаба, которые весьма 
значимы и для инноваций. Например, хотя малые 
и средние развитые страны часто занимают в 
разных рейтингах более высокие позиции, чем те 
же США, масштаб и инновационный потенциал 
их кластеров и технопарков несравнимы с Крем-
ниевой долиной или районом так называемого 
«Бостонского треугольника», а компании обычно 
слабее американских (кроме отдельных рыночно-
технологических ниш). Причина в том, что США 
являются крупной диверсифицированной эконо-
микой с огромным числом технологических ТНК, 
крупных университетов и кластеров, мощной фи-
нансовой инфраструктурой инноваций – от биржи 
NASDAQ до ведущих глобальных венчурных фон-
дов. Иными словами, обеспечивая формальную 
сравнимость условных потенциалов, инноваци-
онные индексы упускают из виду важные аспекты 
оценки инновационного потенциала как такового.

Также имеет место игнорирование национальной 
специфики развития НИС, когда использование 
универсального «лекала» оценки инновационного 
(а не просто технологического или научного) по-
тенциала грозит, пусть и в отдельных случаях, не-
верными выводами. Можно вспомнить «дилемму 
СССР», который по патентным и некоторым иным 
показателям был ближе к развивающихся стра-
нам, а по объективным технологическим – к наи-
более развитым. Существуют и современные при-
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меры. Например, Индонезия по всем показателям 
в любом из индексов инновационного развития 
намного ниже Сингапура. В то же время, Индоне-
зия, не развивая наиболее передовые технологии, 
раньше вышла на путь создания так называемых 
стартапов-единорогов, но, как и Сингапур, уже 
имеет своего «десятирога» (стартап с оценочной 
капитализацией до IPO на уровне выше 10 млрд 
долл.) [25].

Наконец, важнейшим вопросом является анализ свя-
зей как между субъектами и процессами НИС, так и 
между разными НИС. В первом случае характер, эф-
фективность и динамика эволюции взаимодействий 
субъектов (а не просто зависимостей «input-output» 
в сфере инноваций) является едва ли не ключевым 
фактором долгосрочного изменения инновацион-
ного потенциала той или иной страны. Во втором 
– принципиальна оценка вклада в национальное 
инновационное развитие внешних факторов, роль 
которых постоянно увеличивается в условиях так 
называемых «открытых» инновационных процессов 
(от трансграничных венчурных инвестиций до тех же 
ТНК). Пока что GII и иные индексы оценивают НИС, 
скорее, как условно «закрытые» системы, что на пер-
спективу контрпродуктивно.

Выводы

Новые явления в экономике, в том числе в эконо-
мике инноваций, и естественное развитие знаний 
ставит перед научным сообществом предметные 
задачи по развитию системы их мониторинга и 
оценки. В условиях расширения сферы глобаль-
ного инновационного развития и существенного 
усложнения самих инноваций и обеспечивающих 
их процессов требуются как агрегаты (сводные 
инструменты оценки), обеспечивающие сниже-
ние информационных затрат и асимметрий, так и 
большая проработка их составляющих, дающая 
возможность полнее оценить вклад тех или иных 
факторов и в инновационный рост, и в формиро-
вание инновационного потенциала. Индексы в 
этом отношении играют огромную роль, однако 
они не лишены ряда недостатков. Значительная 
часть из них уже исследовалась и описана, одна-
ко при рассмотрении специфики применения ин-
дексов для целей государственного управления и 
при межстрановых сопоставлениях можно выде-
лить несколько дополнительных проблем, нередко 
ускользающих от внимания исследователей. Наи-
более заметными из них являются: 

а) необходимость применения в работе с исполь-
зованием индексов специализированных про-
цедур, требующих привлечения специалистов, 
например, по статистике; 

б) игнорирование эффекта масштаба, имеющего 
место в рассматриваемых экономиках; 

в) игнорирование отраслевой, рыночной и куль-
турной специфики.

Преодоление указанных проблем затруднено из-
за сложности методик их составления и специфики 
используемых данных (а) и унифицирующей при-
роды индексов как инструмента (б и в). Однако 
на основании проанализированного выше мате-
риала можно сформулировать несколько групп 
рекомендаций для построения новых индексов ин-
новационного развития для целей межстранового 
сопоставления.

С технической стороны вопроса представляется 
принципиальным:

1) привлечение широкого круга профильных экс-
пертов к формированию набора рассматри-
ваемых показателей и определению их весов 
при расчете сводного индекса (и субиндексов 
при их наличии);

2) использование максимально широкого коли-
чества значимых показателей для максимально 
полной оценки;

3) использование нормализации для обеспечения 
сопоставимости разноразмерных показателей;

4) критическое отношение к значимости показа-
телей, используемых в существующих индексах, 
связанных с оценкой инновационного развития 
– их выбор может быть обусловлен особенно-
стями оцениваемых территорий, спецификой 
использования индекса или политической анга-
жированностью.

Дискуссионным является вопрос о роли эксперт-
ных оценок и их «весе» в итоговых показателях. С 
формальной точки зрения, минимизация количе-
ства показателей, получаемых путем опросов, или 
полный отказ от них обеспечит большую объектив-
ность. Но на практике требуется, скорее, отработ-
ка экспертных процедур, призванных минимизиро-
вать фактор субъективизации оценок.

С содержательной точки зрения требуется отра-
жение взаимосвязей и иных характеристик раз-
вития НИС и их глобальных взаимодействий, раз-
мера экономик и их сложности, учет отраслевой 
специфики (особенно для стран с выраженной 
глобальной специализацией в отдельных секторах 
хай-тек). При этом желательны корректирующие 
коэффициенты, позволяющие учитывать специфи-
ку различных групп стран, исходя из моделей их 
развития или иных факторов. Индексы также долж-
ны решать задачу определения уровня развития 
территорий или выявления лидеров и отстающих 
от средних темпов развития. В последнем случае 
целесообразно изучить возможность использова-
ния методик стандартизации, таких как стандарти-
зации на основе z-оценки.
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Наконец, необходимы специализированные ин-
струменты, позволяющие использовать индексы для 
определения зон и направленности управляющих 
воздействий со стороны лиц, принимающих реше-
ния – то есть для операционализации индексов в 
инновационной политике и в интересах бизнеса.

Безусловно, этот набор требований не может 
быть реализован сразу и является скорее опре-
делением желательных направлений будущей 

эволюции индексов. Причем не последнюю роль 
здесь играют и технологические инновации – на-
пример, технологии обработки больших данных 
и искусственного интеллекта, которые способны 
существенно упростить сбор и анализ данных, экс-
пертных мнений и проч. «Идеальный» инновацион-
ный индекс не может быть создан одномоментно и, 
скорее всего, будет органично включать как уже 
существующие индексы, так и новые агрегаты.
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abstract

Purpose: is to reveal features of contemporary State’s upskilling policies of India that are focused on improving the competitiveness of 
Indian labour.

Methods: the article uses the methods of multiple comparative analysis, generalization, comparison and SWOT analysis of upskilling 
policies adopted by the government to upgrade the skills of the future workforce of India.

Results: the article examines the major government policies on skill development in India, provides a comparative analysis of their role, 
importance and effectiveness, and conducts a SWOT analysis to better understand these policies. It summarizes the properties, features 
and functions of the contemporary Government policies on skill development to highlight the relevance and importance of developing 
new tools to enhance their effectiveness. The comparative analysis of various factors has shown that the current Government policies on 
skill development in India require a holistic and realistic approach to revise the objectives of the Government strategy in this area and set 
reasonable targets. 

conclusions and Relevance: contemporary State upskilling policies such as Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, skill India etc. didn’t 
reach set target. Not so many young labor force is enrolling in the courses provided by the State due to lack of promotion activities and 
reach to the target audience. The Government has less statistics of the Indian labor market which could clearly define the on-time status 
of all the State initiatives. There is a need to develop an online platform of staffing to have clear and actual data of the labor market. The 
online platform of staffing can connect all the stakeholders of the labor market which would help the government to use the holistic 
approach for developing the Indian labor market together with the stakeholder of the market.
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Introduction 

Upskilling policies are crucial for the country's 
workforce to remain competitive in a rapidly evolving 
job market. Upskilling policies are essential for 
maintaining global competitiveness, adapting to 
technological changes, reducing unemployment, 
fostering innovation, addressing skills gaps, and 
supporting economic growth. These policies can 
include funding for educational programs, vocational 
training, subsidies for companies investing in employee 

training, and incentives for individuals to pursue 
further education or training. India has transformed 
its economy in 1990’s to divert its economy to the 
way of capitalism and started receiving FDI as well 
as workplaces. India had to upgrade its workforce 
to contend with international competitors. India's 
economy is one of the fastest developing in the world 
with average rate of 7%. According to the latest report 
of Kearney Foreign Direct Investment Confidence 
Index, India is in the 2nd place after Hong Kong 

аннотация

цель статьи – раскрытие особенностей современной государственной политики повышения квалификации в Индии, направлен-
ной на рост конкурентоспособности индийской рабочей силы.

Методы. В статье использованы методы множественного сравнительного анализа, обобщения, сравнения и SWOT-анализа поли-
тики повышения квалификации, принятой правительством для совершенствования навыков будущей рабочей силы Индии.

Результаты работы. В статье исследованы основные государственные стратегии повышения квалификации в Индии, проведен 
сравнительный анализ их роли, важности и эффективности. Осуществлен SWOT-анализ для лучшего понимания этих стратегий. В 
нем обобщаются свойства, особенности и функции современной государственной политики в области повышения квалификации, 
чтобы подчеркнуть актуальность и важность разработки новых инструментов для повышения их эффективности. Выполненный 
сравнительный анализ различных факторов показал, что текущая государственная политика в области повышения квалификации 
в Индии требует целостного и реалистичного подхода для пересмотра целей государственной стратегии в этой сфере и постанов-
ки разумных задач.

выводы. Современные государственные программы повышения квалификации, такие как «Прадхан Мантри Каушал Викас Йод-
жана», «Навыки Индии» и т.д., не достигли поставленной цели. Не так много молодых специалистов записывается на курсы, предо-
ставляемые государством, из-за отсутствия мероприятий по продвижению и охвату целевой аудитории. Также у правительства 
меньше статистики индийского рынка труда, которая могла бы четко определить своевременный статус всех государственных 
инициатив. Необходимо разработать онлайн-платформу кадрового обеспечения, чтобы иметь четкие и актуальные данные о 
рынке труда. Такая онлайн-платформа может объединить всех заинтересованных лиц, что поможет правительству использовать 
целостный подход к развитию индийского рынка труда.

ключевые слова: человеческие ресурсы, рынок труда, повышение квалификации, конкурентоспособность рабочей силы, госу-
дарственная кадровая политика Индии
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China in emerging nations 1. Many developed and 
developing nations are highly interested in working 
closely with India as nation has capability and ability 
of serving all sort of developing high tech, complex 
goods, and services to the world. Prime Minister of 
India, Narendra Modi has come to the administration 
in 2014 and since then he came with several reforms 
to skill Indian labor force for making India a hub of 
manufacturing. The Government has also paid high 
attention on the development of female workforce 
by supporting them socially and economically to 
close the employment gap between men and women 
in India’s GDP by 2050 2. India is about to surpass 
the Chinese population soon and it could even have 
double the population of China by the end of this 
century according to UN World population prospects 
2022. More than half of India’s population is under 
30, which makes India the youthful nation.  Prime 
minister of India Narendra Modi’s office together with 
the Ministry of Labor and Employment, Ministry of 
Education, National Skill Development Corporation, 
Ministry of Skill Development and Entrepreneurship 
and many other central and the State bodies have 
launched several programs to skill India and create 
workplaces on national and the State level such as 
Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, Make in 
India, Digital India, Startup India, Skill India. Some 
programs have shown tremendous results, and some 
were flops. 

Literature Review

Upskilling and reskilling are usually considered as 
similar terms but there is a difference that upskilling 
means acquiring or developing new or existing skills 
whereas reskilling is developing absolutely new skills 
which would help to work in the new industries or 
projects [1]. Adam Smith emphasised its importance 
as an economic concept and argued that capital 
is not just machines and real estate, but also “the 
acquired and useful abilities of all the inhabitants or 
members of the society” [2].

The modern workforce specialising in technical works 
need regular training to become highly competent as 
new technologies are developed each day, otherwise 
some highly competent young specialist would replace 
the old one [3]. High tech companies need more highly 

skilled labour to ease our daily lifestyle, that’s why AI 
developers get training not only in-house as well as 
in professional institutes [4]. AI has also revolutionised 
the medical and healthcare sector as more and more 
doctors and medical specialists are getting hands-on 
training 3 which creates more opportunities not only 
for them but also improves patient care [5]. Fintech is 
highly popular among youngsters, contributing 14% 
in the global economy [6].

The Prime Minister of India Shri Narendra Modi has a 
vision of transforming India into a developed country 
by 2047, the Government needs to invest more in the 
young labour force to realise the vision [7].

In Indian economy, where informal sector remains 
dominant (over 80% of the workforce), wages 
are largely subsistence, agrarian reforms have 
not succeeded in reducing social and economic 
inequalities, and industrial growth and urbanisation 
have not translated into major formal employment 
gains [8–10], upskilling of human resources becomes 
an inevitable endeavour of the Government of India 
A survey by Aspiring Minds in 2019 discovered that 
80% of the Indian engineers were not fit for any job in 
the knowledge economy [10]. India has been growing 
rapidly but still it has not increased the demand of 
Indian labour [11]. The Indian labour market is highly 
popular for IT specialists who are facing ageism as the 
IT sector has been growing rapidly and young sharp 
minds are replacing them [12]. India receives the 
most remuneration in the world by exporting skilled 
and highly skilled labour. It has a huge contribution in 
the economy of India [13] but still it is also a big issue 
as labour gets education in India and establish their 
career in developed countries due to low wages [14]. 

According to the India Skills Report 2022 [15] 
creativity and social intelligence are likely to be 
essential skills for most new jobs created between 
now and 2030. 

Geng Wang maintained in the article that the 
Government should start working on upskilling 
from tertiary level as the students can gain extras 
skills required in the market [16]. Developing new 
technologies need a new set of skills which should be 
upgraded from time to time [17].

 1 Cautious optimism: FDI Confidence Index. Kearney Global Business Policy Council. 2023. 24 р. URL: https://www.kearney.
com/documents/3677458/295856836/Cautious+optimism-2023+FDI+Confidence+Index.pdf/0e8f7145-6296-b236-d453-
1f3254b3c281?t=1680272309000 (accessed 15.01.2024)

 2 Dennis C. Unlocking the potential of India’s female workforce: the crucial role for small and medium-sized enterprises. UNDP India. 2023. 
URL: https://www.undp.org/india/blog/unlocking-potential-indias-female-workforce-crucial-role-small-and-medium-sized-enterprises (accessed 
15.01.2024)

 3 Mehulić L., Bohnet-Joschko S. Digital Upskilling: A joint task for the future of healthcare provision. Whitepaper. ATLAS Innovation and Digitalization 
in Health- care, Witten/Herdecke University, Witten. 2024. URL: https://www.researchgate.net/publication/378015817 (accessed 27.05.2024)
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The global skill report 2023 4 suggests that economic 
growth is tied to skill proficiency. Statistics also 
prove that people with higher education have better 
potential of earning better and more capable of 
improving the quality of their lives [2]. Many teachers 
and educational professionals do not have enough 
hands-on qualification and knowledge needed in the 
market, that’s why the Government has to upskill and 
reskill not only the workforce but also educational 
professionals [18]. There are less highly skilled 
courses available for non-IT professionals, which 
should also be undertaken by the Government.

India should work on long term and sustainable 
development policies which would address socio-
economic challengers redistricting people developing 
new skills [19]. The Government of India is planning 
to launch a New Education Policy which would 
attract the more students and professionals to gain 
vocational training from time to time [20]. 

India needs to pay more attention to digitisation and 
digital education to reach all the corners of India 
as upskilling and reskilling are not very popular as 
people are less aware of the opportunities created 
by regular upskilling and reskilling [21]. The AI 
revolution has not only enhanced labour market but 
also raised unemployment as many young workforces 
do not have enough skills to compete nationally and 
internationally [22].

Material and methods

Theoretical analysis has been done by undertaking 
Indian and foreign researchers, which cover the 
numerous aspects of upskilling concepts and analysis 
of programs adopted by the Indian government to 
develop the Indian labour market. The article covers 
the conceptual foundation of upskilling programs by 
the covering information via official statistics of the 
government sources and research to identify and 
highlight the pros and cons of all the programs to 
understand the distant perspective. 

The Global Skills Report suggests that the Indian 
workforce has only limited skill proficiency. Presently, 
in India 62 per cent of the population is of working 
age. By 2050, it will grow further by 183 million 
people. In such a scenario, a UNICEF study says that 

over 50 per cent of India’s youth will lack the requisite 
skills for employment by 2030. The UNESCO Science 
Report of 2021 says that India’s average gross 
domestic expenditure on R&D has been just 0.75 
percent of its GDP in the past two decades, the lowest 
among the BRICS nations. The World Bank Human 
Capital Index (HCI) in October 2018 highlighted that 
in India, the productivity as a future worker of a child 
born today in the richest 20 percent of households is 
61 percent while it is 44 percent for a child born in 
the poorest 20 percent 5. This gap is larger than the 
average gap across the 50 countries in the world. 

Akansha Jaiswal and others did a comprehensive 
study of the skills required in complex, higher order 
jobs and concluded that complex cognitive, decision-
making, and continuous learning will be as important 
as data analysis and digital skills. Leadership, 
interpersonal and communications skills will stay 
important but will not require the same degree of 
upskilling as technological and cognitive skills 6. The 
McKinsey and Company (2022) report suggests that 
digital proficiency seems to be particularly associated 
with higher incomes among all distinct elements of 
talent. White paper published by Quest Alliance 
and Tandem Research, predicted that foundational 
knowledge skills (language, mathematics, science, 
social science, etc.) and meta-skills (verbal and non-
verbal communication) will continue to be relevant, 
particularly to facilitate learning ability (synthesis, 
analysis, and application) 7. A survey of almost 300 
academic, corporate-recruiting and emerging 
education leaders in India by IBM Institute for 
Business Value (IBV) in 2017 revealed that a dynamic, 
responsive higher education system is crucial for 
India to redress current skills challenges and realise 
its full economic potential. That is the reason skill 
development emerged as an important constituent 
of the UN’s Sustainable Development Goals (SDGs), 
a set of global initiatives launched in 2016 to end 
poverty, protect the planet and ensure peace and 
prosperity for all. 

In order to upgrade the skills of the Indian workforce 
effectively in the correct direction, the Government of 
India should drawattention to the ILO about the desirable 
employment skills for the future. ILO classified desirable 
employment skills for the future as: (i) Technical skills that 

 4 Global Skills Report 2023. Corseara. 81 p. URL: https://downloads.ctfassets.net/2pudprfttvy6/3hsWnXlMBMffv3E8UiBrzC/fbe6c4a0a0d
c3726e0825405c005f224/Coursera_Global_Skills_Report_2023.pdf (accessed 25.02.2024)

 5 Cautious optimism: The FDI Confidence Index. Kearney Global Business Policy Council. 2023. 24 p. URL: https://www.kearney.
com/documents/3677458/295856836/Cautious+optimism-2023+FDI+Confidence+Index.pdf/0e8f7145-6296-b236-d453-
1f3254b3c281?t=1680272309000 (accessed 25.02.2024)

 6 Dondi M., Klier J., Panier F., Schubert J. Defining the skills citizens will need in the future world of work. Mckinsey & Company. 2021. URL: https://
www.mckinsey.com/industries/public-sector/our-insights/defining-the-skills-citizens-will-need-in-the-future-world-of-work (accessed 25.02.2024)

 7 Skills for future jobs: Technology & the future of work in India. Quest Alliance. 2017. 54 p. URL: https://www.questalliance.net/wp-content/
uploads/2018/03/Skills_For_Future_Jobs_Quest_Alliance.pdf (accessed 25.02.2024)
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are globally in demand and transferable across sectors; 
(ii) Specific technical skills required to grow and align to 
the new environment; (iii) Core employability skills that 
are useful across sectors, industries, and occupations 
(such as communication, critical thinking, literacy, and 
numeracy) and (iv) resilience skills (stress resistance, 
time management, flexibility, and adaptability). The 
authors have conducted SWOT analysis in the paper 
to understand the current situation of programs initiated 
by the government and generalised the features of 
contemporary upskilling policies of India. Applied 
methods of abstraction were designed to showcase 
the upskilling programs using a systems approach, 
logical data analysis, and data visualization, in order to 
summarize and present the results achieved. 

Results

The State staffing policies can significantly impact 
the economy of India by influencing factors such as 
productivity, labor market dynamics, and overall 
economic growth, such as:

• Efficiency and Productivity: Improved staffing 
policies can lead to a more efficient and productive 
workforce, positively impacting economic output 
and growth.

• Employment Opportunities: Favorable staffing 
policies can create more job opportunities, 
reducing unemployment rates and boosting 
consumer spending, which in turn can stimulate 
economic growth.

• Skill Development: Policies that focus on skill 
development and training can enhance the quality 
of the workforce, making it more competitive 
globally and potentially attracting foreign 
investments.

• Inequality and Labor Market Dynamics: Staffing 
policies can also impact income inequality levels 
and labor market dynamics, influencing consumer 
spending patterns and overall economic stability.

• Regulatory Environment: The State staffing 
policies can shape the regulatory environment 
for businesses, affecting their ease of operations, 
compliance costs, and overall competitiveness.

The Government of India has launched a mission 
“Self-reliant India (Atmanirbhar Bharat Abhiyan)” to 
make India independent in the global supply chain 
and promote Indian goods and services on the 
national and international markets. The Government 
has announced 268.74 billion US dollars to help all 
the sectors of the economy, which has reduced the 
8.4 billion US dollars trade deficit of India with China, 
but this is not enough as India has high reliability on 
China. To become Self-reliant, India has to improve 
the quality of its labours to transform them from low 
to semi and to high skilled labours. To achieve these 
changes the Government of India has launched 

various programs to generate employment, promote 
upskilling courses for skilled and highly skilled 
labourers, and improve the quality and productivity 
of the labour market. 

Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY) 
scheme or Prime Minister Youth Training Program. 

It is a skill development program launched by 
the government of India under Skill Development 
and Entrepreneurship in 2015 for recognition and 
standardisation of skills of Indian labor force [23]. 
PMKVY courses divided in 3 categories:

a) Short Term Training (STT): There are many 
courses provided under STT such as soft skills, 
entrepreneurship, digital literacy and so on to 
unemployed youths or dropout students (aged 
15–45) for 150–300 hours. 

b) Recognition of Prior training: Under this course, skills, 
knowledge, experience, or any kind of formal and 
informal learning are acknowledged through certain 
assessment process designed by the National Skills 
Qualification Framework (NSQE) to certify the prior 
learnings, experiences, and skills. 

c) Special Projects: It is a next level project which 
would upgrade new skills to create opportunities 
for workforce to establish themselves in innovative, 
critical and practical field in order to support the 
current demand of labor market and high-tech 
sectors. 

The objectivity of this program is designed:

• to upgrade skills of young people for creating 
better opportunities, 

• to escalate the capacity, potential and productivity 
of Indian labor force,

• to affiliate and certificate the skills of unorganized 
labor force by creating a National Skills Registry 
which would survey the potential, abilities and the 
future of workforce employability.

Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY) 
was divided in 4 phases from 2015 to 2026

i. PMKVY 1.0 (2015–2016): Under the Ministry of Skills 
Development and Entrepreneurship India with the 
National Skills Development Corporation (NSDC) 
approx. 2 million candidates were upskilled.

ii. PMKVY 2.0 (2016–2020): Ministry decided to 
allocate 1.6 billion dollars budget and successfully 
trained approx. 9 million candidates. Government 
has also decided to align this phase to support 
many sectors, regions, and government missions 
such as Swachh Bharat, Made in India, Digital 
India and so on. 

iii. PMKVY 3.0 (2020–2022): On behalf of previous 
efforts and gained experience from phase PMKVY 
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1.0 and 2.0, this ecosystem of upskilling has been 
interrupted by COVID 19 pandemic. By 2021 
only approx. 278 thousand candidates have been 
upskilled and certificated.

iv. PMKVY 4.0 (2022–2026): Due to the effect of 
pandemic the government has decided to split 
phase 3.0 in 2 stages and named PMKVY 4.0 the 
second stage is set from 2022 to 2026. 

Overall, approx. only 14 million candidates have 
been educated under PMKVY scheme 8. 

Skill India

The Government of India has launched Atmanirbhar 
Bharat (self-reliant India) mission. To help this mission, 
Skill India mission was launched by the Government of 
India in 2015 under the supervision of Prime Minister 
of India Narendra Modi. This basis objective of this 
mission is to bridge the gap between high demand 
and requirement of the labor market of skilled and 
high skilled labor in all sectors of the Indian economy 
by providing comprehensive skill and development 
training programs. The Government planned to 
train 400 million candidates in various programs by 
2022 [24]. With the incorporation of the Ministry of 
Skill Development and Entrepreneurship, National 
Skill Development Corporation, and the Sector Skill 
Councils, 3 major programs are designed to enhance 
skills of youth such as:

a) Apprenticeship training – it is designed to provide 
post education job training to degree and diploma 
holder graduates to enhance better opportunities.

b) Technical Intern Training Program – this program 
provides training with the corporation of 
international institutions and industrial societies 
to facilitates the transfer of skills, expertise 
and technology to the Indian workforce, for 
example, some students can receive professional 
development courses in Japan for 3 to 5 years.

c) Online Skilling – this program is realized under 
the e-skill portal through which youth could have 
possibility and opportunity to get better online 
integrated digital learning program through 
various Indian and international institutions 9.  

The Government is seriously concerned over Skill 
India mission, therefore, $379.06 million US has 
been allocated for the fulfillment and the favorable 
outcome in the Union Budget 2021–2022. There 

is an opinion, and it is also expected that India can 
become the global skill capital 10.

PM e-VIDYA

This is an initiative which is taken by the Ministry of 
Human Resource Development (MHRD) in May 2020 
to promote digital education, e-learning and multi-
mode access to digital educational content feasible 
for the students and teachers who may not have 
stable internet connection in the country. PM e-VIDYA 
is also known as One Nation One Digital Platform 
(ONODP) 11. Under e-VIDYA, the Government has 
launched several platforms for students with the 
collaboration on national and the State level of 
schools, top hundred Indian universities, educational 
bodies such as NCERT, CBSE, UGC and so on, to 
drive Indian education digitally so to fight against 
possible encounter of future pandemics and disasters. 
Following platforms under e-VIDYA are:

a) Diksha platform (Digital Infrastructure for 
knowledge sharing) for the school students: it 
consists of e-content and QR coded valuable 
textbooks for all States and union territories 
schools of India. The platform, app, books, and 
other content are also available in regional 
languages, i.e., Hindi, English, Bengali, Gujarati 
and so on. 

b) SWAYAM portal (Study Webs of Active learning 
for Youth Aspiring Minds): This platform provides 
the best teaching and learning resources by the 
top universities and schools online free of cost to 
the students who are interested in online learning.

c) SWAYAM Prabha TV Channels: it is DTH channels 
platform which can be accessed through DD, 
Dish TV and Jio TV app in Indian available for the 
students from class 1 to 12. DTH channels provide 
quality education program 24/7 using GSAT 15 
satellite where content is repeated 5 times a day 
so that students could choose the right time to 
learn and revise their topics. 

d) Extensive use of radio, community radio and 
podcasts: the Government organizes special web 
radio educational streaming and radio podcasts 
through Mukta Vidya Vani and Shiksha Vani Podcast 
to upgrade and upskills students who don’t have 
access to the internet or digital resources so that 
students could not only study in the urban but also in 
the rural areas. On the way to school, back to home, 

 8 Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY). IBEF. URL: https://www.ibef.org/government-schemes/pradhan-mantri-kaushal-vikas-
yojana (accessed 16.01.2024)

 9 Skill India. IBEF. URL: https://www.ibef.org/government-schemes/skill-india (accessed 17.01.2024)

 10 Union budget, Ministry of Finance, Government of India. URL: https://www.indiabudget.gov.in/ (accessed 17.01.2024)

 11 PM e-VIDYA. Ministry of Education. Government of India. URL: https://pmevidya.education.gov.in/index.html (accessed 17.01.2024)
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or spending leisure time, a student has possibility to 
study anytime, anywhere. 

e) Special e-content for children with special needs: 
study materials, applications, keyboard, display, 
alternate description for images and audio/
video, content readability and structure should 
be designed for visually and hearing-impaired 
students, for example, the National Institute 
of open schooling would design its website 
accessible to disabled students which would 
make easier to browse. 

f) Online coaching for competitive exams: Ministry of 
Education together with the Department of Higher 
Education have developed an e-learning platform 
for the students willing to attempt competitive 
exams can prepare themselves without leaving the 
homes and cities. The competitive exam courses are 
prepared by the IITPAL, E-Abhayas or IIT (Indian 
Institute of technology) professors to crack the 
entrance exams like Joint Entrance Exam (JEE) and 
so on 12. Currently there are approximately 193 
physics, 218 math’s, 146 chemistry, 120 biology 
lessons are available. Even Channel number 22 has 
been aired on Swayam Prabha Channels, so that 
students could also have live classes.

Institutes of Eminence (IoE)

With the aim of empowering Higher Educational 
Institutions “to become world class teaching and 
research institutions" the Institute of Eminence (IoE) 
scheme was announced in the 2016. The aim was to 
develop the capacity of the Indian students and the 
researchers to become fit for competing in the global 
tertiary education marketplace through the acquisition of 
advanced knowledge in areas of specialization. Special 
focus was on teaching and research in interdisciplinary 
areas, which are regarded as important for strategic 
needs of the country . Further in 2017, the University 
Grants Commission set the regulations and guidelines 
for IoE and set up an Empowered Expert Committee 
(EEC) to select and monitor these institutes.

The expectations from IoE included:

• Highly qualified faculty, with a good proportion of 
foreign or foreign qualified faculty.

• Existence of academic, administrative, and financial 
autonomy.

• Excellence in teaching and research.

• Facility of financial assistance to meritorious 
students.

• Selection of the students through a transparent 
system. 

• A good mix of the Indian and foreign students.

• Well-equipped facilities for teaching, research, 
administration, and student life.

• Inter-disciplinary courses, in areas of emerging 
technology and interest.

• Tangible and intangible contribution to the society.

If the institutions qualify as Institutes of Eminence in 
either category, they are granted more administrative 
and academic autonomy and better opportunities for 
collaboration with global universities. They are even 
free to open offshore campuses. In addition, there 
is a provision of grant for up to ₹1,000 crore for 
public institutions only 13. The only issues are lack of 
awareness among the students about the government 
schemes and initiatives as well as lack of funding for 
developing infrastructure such as modern schools, 
colleges, institutes and universities. The program can 
be useful but there is no data available after 2016 
on the official website of Institutes of Eminence, which 
raises questions on the future of this program, as the 
progress can't be evaluated.

Aatamanirbhar Skilled Employee 
Employer Mapping (ASEEM)

A further step to help skilled workforce find sustainable 
employment opportunities was taken by the Ministry 
of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE) 
when it launched the Aatmanirbhar Skilled Employee 
Employer Mapping (ASEEM) portal in 2020. The aim 
was for ASEEM to serve as the central repository of 
trained workers where potential employers could 
access them. It would also help in analyzing and 
predicting trends by mapping the demand and supply 
sides of skilled workforce, consequently assisting to 
plan strategies of filling the skill gap 14.

The portal consists of three IT based interfaces:

• Employer Portal: Employer onboarding, demand 
aggregation, candidate selection.

• Dashboard: Reports, trends, analytics, and highlight 
gaps.

• Candidate Application: Creating and tracking 
candidate profile, sharing job suggestions 15. 

 12 Institutions of Eminence. University Grant Commession. URL: https://ioe.ugc.ac.in/ (accessed 17.01.2024)

 13 Institutions of Eminence. Study in India. URL: https://studyinindia.gov.in/institute_of_eminence (accessed 18.05.2024)

 14 ASEEM. Skill India. URL: https://scpwd.in/ASEEM (accessed 20.01.2024)

 15 India Employment Report 2024: Youth employment, education and skills //  Institute for Human Development. International labour 
organization. URL: https://webapps.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---sro-new_delhi/documents/publication/
wcms_921154.pdf (accessed 25.05.2024)

M I R (Modernization. Innovation. Research). 2024; 15(3):499–511RESEARCH



506

Candidate data available on the different State 
portals and the other workforce portals is all 
integrated-on ASEEM. Migrant workers (overseas 
citizens) who returned to India during the coronavirus 
epidemic were organized under the SWADES – 
Skilled Workers Arrival Database for Employment 
Support skill cards, were also integrated with the 
ASEEM portal. This helped them to find relevant jobs 
in India according to their qualifications.

Study in India (SII)

“Study in India” program, a flagship project introduced 
by the Ministry of Education (MoE) was launched 
by the Government of India to provide easy access 
to the international students to study in the best 
institutions of India. Introduced in 2018 the program 
aims to make India a global provider of education by 
improving quality of education. Under the program, 
premier educational institutions of India offer more 
than 15000 seats for the eligible foreign students in 
various disciplines. The participating institute needs to 
hold National Assessment and Accreditation Council 
(NAAC) accreditation of 3.01 or above, rank among 
the top 100 in any category (except medical) by the 
National Institutional Ranking Framework (NIRF) or hold 
the status of Institute of National Importance (INI) or 
Institute of Eminence (IOE) to be able to invite the foreign 
students. This ensures high quality of education to the 
international students. The centralized admission portal 
www.studyinindia.gov.in was launched for the foreign 
students to apply and be considered for admission in 
the best educational institutions. Applying for the study 
is free of cost. Moreover, a fee waiver depending on the 
merit and preference of the students is provided to more 
than half of the students through various scholarship 
schemes. The waiver can vary from 25 percent to 100 
percent. The “Study in India” program would not only 
raise the status and commercialisation of the Indian 
education institutions but also, it would bring young 
and dynamic labour trained by the Indian education 
institutions or partly by the foreign education institutions 
who would bring competitiveness in the Indian labour 
market and more and more young Indians would 
grab upskilling courses to compete better shoulder to 
shoulder with foreigners. In both scenarios, the Indian 
labour market would gain prosperity.

Authors note that, unfortunately, many programs 
discussed above did not reach goals set, for example, 
the Government had a target to upskill 400 million 
candidates but reached only 25 million under the 
program Skill India. It shows that the Government 
doesn’t set achievable goals. There is a humongous 
difference in the set target and reached number. 
Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY) 
delivered only 14 million candidates in the market. 
Currently, there is no official data available on the 
official website of PM e-VIDYA and Institutes of 

Eminence about the progress and the development 
of these programs.

India ranks the 2nd in the world of supplying STEM 
graduates annually, but at the same time the gap 
in demand and supply is at 21.1% among top tech 
locations as the UK, China, and the US.  According to 
Upskilling Trends Report 2023, 83% Indians are planning 
to upskill their professional skills and competencies by 
having formal, technical, tactical, or high-tech courses 
or programs in 2023. This would upgrade the value, 
capacity, and potential of Indian workforce in national 
or international arenas. It is expected that majority of 
Indian workforce would upskill in IT and Tech together 
with BFSI sectors followed by manufacturing, education, 
and automobile industry in 2024. 

It is visible that data science courses are highly 
in demand for upskilling along with software 
engineering and management courses. It shows 
that the Indian professionals are highly interested 
in up-skilling themselves to high-tech and widely 
in-demand sectors in the 21st century. As per the 
report fig.1, professionals having more than 8 years’ 
experience have acquired artificial intelligence and 
cloud computing courses in 2022. Those who were 
fresher, preferred to have management, software 
engineering and data science courses. 

The proportion of professionals per gender enrolled in 
upskilling programs are shown in below fig. 2 and fig. 
3 on behalf of experience more or less than 8 years. As 
we see, high-sky gender gap has been shown at higher 
level based on experience. On the other hand, gender 
gap is lower among less experienced professionals but 
there is high expectation on the other hand that female 
would have major contribution in the labor market and 
would acquire more upskill courses in the future.

The conducted SWOT analysis of the State policy of 
staffing allowed us to formulate some open questions 
that require urgent solutions at the State level, namely:

a. increasing the efficiency and degree of 
implementation of the government programs 
initiated to implement the personnel policy;

b. development of tools and provision of the 
information base (database) for forecasting 
personnel needs in high technology industries;

c. ensuring compliance with the demands of 
high-tech industries and the capabilities of the 
education system; strengthening interaction 
between high-tech enterprises and educational 
institutions;

d. creation of a flexible system of training and 
retraining of personnel;

e. increasing the accessibility and quality of 
education for the Indian population.
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Compiled by the authors based on materials in: Report: Upskilling Trends 
in India for 2023. Great Learning. URL: https://www.mygreatlearning.
com/blog/upskilling-trends-in-india/ (accessed 25.02.2024).

Fig. 1. Demand of profession’s upskilling courses in percentage in 2022
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Рис. 1. Спрос на курсы повышения квалификации в 2022 г., %
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Fig. 2. Professional more than 8 years’ experience in percentage in 2022
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Рис. 2. Профессиональный стаж более 8-ми лет в 2022 г., %
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Fig. 3. Professional less than 8 years’ experience in percentage in 2022
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Рис. 3. Профессиональный стаж менее 8-ми лет в 2022 г., %

Table 1

SWOT analysis of State upskilling policies of India
Таблица 1

SWOT-анализ государственной политики повышения квалификации в Индии

Strengths Weaknesses

– Development of regulatory legislative and 
regulatory framework developed by the Ministries 
and Department of the Government of India.

– The Government is stimulating employment, developing 
professional skills and competencies, including among 
young people on national and the State level. 

– The Government has established infrastructure to unite all the 
stakeholders to interact with leading companies and educational 
institutions, including through international cooperation.

– Implementation of support to companies in the field of staffing.

– Formality, insufficient degree of implementation 
of the Government programs.

– The insufficient level and quality of education 
on central and the State levels. 

– Inconsistency between the level of education and 
the needs of high-tech industries, skills shortages

– Insufficient degree of integration between the 
spheres of the production and education

– Lack of reliable data to analyze trends in the 
labor market and forecast staffing needs

– Lack of data available of the programs on the official websites. 

– Many programs have not reached goals set.

– Lack of promotion of the programs and 
unable reaching the target audience.

Opportunities Threats

– Creation of new jobs.

- Improving the quality of professional human resources.

– Protecting the interests of professionals.

– Creation of research infrastructure.

– Strengthening international cooperation in the field 
of education and exchange of experience.

– Lack of demand and ineffectiveness 
of the government programs.

– Outflow of qualified personnel and young specialists.

– Deterioration of social infrastructure

– Rising unemployment rate.

Compiled by the authors.

Составлено авторами.
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Conclusion and Relevance

Upskilling is the vital stage of every professional 
upgrading and for creating long term sustainability 
and relevance in any sector or industry. Each day 
modern technology are introduced in the market. 
Therefore, it is important to have inter-sectoral 
knowledge and skills to become more potential 
and productive personnel. The Government of India 
has introduced several upskilling programs such 
as Skill India, PMKVY and ASEEM for employees, 
PM e-VIDYA and SII for secondary and the higher 
education students which proofs that the Indian 
Government is empowering and strengthening 
the roots from school level ‘passive labor’ to post 
graduate active labor so to make Indian workforce 
highly competitive in the international market. 

The Government’s efforts are highly appreciated 
but the on-ground statistics disappoint. Majority of 
the programs did not bring expected results. The 
Skill India program reached 25 million people but 
expected 400 million. According to the research, 
the Government is less successful due to following 
reasons:

• lack of awareness of the programs in the society;

• lack of private institutions participation in the 
programs to reach target audience;

• the Government’s advertising campaigns failed to 
connect underprivileged youth with the programs 
launched;

• lack of data available on the official website of 
these programs, for example, there is no data listed 
about the progress, success and any short term 
plans on the website of Institutes of Eminence since 
2016 of its launch;

• lack of public and private collaboration which leads 
to a huge gap in the results as not so many people 
can enroll in the Government institutions due to lack 
of seats. 

The Government of India needs a holistic approach 
to develop a mechanism to unite all the stakeholders 
on a single digital platform of upskilling and staffing 
such as authorized Ministries and Department of 
the State policies and programs, public and private 
education institutes, public and private organization 
and companies, applicants and students, unemployed 
and active and passive labor. It would not help to 
promote the State policies, schemes and programs to 
the target audience but also spread awareness among 
youth to constantly gain new skills for becoming a 
better competitor and survivor in the labor market. If the 
Government has the latest date of relevant programs, it 
should be on their official website otherwise the digital 
platform of upskilling and staffing can help to get on 
time data from the platform which would be in public 
domain. The crucial part of reaching the right audience 
is that the Government of India should develop a culture 
and trend among youth for acquiring new skills with 
the support of education institutions and companies. 
The higher education system needs to better align 
with industry imperatives. The traditional educational 
models need to address key challenges in filling the skills 
gap by embracing applied educational experiences, 
emergent technologies, and industry and government 
partnerships to keep up with today’s ever-changing 
skills requirements. 

India has great potential as more than 50% of the 
population is below 50, which can transform the 
entire Indian economy to the well-developed society. 
The young Indians deserve high quality education 
to become multi-tasking, multi functioning as well as 
specialists in their own field. India needs more highly 
skilled engineers in different spheres, professional 
and competent doctors, young scientists, that 
would be possible, if India invested more money in 
education and infrastructure to hold young Indians 
in the country.  If India needs to realize itself as the 
“skill capital of the world”, implementation of these 
Government initiatives holds the key.
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