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РОССИЙСКОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА ПЕРЕПУТЬЕ: 
ШАг ВПЕРЕд, дВА ШАгА НАЗАд

Зуев Валерий Михайлович1, гретченко Анатолий Иванович2, 
Мусатова Людмила Александровна3

1–3 Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова
2 Финансовый университет при Правительстве РФ
1 zuevmarina@yandex.ru
2 gai51@list.ru
3 ludmila.musatova@gmail.com

Аннотация. В статье представлены результаты исследований, проведенных со-
трудниками НИИ «Новая экономика и бизнес» РЭУ им. Г.В. Плеханова, касающи-
еся роли российской образовательной системы в пространстве жизнедеятельности 
общества, где она занимает обширную сферу переплетения прямых и косвенных 
интересов, процессов, действий различных сторон: от отдельного человека до всего 
населения страны; от отдельных предприятий, организаций до всего производства; 
от работника до сферы труда, всего социально-экономического комплекса страны. 
Система высшего образования в формате Болонской системы многолетними усилия-
ми настолько глубоко трансплантирована во всю обширную сферу российского обра-
зования, интегрирована со сферами науки, труда, общества в целом, что трудно даже 
представить не только целостное, но даже фрагментарное единовременное ее упразд-
нение. Основываясь на почти 50-летнем опыте служения российскому образованию 
на преподавательском, научном, административном поприще, авторы статьи выража-
ют свое мнение относительно всерьез высказываемых в российском научно-педагоги-
ческом сообществе требований немедленной отмены нынешней системы российского 
высшего образования (имеется в виду Болонского типа) и переходу к новой, несущей 
черты национальной традиционности. В статье отмечается, что в настоящее время 
пока не совсем ясен механизм одномоментной отмены и переноса системы. В завер-
шающем разделе статьи сделаны выводы, касающиеся некоторых аспектов судьбы 
Болонской системы в Российской Федерации, других новаций последних лет, в том 
числе западного образца в высшем образовании, на основе опыта предыдущих рефор-
мирований высшей школы.

ОБЩЕСТВО И ЭКОНОМИКА: 
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
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Ключевые слова: Болонская система, российское высшее образование, специ-
алитет, бакалавриат, магистратура, реформирование высшего образования

Финансирование. Статья подготовлена в рамках Программы фундаментальных 
исследований РЭУ им. Г.В. Плеханова.
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Введение

Одна из характерных особенностей российского образования – пер-
манентность его реформирования, затрагивающая либо систему в целом, 
либо существенные его составляющие: организацию, содержание, финан-
совое обеспечение. Естественно, что благими целями при этом выдвигает-
ся приведение деятельности образования в гармонию с новыми запросами, 
вызовами и востребованностью общества, его политических, экономиче-
ских, социальных сфер.

В соответствии с масштабами и характером этих запросов определяют-
ся соответствующие показатели реформирования. Очередная, готовящаяся 
реформа в отличие от предыдущей – носившей именование модернизации 
и направленной на врастание образования в постсоветские условия жизни 
общества, присущие западным странам с их демократией и рыночной эко-
номикой, все в большей мере вырисовывается как антипод модернизации: 
имеет национально-патриотическую аранжировку в форме воссоздания и 
развития приоритетности отечественных, традиционных для России со-
держания, форм и методов функционирования образования.

В средствах информации поднята настоящая волна ура-позитива по по-
воду такого характера реформы, естественно, с проведенных за последние 
годы образовательных новаций западного образца. В выступлениях на все-
возможных дискуссионных площадках устами видных государственных 
деятелей, ректоров (редко работяг-педагогов, взыскующих истины сту-
дентов), известных ученых, деятелей культуры и искусства, крупных биз-
несменов в пафосном режиме говорится о результатах легкомысленного, 
некритического ранее отношения к влиянию Запада на российское образо-
вание, принимавшего зачастую характер сознательной диверсии. В разви-
тии этой идеи подвергаются (особенно в отношении высшего образования) 
критике как несоответствующие отечественным традициям, внедряемые 
по западным лекалам содержание и технологии обучения, ведущие к де-
формации отношений образования с производством, разрывам преемствен-
ности уровней общего и высшего образования, финансовые механизмы [1]. 
Но не молчат и основоположники, апологеты модернизации высшего обра-
зования, внедрения западных подходов, требований Болонского процесса, 
приводя аргументы в их защиту.

При этом предметом рассмотрения и критики чаще всего являются, хотя 
и важные, но не решающие положения внедряемых новаций, имеющие для 
системы высшего образования вузов преимущественно обеспечивающее 
организационно-процедурное, нежели содержательное значение. К этому 
зачастую сознательно уводят ведущие соответствующие дискуссии, уходя 
от действительно острых, опасных проблем. В ходе подобной дискуссии, 
традиционной для последнего времени, побеждает не действительно се-
рьезно думающий профессионал, а более напористый, говорливый, к тому 
же изначально правильно «ориентированный» по поводу выводов прохо-
дящего обсуждения, пиарящийся политикан; при этом отчетливо довольно 
часто видны элементы некорректности (и даже непрофессиональности) в 
трактовке обсуждаемых предметов и процессов образования. Например, 
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под Болонской системой иногда понимается ее фрагмент–двухуровневое 
высшее образование, а ЕГЭ, напротив, рассматривается как ее фрагмент. 
Делать подобного рода замечания авторы статьи осмеливаются, основы-
ваясь на почти 50-летнем опыте служения российскому образованию на 
преподавательском, научном, административном поприще. Так что и рос-
сийское, и зарубежное образовательное пространство изучено ими доста-
точно полно, причем зачастую в режиме «Битвы в пути», ратуя за здравый 
смысл при решении сложных проблем, получая при этом и колотушки, и 
поощрения.

Материалы и методы

Статья написана по результатам исследований, проведенных НИИ «Но-
вая экономика и бизнес» Российского экономического университета имени 
Г.В. Плеханова. Целью исследования является обеспечение условий эффек-
тивного развития российского образования и формирование конкуренто-
способного человеческого потенциала, повышение конкурентоспособно-
сти российского образования на всех уровнях, в том числе международном.

Объект исследования – российское высшее образование.
Предмет исследования – роль высшего образования в условиях пред-

стоящей реформы высшей школы.
При написании статьи используется методологический аппарат (коли-

чественные и качественные методы), в частности:
1. Общенаучные методы: метод наблюдения, который использован для 

непосредственного наблюдения за изменениями в обществе, социально-
экономической системе в ходе реформирования российской образователь-
ной сферы; метод описания, который представляет собой систему проце-
дур сбора, первичного анализа и изложения данных и их характеристик. 
В нашем исследовании данный метод использован вслед за методом на-
блюдения, либо за методом анализа данных в целях обобщенного описания 
новой экономической реальности и событий, происходящих в настоящее 
время, либо в исторической ретроспективе, и видимых социально-эконо-
мических последствий; метод анализа использован для выделения и изуче-
ния отдельных этапов процесса трансформации профессионально-образо-
вательной системы в контексте их изменений под влиянием цифровизации 
экономики.

2. Применение метода индукции как процесса логического вывода на 
основе перехода от частного положения к общему позволило сформиро-
вать единую модель трансформации социально-экономической системы и 
трансформационных процессов в сфере высшего образования, выстроен-
ных под влиянием международных экономических санкций на основе дан-
ных об изменениях каждого этапа социально-экономической динамики, в 
том числе изменений структуры рынка образовательных услуг.

3. Историко-генетический метод позволил учесть данные о закономер-
ностях и специфике воздействия санкционной угрозы, а также об опти-
мизации адаптационных ресурсов социально-экономической системы; об 
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эффективных практиках блокировки негативных социальных последствий 
и регулирования рисков в контексте мировой экономики.

В рамках проведения исследования использованы следующие специ-
ально-юридические методы научного познания:

– диалектологический метод: анализ, синтез (применение данных мето-
дов обусловлено необходимостью разделения сложных правовых явлений 
в области правового регулирования рынка труда на отдельные элементы и 
исследования их во взаимосвязи);

– логический метод: дедукция, индукция, аналогия (правовое регулиро-
вание рынка образовательных услуг, законодательные способы регулирова-
ния данного рынка исследованы наиболее эффективно с помощью средств 
формальной логики);

– системно-структурный метод – помогает осуществить исследование 
цифровой занятости в условиях введенных международных экономиче-
ских санкций против России как определенной системы, взаимосвязанной 
с окружающей правовой реальностью;

– герменевтический метод – позволил толковать нормы права, содержа-
щиеся в источниках права, регулирующих процесс построения новой мо-
дели образовательной сферы общества, определяя истинный смысл право-
вого явления;

– сравнительно-правовой метод позволил выявить российские источ-
ники права, регулирующие происходящие изменения в образовательной 
сфере в условиях введенных антироссийских санкций с зарубежными ис-
точниками права, регулирующими сходные объекты; изучать изменения в 
правовом регулировании образовательной сферы России, вызванных вве-
дением экономических санкций, осуществляя синхронное сравнение путем 
сопоставления их характерных черт, качеств с критериями однотипных, 
одновременно существующих явлений за рубежом, либо проводя диахрон-
ное сравнение, при котором сопоставляются данные явления на различных 
временных этапах их развития.

Представленные в статье результаты исследования проводилось с ис-
пользованием методов анализа литературы и статистического материала. 
Информационной и методологической базой исследования послужили тру-
ды ведущих советских и российских ученых-экономистов, а также иссле-
дования зарубежных ученых, отечественные и иностранные интернет-ре-
сурсы и статические базы.

Результаты и обсуждение

Обращаясь к современности, зададимся вначале вопросом: за счет чего, 
каких качеств, объективно, а не на чей-то «вкус» ряд инноваций западного 
характера, в том числе Болонский процесс, система приняты и стали базо-
выми не только в странах Европейского, но и многих других континентов.

При недавней работе над проектом формирования единого образова-
тельного пространства стран ЕАЭС выяснилось, что в качестве базовой 
для высшего образования, помимо России, предлагаются уже ими ранее 
принятые и успешно реализуемые положения именно Болонской системы.
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По этому поводу нельзя не высказать мнение (разделяемое рядом дру-
гих ученых и специалистов) о том, что такая ситуация связана с концеп-
циями определения сущности и задач образования, сформулированными 
ЮНЕСКО, во многом отражающими европейские взгляды.

На базе этих концепций группой ученых и практиков в творческом пла-
не установлен неформальный комплекс идей и положений, определяющих 
высшее образование как сферу деятельности общества. В научном обихо-
де этот комплекс именуется Европейской моделью высшего образования. 
В таком же неформальном плане имеет хождение подобный комплекс идей 
и положения, отражающих иные, не европейского порождения установки 
по поводу высшего образования, именуемый Англосаксонской моделью. 
Каждая из этих моделей в общей форме отражает идеологию, менталь-
ность, образ мышления и действий обществ соответствующих групп стран. 
Первая модель, изначально впитавшая в себя черты предшествующих си-
стем образования, в свою очередь взросших во многом на идеях Антично-
сти и Просвещения в части демократичности и гуманистичности, личност-
ной ориентированности образования, несмотря на постоянное усиление, 
как сейчас говорят, практикоориентированности, сопровождаемой прямой 
коммерциализацией образования, сохранила и сейчас отголоски тех взгля-
дов. К ним относится, в частности, трактовка образования как значимого 
социального института гражданского общества; необходимость оказания 
ему существенной прямой государственной моральной и материальной 
поддержки.

Вторая модель, будучи в основе производной от первой, привнесенной 
из европейского мира в США в составе некоторых достижений европей-
ской цивилизации, подвергшихся обработке в котле американской коммер-
циализации, отражает современный менталитет американского и ориен-
тированных на него других национальных сообществ, при котором даже 
личность, ее ценность оценивается в форме «человеческого капитала» на 
весах экономики, что в значительной мере отражается в образовании. Ис-
черпывающим образом такой подход изложен, например, в книге профес-
сора Университета Милана Д. Кекки «Экономика образования» [10]. Ее 
чрезмерно рыночная ориентация в отличие от пока еще довольно замет-
ных сбалансированных социально-гуманистических и рыночных подходов 
к образованию Европейской модели не смогла преодолеть чувства непри-
ятия по отношению к ней в качестве базовой большинства стран Европы и 
многих из числа развивающихся и относящихся к «третьему миру».

При этом самим себе нужно признаться, что и доперестроечная, испор-
ченная последовательно пропагандой советской особенности, исключи-
тельности и уникальности, перестройками, реформами, наша российская 
общественная ментальность по отношению к образованию достаточно 
явно несет пока еще черты европейской, хотя и попала, особенно в послед-
ние десятилетия, под пресс американского коммерческого практицизма, 
что ведет к вырождению бытия образования как социального института.

Но вернемся к комментариям по поводу некоторых наиболее острых 
предметов обсуждения уже идущей реформы. Начнем с не шуточного, а 
всерьез высказываемого требования о немедленной отмене нынешней си-
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стемы российского высшего образования (имеется в виду Болонского типа) 
и переходу к новой, несущей черты национальной традиционности.

При этом в качестве успокаивающего тезиса со стороны руководства 
Роспотребнадзора при одном из обсуждений высказано мнение, что ри-
ска катастрофических последствий для России из-за отказа от Болонской 
системы образования не будет, страна «всегда двигалась по своему пути» 
[15]. (Заметим – слышно эхо ортодоксальных установок прошлого.)

Возникает сомнение иного рода: насколько реалистично (и рациональ-
но) вообще ставить в такой экстремальной формулировке подобную зада-
чу. Уже во время подготовки настоящего материала – с серьезными людь-
ми, на серьезных форумах произошло смягчение таких позиций, что будет 
показано ниже. Но в целом проблема не снята, поскольку отечественная 
практика жизни показывает чрезмерную переменчивость политических и 
иных подходов к постановке и реализации целей общества.

Прежде всего не ясен механизм одномоментной отмены и переноса 
системы. Ведь образовательная система, как и ее фрагмент – высшее об-
разование, не набор нормативов, регламентов, не сеть учреждений образо-
вания и даже не кадры. Образовательная система – это нечто значительнее, 
масштабнее и сложнее. В пространстве жизнедеятельности общества она 
занимает обширную сферу переплетения прямых и косвенных интересов, 
процессов, действий различных сторон: от отдельного человека до всего 
населения страны; от отдельных предприятий, организаций до всего про-
изводства; от работника до сферы труда, всего социально-экономического 
комплекса страны. Система высшего образования в формате Болонской си-
стемы многолетними усилиями настолько глубоко трансплантирована во 
всю обширную сферу российского образования, интегрирована со сферами 
науки, труда, общества в целом, что трудно даже представить не только 
целостное, но даже фрагментарное единовременное ее упразднение. Она 
включает в себя разноплановые экономические, трудовые, педагогические, 
положения всеобщего характера: такие, например, как автономия образова-
тельных учреждений; академическая мобильность студентов и преподава-
телей; модульное межпредметное построение обучения, механизмы учета 
и контроля, другие взаимосвязанные новации.

Необходимо отметить, что уже на старте внедрения Болонской системы 
от многих ученых и специалистов [2–4] звучали обоснованные предупреж-
дения о значительных многоплановых – от политических до иных отличий 
отечественной и Болонской систем высшего образования, что предопреде-
ляет чрезмерную сложность процесса их взаимозамещаемости либо инте-
грации. Предполагаемый «демонтаж» всего объекта, с его связями, процес-
сами требует не меньших, а то и больших усилий.

О неизбежности достаточно длительного времени последовательного 
осуществления серьезной реформы высшего образования в разрез мнения 
телеговорунов, способных подобно джинам из восточных сказок перено-
сить людей, дворцы, целые царства одним умственным усилием и необ-
ходимости абсолютной плавности реформирования, а не коренной ломки 
созданного, говорит ректор МГУ им. М.В. Ломоносова В. Садовничий [15].
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Столь же неясны и даже легковесны рассуждения о возврате к тради-
ционной для России модели высшего образования. Исходя из общемиро-
воззренческих положений об обусловленности построения национальных 
систем образования общей ментальностью общества, государства, страте-
гией его развития, следует это же отнести и к предполагаемой националь-
но-традиционной модели российского образования. В качестве таковой 
можно предположить советскую модель (не дореволюционную). Но эта 
модель отражала именно советское устройство общества, советский образ 
мышления, ментальность, во многом значительно отличающиеся от иных 
мировых систем. Но советское общество, к сожалению, не выдержало про-
верки временем и ушло в историю, следуя вечному философскому посылу: 
«В одну и ту же реку дважды не войдешь». Так под какое же общество фор-
мировать модель образования: под традиционное (имея в виду советское), 
которого уже нет, либо под новое, но уже не традиционное. И по каким 
лекалам формировать модель самого общества.

Отметим, что в последних обсуждениях просвечивает достаточно здра-
вое мнение: имеет ли смысл абсолютизировать негатив Болонской систе-
мы, вообще новаций западного типа в образовании? Ведь выбор их для 
России был не спонтанным актом в какой-то мере, учитывались и опре-
деленные черты отдельных ее положений, близких по идее и форме ре-
шения отечественным, традиционным в их уже современном понимании. 
Так что не следует слишком обильно «посыпать голову пеплом»: провести 
не митинговую, а сущностную оценку возможной полезности и в будущем 
отдельных элементов Болонской системы (нами же и подработанных для 
внутреннего пользования).

Рассмотрим некоторые из подобных элементов по существу, но уже в 
сопоставлении с имевшейся ранее советской практикой. Начнем с двух-
уровневого высшего образования.

Подобного рода идея давно витала в сферах и образования, и труда уже 
в советском, не говоря о постсоветском периоде, и одной из ее объективных 
предпосылок является возрастание темпов и масштабности высокотехно-
логичных видов деятельности, требующих инновационной и креативной 
активности, разного рода профессиональной мобильности практически в 
каждом виде деятельности от каждого работника – одним из непременных 
условий чего является сочетание их широкого общепрофессионального 
развития и одновременно глубокой предметной специализации на фоне 
всего комплекса иных элементов личности, включая морально-нравствен-
ные. Но все это формируется в процессе соответствующей постановки 
обучения. Советская система высшего образования – подготовка специ-
алистов – была ориентирована на решение такой двуединой задачи, но в 
реальности, в условиях существующей общей инерционности общества, 
экономики этого достигнуть не удалось. Специалитет изначально был «за-
острен» на предметность подготовки в рамках образовательных программ 
по конкретной специальности, число которых было чрезмерно большим и 
дробным. В результате выпускники вузов, что во многом обостренно про-
явилось в условиях рыночной экономики, во многом оказывались не гото-
вы к показанным высоким требованиям.
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Если в условиях советской централизованной плановой системы эти 
огрехи высшего образования постоянно как-то, но не до конца латались 
путем расширения профиля или, наоборот, специализации подготовки, то 
в западных моделях образования, имевшего изначально больше рамочных 
возможностей самоадаптации, они решались более радикально, в том чис-
ле на основе базисной, исторически сложившейся методологии разделения 
общего курса на две те самые составляющие с различным их назначением: 
бакалавриат – главным образом 4 года обучения и преобладание широко-
профильной подготовки, далее магистратура – 2 года учебно-научной под-
готовки работника преимущественно инновационного назначения. И те, и 
другие выпускники вузов, в особенности бакалавры, требовали все более 
серьезной специализирующей профильной доподготовки, что и осущест-
влялось в широких масштабах в разной форме. Далее имелась докторан-
тура уже научного содержания. Но в российской практике заимствование 
этих проверенных временем полезных положений, ко времени вхождения 
в Болонский процесс во многом уже реализованных в практике высшего 
образования, по ряду причин и в содержательном, и в организационном от-
ношении, и само по себе, и в рамках Болонской системы, возможность чего 
также заранее предполагалась [8], пошло «наперекосяк».

С самого начала не были решены вопросы, а это изначально важно, о 
взаимоотношениях по целям и содержанию уровня обучения: бакалавриата 
и специалитета; о функциях аспирантуры; то же о докторантуре. Бывшая 
ранее логика построения структуры высшего образования: специалитет – 
аспирантура и далее, чуть отчужденно, докторантура приняла вид: бака-
лавриат (как бы в параллель, но несколько обособленно) – специалитет; 
магистратура (как бы в параллель с ней аспирантура). Докторантура вы-
была за рамки системы высшего образования.

На практике программу бакалавриата вузы чаще всего проектировали, 
укорачивая специалитет, а магистратуру – либо в качестве продвинутой 
специализации бакалавров, в компенсацию укороченного бакалавриата, 
либо с какими-нибудь ухищрениями в качестве подготовки студента к бу-
дущей научно инновационной деятельности.

По существу, произошла не смена систем, а наложение новой на ста-
рую. Получилось, как говорится, «смесь парижского с нижегородским».

При этом «провис» ряд других, не болонских новаций, но тесно с этой 
системой связанных. В частности, профессиональные стандарты, так и не 
ставшие ориентиром учебных программ; компетентностная ориентация 
обучения и т.п.

Новые подходы к целям обучения, потребовали новых технологий по-
строения его содержания организации и много чего другого в соответствии 
с общей направленностью Болонской системы. Например, начал внедрять-
ся уже упомянутый модульный подход к обучению – уход от предметного 
к межпредметному его построению, перспективный во всех отношениях, 
но в силу чрезвычайной сложности и практически, и методологически до 
конца так и не осуществленный, что показано в частности, в публикациях 
[9, 11].
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При этом переход к Болонской системе выявил недостаточную готов-
ность к реализации многих новаций и разного уровня служб организацион-
но-методического обеспечения высшего образования, и коллективов мно-
гих вузов, на которые в свете общих положений Болонской системы – дать 
вузам автономию, свободу действий, пусть они сами совместно решают 
задачи развития системы, возложили реализацию комплекса этих задач. Но 
самое главное – переход к этим новациям, в том числе и полезным, оказал-
ся трудным для значительного числа преподавателей.

В результате здравые идеи, частично уже реализованные нашими уче-
ными, специалистами, педагогами, попав в число неблагонадежных, запад-
ного производства, в составе Болонской системы подставлены вместе с ней 
в «политическую косилку».

Браня действительно во многом чуждую нам систему, мы браним сами 
себя, не осилив трудности адаптирования, внедрения ее и в целом, и в ее по-
ложительных аспектах, ссылаясь при этом на кучу обстоятельств. Но идея 
дифференциации целей, задач и содержания обучения никуда не ушла, а 
одной бранью и критикой ее не реализуешь.

Пока вопрос полной отмены, ликвидации, изгнания западных подходов 
моделей завис, а в реалии продолжают себе функционировать и два пока-
завших свою востребованность и полезность уровня высшего образования 
плюс пристроившиеся к ним специалитет и аспирантура и ряд других по-
лучивших признание новаций.

Ничто, помимо излишних эмоций, не свидетельствует, что их не следу-
ет и нельзя использовать в предполагаемой национальной системе высше-
го образования.

Идем дальше, выходя за формальные рамки Болонской системы. Пока-
занные трудности в ее построении, оставляя в стороне политические аспек-
ты, будут иметь место и при внедрении всякой новой системы, поскольку 
во многом связаны с готовностью к этому самих кадров образования (да и 
не только его), их возможностями, способностями, умениями и желания-
ми, которые не у всех и не всегда имеют требуемый уровень. Это обстоя-
тельство во многом обусловлено, в частности, сложившейся за долгие годы 
практикой деятельности вузов, работы преподавателей, исследователей в 
рамках жесткой регламентации, соответствующей общим принципам по-
строения административно-бюрократического, практически тоталитарного 
общества. В соответствии с этой системой строилось и управление высшим 
образованием, процессами его развития: унифицирующими стандартами, 
инструкциями, правилами регламентировались практически все стороны 
жизнедеятельности вузов. Это способствовало технологичности управле-
ния высшим образованием, обеспечивало единообразие в формировании 
и реализации образовательных программ, в организации и осуществлении 
контроля за качеством обучения; поддерживало взаимодействие высшей 
школы с другими уровнями образования, сферой труда. Но при этом пози-
тиве столь жесткая «норматизация» высшего образования противоречила 
одной из важнейших составляющих самой его сути функционирования и 
развития на основе собственного активного восприятия и отражения как 
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текущей динамики требований внешней среды, особенно опережения их и 
в содержании обучения, и в его технологиях.

Но о каком саморазвитии можно было говорить, когда, например, вы-
деленные вузу, впрочем, как и другим учебным заведениям, финансовые 
средства были «расписаны» по статьям – по каждому виду расходов, ру-
ководство вуза не имело возможности их на что-либо иное (будь даже 
наиважнейш) потребить: нужно было идти «кланяться» в министерство, 
чиновникам, зачастую их «стимулировать». Образовательные программы, 
процедуры контроля знаний также были достаточно жестко расписаны по 
предметам, видам занятий.

Такая регламентация деятельности вузов вызывала непонимание у на-
ших довольно многочисленных западных коллег, из мира высшего обра-
зования тогда вполне доброжелательно к нам относившихся. Запомнился 
случай, когда уже в период горбачевской перестройки, на симпозиуме с 
участием западных экспертов рассматривалось российское ноу-хау: введе-
ние государственных образовательных стандартов по каждой из специаль-
ностей высшего образования. Мнением экспертов из скандинавских стран 
было простое недоумение: как может работать вуз в условиях таких жест-
ких ограничений и что понимается под самостоятельностью автономии ву-
зов? В целом все эти новации зарубежными экспертами были подвергнуты 
сомнениям.

С самого начала коренной перестройки советского общества и далее в 
России на первой волне демократии к руководству высшим образованием 
пришли главным образом ректоры (вместо чиновников – чаще всего глубо-
ких бюрократов из числа партийно-комсомольского актива) с соответству-
ющим опытом работы, испытавшие на своем опыте «прелести» всеобщей 
«норматизации» и сразу началось от нее освобождение. Одним из первых 
своих приказов, Г. Ягодин, возглавивший Минвуз РФ, отправил на пенсию 
начальника Планово-экономического управления Министерства, в том чис-
ле за чрезмерное к нормативному, но с большим субъективным акцентом, 
распределению вузам финансовых средств.

Вообще ничего плохого или порочащего наличие финансовой норма-
тивной базы не несет, так как бюджетное финансирование любого учреж-
дения не может строиться без каких-либо достаточно определенных коли-
чественных показателей, что было, например, рассмотрено Н.М. Розиной, 
В.М. Зуевым [14]. Другое дело, насколько достаточными должны быть объ-
емы этих нормативных средств, объективны процедуры их определения и 
методы доведения до учреждений. Так, большое позитивное значение имел 
содержащийся в Законе «О высшем образовании» от 1996 г. норматив госу-
дарственного финансирования высшего образования. Под последователь-
ным давлением «лютых» рыночников этот норматив был тихо из Закона 
убран и далее заменен показателем подушевого финансирования студен-
тов, размеры которого определялись уже на уровне правительства, с со-
гласия финансового ведомства, у которого необходимых для этого средств 
никогда не хватает.

На постоянные мольбы и просьбы вузов о помощи один из ответов 
Минфина, с подачи радетелей рынка, состоял и состоит в том, что войдя 
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в рынок и получив широкую автономию, право на коммерческую деятель-
ность, вузы должны сами зарабатывать деньги, оказывая значимые, вос-
требованные разнообразные услуги широкому кругу потребителей. Но 
при этом те же рыночники прикидывали платежеспособность возможных 
клиентов вузов, особенно населения, которая ну никак не соответствовала 
денежным потребностям учебных заведений; возглавляемые ими вузы по-
стоянно имели преференции в значительных размерах и подпитывались из 
бюджета [14]. Статус вуза как организации, производящей услуги, да еще 
платные, во многом явился одной из основных причин деградации их как 
исторически признанных, патронируемых обществом, государством цен-
тров культуры и образования. Педагогический, культурно-воспитательный 
аспект высшего образования по ряду элементов был значительно деформи-
рован практикой совместного обучения в государственных вузах на бюд-
жетной и полностью платной основе.

Возникает вопрос: нужно ли возвращаться к прошлому нормативу бюд-
жетного финансирования вузов на уровне закона при условии действи-
тельно объективной оценки его реального наполнения? Считаем, ни один 
здравомыслящий руководитель вуза не возразит против этого. Именно в ка-
честве подобных финансовых и иных «охранников» экономической и иной 
устойчивости высшего образования в условиях рынка систему нормативов 
было бы вполне уместно взять с собой в будущую модель образования.

Рассмотрим еще один нормативный показатель прошлого – план приема 
студентов и выпуска специалистов из вузов. Одна из несущих конструкций 
всей системы управления экономикой в советский период истории страны 
(план, планирование) имела многогранный характер, сочетая и несомнен-
ный позитив, и явно (чем дальше в развитой социализм, тем отчетливее) 
проявляющийся негатив. Позитив плана подготовки специалистов состоял 
в том, что этот документ системно отражал (во всяком случае – был нацелен 
на это) взаимодействие многих процессов, протекающих в обществе, ито-
гом которых являлись количественные и качественные показатели востре-
бованности общества в социально- и профессионально-образовательном 
росте уровня населения, кадров специалистов. Под установленные разме-
ры плана вузам выделялись деньги, что особенно важно для их устойчи-
вости в перспективе. Но эта благостная картина, как и вся система центра-
лизованного планирования, имела много крупных и мелких изъянов. Это 
касалось ведущего фактора планирования – оценки возможной, особенно 
на перспективу, востребованности экономики в специалистах (теперь это 
именуется спросом). Чаще всего она оценивалась в режиме прямого счета 
на основе данных предприятий: прирост рабочих мест – прибытие, убыль – 
выбытие кадров по разным причинам.

Существовали и более сложные методы этих оценок. Так, в США дей-
ствовали достаточно развитые многофакторные модели подобного на-
значения, построенные именно для условий рынка. Все это нам было из-
вестно, но в необходимой мере неосуществимо вследствие сложности и 
недостатка информационного обеспечения; отсутствия необходимых науч-
ных кадров и средств электронно-вычислительной техники. Поэтому наше 
моделирование осуществлялось на достаточно примитивном уровне, что 
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вело к постоянным большим и малым диспропорциям: в структуре выпу-
ска специалистов и реального запроса экономики, производства; консерва-
тизму в отношении состава специальностей подготовки – введения новых 
и упразднения старых, и было (либо следствие) одной из причин стагнации 
высшего образования на фоне его консервативной устойчивости.

Но это далеко не все. Существовало еще персональное распределение 
выпускников вузов. Здесь происходили настоящие драмы. Распределение 
было обязательным: направляли вроде бы с учетом согласия выпускника, 
но по утвержденной свыше разнарядке. Основание – государство учило за 
свой счет, вот и отрабатывай долг. А по месту работы зачастую ни двора ни 
кола, да и зарплата молодому специалисту – самая низкая, соответственно 
низкая и мотивация у выпускников.

А что имеем при новой, рыночной модели высшего образования. Нач-
нем с оценки спроса на рынке труда специалистов. Практически все те 
же методы прямого счета, только теперь есть посредник – служба занято-
сти. Но исходная база та же – «заявки» самих субъектов хозяйствования. 
Вузы в условиях своей автономии сами ведут маркетинговые исследова-
ния, оценку спроса. Результаты их также малонадежны, но не столь жестко 
привязаны к спросу – только через систему контрактных договоров: сту-
дент – заказчик – вуз. Вузы с большим удовольствием отказались бы и от 
этой привязки к рынку труда и готовили бы под спрос самих абитуриентов 
(как это делается в Европе), но наши власти иногда интересуются – деньги 
тратятся, а где выпускники, почему промышленность, здравоохранение и 
образование без нужных кадров. Либо вернуться к распределению, либо 
усилить коммерческие начала – пусть сами студенты платят, а там куда 
хотят идут.

Советская модель плановой организации функционирования: студент – 
вуз – производство не выдержала проверки в одном из главных факторов – 
слишком пассивной была позиция основного субъекта модели – студен-
та (специалиста), но и внедренная (хоть и лоскутная) западная, рыночная 
модель: студент – вуз – рынок труда не пошла из-за того же отмеченного 
обстоятельства – нет действенных стимулов и мотивов у субъекта, выпуск-
ника, к труду. Получение высшего образования как при советской власти 
во многом связано не с мотивацией к более высокооплачиваемому труду 
(это на загнивающем Западе с его развитым рынком устойчивая корреля-
ция: уровень образования – уровень зарплаты), не с патриотизмом, а с по-
буждениями весьма ценимой в России престижности социального статуса 
образования как такового. Возникает все тот же вопрос: имеет ли смысл 
возвращаться в формируемой национальной модели высшего образова-
ния к старой системе планирования подготовки специалистов. Вероятнее 
всего – нет.

Одним из объектов нескончаемых дискуссий является ЕГЭ. Он хоть и 
не входит прямо в состав Болонской системы, но по своей идеологии во 
многом близок к ней.

По поводу ЕГЭ не высказывается только ленивый. Причем эти дискус-
сии начались еще в самом начале процесса формирования такой процеду-
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ры экзамена, очень ощутимо эта механика оценки качества обучения, полу-
ченных знаний, ее результаты и последствия затрагивали многие, притом 
противоречивые интересы массы людей, так или иначе причастных к об-
разованию. Приступая к данной проблеме, нельзя не упомянуть сделанное 
ранее и, вероятно, обидное для некоторых рьяных участников дискуссий 
замечание о просвечивающих сквозь флер и туман их витийствований ди-
летантстве и непрофессионализме в отношении предмета обсуждения – 
имеет ЕГЭ. Это проявляется даже при оценке иными участниками дискус-
сии критических замечаний в адрес ЕГЭ, делаемых другими участниками 
обсуждения. Обеим этим позициям присущ единый недостаток – часто 
основное внимание уделяется форме проявления достоинств и недостат-
ков предмета обсуждения, но не самой его сущности, назначения (такой 
подход во многом характерен для дискуссий по поводу реформы образова-
ния). Так, в одном эссе на эту тему сразу заявлено, что «лица, требующие 
отменить ЕГЭ, чаще всего ничего в нем не понимают». Во многом это спра-
ведливо. Но при общей (достаточно уклончивой) позитивной оценке ЕГЭ в 
качестве его недостатков отмечаются: отстранение школы от подготовки к 
ЕГЭ; избыточная сложность техники выполнения задания; садистские ме-
тоды проведения самого экзамена. В стороне остается суть: целесообразен 
ли и в каких аспектах сам замысел, идея ЕГЭ; выдержала ли она провер-
ку временем; вписался ли ЕГЭ в общий контекст формируемой в России 
педагогической системы образования вообще и высшего в частности? И 
только ответив на эти вопросы, можно рассуждать об организационно-про-
цедурных сложностях реализации данной идеи, аргументировать позицию 
за или против, дальнейшую судьбу такого экзамена.

В число доводов в пользу введения ЕГЭ входят: усиление объективно-
сти в оценке знаний экзаменующегося; снижение возможности коррупци-
онных ситуаций; большая, как минимум, равная доступность к поступле-
нию в избранные вузы России молодежи из отдаленных регионов страны 
и т.п. обстоятельства, благо, препятствующие развитию высшего образова-
ния в ширь и в глубь. По афоризму незабвенного Черномырдина: «Хотели, 
как лучше, но получилось как всегда». Первый показатель при апробирова-
нии показал свою слабину, и ряд ведущих вузов ввел свои дополнительные 
контрольные проверки знаний абитуриентов; второй – отнюдь не снизился, 
а во многом мигрировал в репетиторство; третий – хотя и набрал действен-
ность, но во многом в увязке с негативом двух первых. Все это касается в 
большой мере организационно-коммерческих моментов системы ЕГЭ и в 
меньшей – педагогических.

По существу, идея такого подхода к контролю знаний лежит где-то на 
глубокой периферии, либо вообще за рамками пространства действитель-
ной педагогики и дидактики. Он все более уводит взаимодействие препо-
даватель – педагог и обучающийся к опосредованию через различные без-
людные методы.

Но еще два слова о глубине (и ширине) первоначальных задумок моде-
ли ЕГЭ, указанных ранее причин ее массового отторжения равно как педа-
гогами, так и заинтересованными слоями населения.
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Предполагались составляющие этой модели:
1. Государственные именные финансовые обязательства – дифферен-

цированные по профессиональным образовательным учреждениям раз-
личного уровня (начального, среднего, высшего) нормативы бюджетных 
финансовых средств, предоставляемых в форме сертификатов каждому 
поступившему в них на учебу.

2. Суммарные результаты сдачи ЕГЭ (баллы) с привязкой этих результа-
тов к возможности поступления в определенные (по уровню образования) 
учебные заведения (проходной балл).

При видимой логичности и технологичности исполнения эта модель 
несла в себе целый букет всякого рода проблем, противоречий от полити-
ческих до организационных, от доступа к образованию до построения его 
финансового механизма, на что и указывали тогда ученые и специалисты 
в данной области, например, Е.Н. Жильцов, В.И. Казаков [7]. Позднее, в 
процессе реализации этого ноу-хау проблема была детально рассмотрена 
Н.М. Розиной, В.М. Зуевым [14].

Это напоминало попытку пушкинского Сальери постигнуть разными 
путями, в том числе и «поверив» – в буквальном смысле – «алгеброй гар-
монию» – творческий дух Моцарта, дабы получить инструмент поднятия 
его, Сальери, на такой же уровень виртуоза. В глубине подобной попытки 
Сальери уже в те времена просвечивает подмена необходимой полноты та-
ланта, следовательно, личностного, человеческого участия, по большому 
счету гуманистического начала, в творческой жизнедеятельности, квази-
личностными, механическими, иными безличностными, в том числе ры-
ночного характера конструкциями. И в преломлении к образованию, это, 
в том числе и отголоски ультрарыночных «закидонов» типа человеческого 
капитала, ведет образование, незнамо куда.

Несмотря на бурное противодействие науки, педагогического корпуса, 
населения система ЕГЭ была запущена в виде эксперимента. В результа-
те шумно рекламируемая эпопея, если не сказать авантюра, как и предпо-
лагалось, закончилась весьма скромным результатом: «выжил» лишь сам 
ЕГЭ. К настоящему времени под воздействием практики он «скукожился» 
до минимума. Но его защитники упорно не сдаются, опираясь на все те же 
изжившие себя аргументы [15].

Но дело даже не в этом, а в педагогической ущербности самой идеи. 
Ведь любые педагогические действия (контроль получаемых знаний и ре-
зультатов обучения) должны вести не иначе как к приросту когнитивной, 
профессиональной и иной полноты личности. ЕГЭ, по существу, весь ме-
ханизм, вся психология реализации подготовки и прохождения такого экза-
мена представляет собой тренинг извлечения из памяти полученных ранее, 
в основном заученных и далеко не усвоенных знаний. Это важная, но не 
решающая цель и задача контроля знаний: остается в стороне связанное с 
ним, входящее в прирост личности развитие креативности, инновационно-
сти мышления, умения творчески использовать имеющуюся информацию, 
в чем до последнего времени слаба результативность нашей образователь-
ной системы в целом. Ведь на практике, в реалии, процесс обучения пока 
еще имеет характер: плохо ли хорошо заучили (по заданным параметрам, 
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требованиям) какой-то объем информации – две трети ее не усвоили, не 
перевели в устойчивые знания; изложили заученное (желательно без от-
клонений от преподанного). ЕГЭ в педагогическом плане – это развернутая 
реализация второго этапа, во многом торжество малорезультативной педа-
гогики, ведущей не к приросту личности, а к ее роботизации, хуже того – 
оболваниванию.

Как здесь не вспомнить прошедшую почти полутысячелетнюю провер-
ку временем дидактическое положение Монтенье: «пусть учитель спраши-
вает с ученика не только слова завершенного урока, но смысл и самую суть 
его и судит о пользе, которую он принес, не только по показателям памяти 
своего питомца, а по его жизни». Да, это вам не ЕГЭ. И не присущий ему 
дух американского, во многом теперь уже и нашего коммерческого прак-
тицизма в образовании, а гуманистическая, направленная на развитие лич-
ности педагогика.

Рассмотрев ситуацию с существующим содержанием системы ЕГЭ, за-
даемся все тем же вопросом: что из этой системы целесообразно использо-
вать в новой модели образования? Прежде всего – это использование ЕГЭ 
как массового инструментария тестирования всех желающих в доброволь-
ном режиме в целях самоконтроля достижений устанавливаемых индика-
торов уровня готовности на учебу в определенном по уровню подготовки 
образовательном учреждении (пункты такого рода тестирования действо-
вали и ранее, в советский период). Это было бы аналогично существующей 
цели ЕГЭ, но с отрывом от непосредственно решающего значения полу-
ченной оценки (баллов) при приеме на учебу, а как показатель для порт-
фолио. Вполне может быть использована профориентационная функция 
ЕГЭ как тренинга в режиме развития умений активного использования в 
разных областях предполагаемой в будущем деятельности уже имеющихся 
знаний, путем решения комплексов соответствующих задач. С этим смыка-
ется проблемное, но весьма перспективное одновременное использование 
двух указанных направлений ЕГЭ. Все это в принципе существует и как-то 
функционирует, но их эффект пока еще не велик. На основе имеющихся 
подходов и технологий ЕГЭ может быть создана процедура более высо-
кого уровня решения этих важнейших задач. Общая стратегия разработки 
такой системы и механизма ее функционирования: увязки психофизиоло-
гических склонностей и способностей человека к виду трудовой деятель-
ности – требований профессиональных стандартов к работнику данного 
профиля – требования соответствующих образовательных стандартов.

Выводы. 1. Прежде всего рассмотрение некоторых аспектов судьбы Бо-
лонской системы, других новаций последних лет, в том числе западного об-
разца, в высшем образовании на основе опыта предыдущих реформирова-
ний должно быть проведено на действительно глубоко профессиональном, 
но не пропагандистском уровне, без излишней злободневной политизации.

2. Рассмотрение должно иметь комплексный характер и учитывать 
интересы широкого круга субъектов сферы высшего образования. Мето-
дологически такая база достаточно хорошо в России разработана в виде 
программно-целевого, в настоящее время утверждающегося в форме про-
ектного подхода.
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3. Российское высшее образование должно трактоваться не как «кузни-
ца» кадров, не в роли специфической отрасли, имеющей характер субъекта 
хозяйствования, а в качестве важнейшего института гражданского обще-
ства, непосредственно реализующего его социальный заказ, интегрально 
включающий разносторонние запросы заинтересованных в образовании 
субъектов – от общества в целом до отдельных его граждан.

4. При формировании новой (все же правильнее – современной россий-
ской, поскольку она неизбежно будет опираться на основные компоненты 
уже бывших ранее или имеющиеся) образовательной системы нет необ-
ходимости даже говорить о возврате к прошлому традиционному образо-
ванию в полном смысле этого понятия. Ушедшее общество не вернуть, а 
новое, гипотетическое, требует адекватной системы образования.

5. Целесообразно в полной мере использовать все имеющиеся положи-
тельные качества уже апробированных в образовании новаций.

6. При формировании системы высшего образования нужно увязать в 
единый комплекс (в соответствии с п. 2) с ним по основным идеям, содер-
жанию, технологиям, структуре другие уровни образования, иначе не будет 
видно конца доработкам и уточнениям.

7. Одним из фундаментальных устоев системы должна быть обществен-
но-педагогическая база, ориентирующая образование, включая высшее, на 
реализацию традиционного российского понимания целей образования – 
многостороннее развитие личности – морально-нравственные, профессио-
нальные и иные ее компоненты; образование, реализуемое в лучших отече-
ственных традициях коллективизма и гуманизма с учетом рыночной среды, 
но без допущения приоритета посылов этой среды в деятельности образо-
вания; рефреном во всех этих процессах должен звучать призыв нашего на-
родного, глубоко национального поэта к педагогам: «Сейте разумное, до-
брое, вечное!». Иначе мы можем получить в образовании ситуацию – шаг 
вперед, два шага назад – и уже без знака вопроса.
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Аннотация. Предмет исследования – перспективы технологического развития 
нефтегазовой промышленности в Красноярском крае в период до 2030 г. Проанализи-
рованы прогнозы развития нефтегазового сектора, выделены группы значимых тех-
нологий. Проведен анкетный опрос экспертов, на основе экспертных оценок выделе-
ны технологии, перспективные для модернизации существующих и развертывания 
новых производств в крае; это технологии сейсморазведки, исследования скважин, 
прогнозной оценки продуктивности пластов, 3D-моделирования осадочных бассей-
нов; технологии, обеспечивающие эффективное природопользование и защиту окру-
жающей среды.
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Abstract. The study is focused on the prospects for the technological development of 
the oil and gas industry in the Krasnoyarsk Territory in the period up to 2030. The forecasts 
for the development of the oil and gas sector are analyzed, and groups of significant 
technologies are identified. A survey of experts was conducted; based on expert assessments, 
technologies were identified that are promising for the modernization of existing and 
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deployment of new industries in the region; these are technologies for seismic exploration, 
well research, predictive assessment of reservoir productivity, 3D modeling of sedimentary 
basins; technologies that ensure efficient nature management and environmental protection.

Keywords: oil and gas industry, Krasnoyarsk Territory, promising technologies
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1. Введение

Добыча углеводородов является одним из значимых секторов экономи-
ки множества стран (США, Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Китай, ОАЭ, 
Канада и др.), она создает сырьевую базу энергетики, производства топлив, 
нефте- и газохимии. Доля углеводородов в топливно-энергетическом ба-
лансе промышленно развитых стран, включая Россию, составляет около 
50 % [2]. В России нефтегазовый сектор важен как источник формирования 
доходов федерального и региональных бюджетов. Соответственно, пер-
спективы технологического развития данного сектора являются предметом 
пристального внимания исследователей и консалтинговых компаний. Про-
водится анализ состояния и перспектив развития сектора, ситуации на рын-
ках углеводородов, тенденций технологического развития [1, 3–11].

НИУ «Высшая школа экономики» подготовил ряд докладов, в которых 
представлены глобальные тренды нефтегазовой промышленности [5], при-
оритетные области прикладных исследований и разработок, которые ста-
нут основой новых технологий [3, 4].

В докладе [5] обсуждаются глобальные тренды в секторе добычи угле-
водородов. Ключевой тренд – усиление конкуренции между странами за 
надежный доступ к ископаемым энергоресурсам и рынки сбыта. Страны-
импортеры стремятся к энергетической самодостаточности и диверсифика-
ции типов энергоресурсов и поставщиков. Добывающие страны совершен-
ствуют технологии повышения нефтеотдачи и разработки нетрадиционных 
углеводородов. Одновременно ужесточаются природоохранные нормативы 
и ограничения по выбросам СО2, требования к качеству моторных топлив 
(перспектива – переход к водородным и электродвигателям). «Окнами воз-
можностей» для России являются: смещение экспорта на страны АТР (пре-
жде всего Китай и Индию); снижение издержек разведки и добычи углево-
дородов на основе новых методов и технологий, повышение нефтеотдачи; 
развитие сервисных компаний; повышение эффективности сектора на ос-
нове цифровой трансформации; рост доли продукции высоких переделов; 
развитие технологий улавливания и использования углерода.

В отношении будущего нефтегазового сектора проводится сравнительно 
немного технологических форсайтов и прогнозов (при многочисленности 
прогнозов, которые относятся к динамике рынков – [11] и др.). Имеющие-
ся исследования связывают его будущее с изменениями скорее не базовых 
процессов, а с развитием «сервисных технологий» – геологоразведки, про-
ектирования процессов разработки и эксплуатации месторождений, моде-
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лирования производственной и транспортной логистики, управления тех-
нологическими и бизнес-процессами.

Основным вызовом, который определяет направленность развития ба-
зовых технологий нефтегазового сектора, является истощение запасов 
«легкой нефти» и доступного газа. По оценке консалтинговой компании 
Deloitte, в результате истощения месторождений глобальная добыча угле-
водородов снижается в среднем на 6–7 % ежегодно [9, с. 3]; при этом сни-
жается коэффициент загрузки нефтеперерабатывающих заводов (напри-
мер, в США – более чем с 90 до 70 %) [9, с. 7].

В этих условиях требуется переход к добыче, транспортировке, перера-
ботке углеводородов, находящихся в сложных геологических и природно-
климатических условиях (включая добычу и переработку «тяжелой» нефти 
и битума, добычу из низкопроницаемых коллекторов, разработку место-
рождений в труднодоступных районах Севера и на арктическом шельфе). 
В перспективе до 2030 г. продолжится добыча и разработка нетрадицион-
ных видов углеводородного сырья: битумов, нефтяных песков, сланцевого 
газа, метана угольных пластов, что потребует разработки новых техноло-
гий. В России обсуждаются перспективы добычи трудноизвлекаемой неф-
ти баженовской свиты (аналог сланцевой нефти в США), запасы которой 
оцениваются до 170 млрд т [1, с. 10–18].

Ограниченность разведанных запасов углеводородов обусловливает ак-
туальность совершенствования нефтегазовых технологий в направлении 
максимально полного извлечения запасов нефти и газа при соблюдении 
экологических требований и жестком контроле себестоимости добычи. 
В Норвегии достигнут коэффициент извлечения нефти на уровне 70 %, в 
США – более 50 %, а в России – менее 30 % [2, с. 63]. Компании разраба-
тывают высокотехнологические решения во всех методах повышения не-
фтеотдачи и интенсификации добычи – тепловых, газовых, химических, 
гидродинамических и методах увеличения дебита скважин [1, с. 76–89].

Другим вызовом является ужесточение экологических требований – 
переход к низкоуглеродной экономике, переход от «грязных» технологи-
ческих процессов к природосберегающим, экономным в отношении ис-
пользуемых ресурсов (энергосбережение, «зеленая химия» и др.). Крупные 
компании, такие как BP и Shell, нацелились на сокращение добычи нефти 
и газа и соответствующих инвестиций на 40 % в течение следующего деся-
тилетия, одновременно используя свои технологии и компетенции для пе-
рехода от «углеводородной» бизнес-модели к улавливанию, утилизации и 
хранению углерода (CCU) и хранению энергии на основе водорода. Расту-
щие с начала 2021 г. цены на нефть позволяют компаниям инвестировать 
в новые и дорогостоящие технологические решения. Также давление на 
компании оказывают механизмы оценки активов, учитывающие их ESG-
профили. Приоритетом таких компаний становится «обнуление» собствен-
ного «углеродного следа». Нефтесервисные компании (Baker Hughes и др.) 
также перенастраивают бизнесы и переходят к разработке процессов и тех-
нологий по всей цепочке создания стоимости улавливания углерода [8, 9].

Магистральным направлением технологического развития нефтегазо-
вого сектора будет широкое использование технологий 5-го и 6-го техно-
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логических укладов – «цифровая революция» и «революция материалов». 
Цифровые технологии являются основой моделирования нефтегазоносных 
слоев, проектирования производственных процессов, установок и обору-
дования и др., их эффективной эксплуатации. Новые материалы будут ис-
пользоваться для создания нового поколения буровых инструментов, ката-
лизаторов, нефтегазового оборудования.

В докладе, подготовленном под научным руководством И.Г. Дежиной 
[1], обсуждаются направления применения цифровых технологий в нефте-
газовом секторе и ожидаемые эффекты. Использование цифровых моде-
лей существенно повысит эффективность технологий гидроразрыва пла-
ста (ГРП), применяемых при добыче углеводородов низкопроницаемых 
коллекторов. Длительное время технологии ГРП развивались благодаря 
накоплению практического опыта дорогостоящим путем проб и ошибок. 
При этом возможности моделирования значительно отставали от разви-
тия самих технологий. Ситуация изменится при подключении технологий 
«Больших Данных» (систем сбора и хранения технологических данных), 
прогнозной аналитики, самообучающихся алгоритмов оптимизации про-
цессов – они должны стать неотъемлемой компонентой функционирования 
разведочных, буровых и добычных комплексов. Новым уровнем техноло-
гий добычи станет создание искусственных коллекторов, при этом нефте-
содержащие отложения рассматриваются как «сырье», которое подлежит 
преобразованию с помощью самых современных способов стимуляции 
притоков нефти.

Значимое направление использования цифровых технологий – улучше-
ние взаимодействий компаний с клиентами и собственными работника-
ми. Интернет (включая Интернет вещей), робототехника и искусственный 
интеллект используются для выстраивания внешних и внутренних опера-
ций компании с целью обеспечить приятное путешествие потребителя по 
различным точкам соприкосновения с компанией («умные» заправочные 
станции и др.). Эти же технологии позволяют создавать гибкие структуры 
рабочей силы (удаленные, гибридные и трансграничные команды), позво-
ляющие конкурировать за наиболее компетентных и талантливых специ-
алистов на узком рынке труда [8].

В докладе Deloitte Center for Energy Solutions [10] представлена модель 
целостной цифровой трансформации нефтедобывающей компании, кото-
рая охватывает все ее внутренние процессы и, в конечном счете, всю эко-
систему компании, включая цепочку поставок и внешних стейкхолдеров. 
Наибольший потенциал создания стоимости имеют технологии цифровой 
визуализации данных сейсморазведки и разведочного бурения, оценки по-
тенциала месторождений, трехмерного моделирования, оптимизации раз-
мещения скважин, разработки стратегии извлечения нефти, исключающей 
появление низкодебитовых скважин. При этом будут использоваться тех-
нологии высокопроизводительных вычислений – квантовые компьютеры, 
облачные вычисления; технологии виртуальной реальности; машинное 
обучение; цифровые двойники (последние требуют стандартизации фор-
матов данных и методов их интеграции). Далее, автоматизированные си-
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стемы мониторинга, проактивной корректировки работы оборудования; 
системы автономного бурения и робототехника (особенно на оффшорных 
месторождениях). Использование облачных технологий и платформ для 
аккумуляции, анализа данных и выработки решений делает остроактуаль-
ными технологии кибербезопасности.

В мире основными «двигателями» технологического развития нефте-
газового сектора являются малые и средние нефтесервисные компании. 
Для России характерно доминирование небольшого числа вертикально-ин-
тегрированных компаний-монополистов, которые в течение десятилетий 
ограничивались закупкой новых технологий у международных нефтесер-
висных компаний [1, с. 131]. Введение санкций и необходимость импорто-
замещения могут создать новую ситуацию, в которой крупные компании 
инвестируют в развитие собственных технологий.

Предмет данной публикации – перспективы технологического развития 
нефтегазовой промышленности в Красноярском крае.

Актуальность исследования для региона обусловлена формированием в 
Красноярском крае полноценного нефтегазового кластера, который вклю-
чает компании, осуществляющие добычу нефти и газа (АО «Ванкорнефть», 
ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», АО «Восточно-Сибирская не-
фтегазовая компания», АО «Норильскгазпром», ряд малых и средних не-
фтегазовых компаний), их транспортировку (ОАО «Транснефть-Восток», 
РН-Ванкор, АО «Норильсктрансгаз»); переработку углеводородного сырья 
(ООО «Ачинский НПЗ», заводы по производству СПГ). Кластер включает 
также сервисные компании (буровые подрядчики, компании, которые за-
нимаются обустройством месторождений), производителей нефтепромыс-
лового оборудования (ОКБ «Зенит»), научно-исследовательские, проект-
ные и образовательные организации (ООО «РН-Красноярскнипинефть», 
Институт нефти и газа Сибирского федерального университета, Красно-
ярский научно-исследовательский институт минерального сырья и др.). 
На территории края разворачиваются крупные инвестиционные проекты: 
Восток Ойл (объединение арктических месторождений нефти Ванкор, 
Пайях и др.; строительство порта в бухте Север на полуострове Таймыр 
для вывоза нефти с этих месторождений и строительство нефтепровода к 
этому порту); освоение Ванкорской группы месторождений (запасы газа 
составляют более 580 млрд м3, нефти – около 600 млн т); модернизация 
АО «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной ком-
пании» (Красноярский край).

Исследование включило: 1) концептуальный анализ совокупности тра-
диционных и перспективных технологий, используемых в секторе добычи 
и переработки нефти и газа; 2) оценку экспертами различных групп техно-
логий с точки зрения перспективности для модернизации существующих и 
для развертывания новых производств в регионе.

Исследование выполнено в рамках гранта № КФ-877 «Разработка Кон-
цепции промышленной политики Красноярского края в условиях цифро-
вой трансформации до 2030 года» при поддержке КГАУ «Красноярский 
краевой фонд поддержки научной и научно-технической деятельности».
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2. Методология исследования

Для выделения групп технологий, подлежащих оценке, применены 
методы: концептуальный анализ структуры деятельности в нефтегазовом 
секторе; анализ публикаций и выявление технологий, которые обсужда-
ются профессиональным сообществом как перспективные для сектора. 
Основными источниками послужили «Прогноз научно-технологического 
развития России: 2030» [4], «Стратегическая программа исследований Тех-
нологической платформы “Технологии добычи и использования углеводо-
родов”» [7], «Стратегическая программа исследований технологической 
платформы “Глубокая переработка углеводородного сырья”» [6]. Сверх-
задачей концептуальной работы является достижение полноты видения 
«поля» перспективных технологий и решений.

Для оценки и сравнения перспективности различных технологий в кон-
тексте развития нефтегазового сектора Красноярского края был применен 
стандартизированный опрос экспертов с использованием специально раз-
работанной анкеты. В опросе приняли участие 32 эксперта – сотрудники 
и преподаватели университетов, представители органов власти и консал-
тинговых компаний. Им предлагалось оценить перспективность 63 групп 
технологий в период до 2030 г., используя пятибалльную шкалу: 5 баллов – 
очень высокая перспективность; 4 балла – высокая; 3 балла – средняя; 
2 балла – низкая; 1 балл – очень низкая перспективность. При обработке 
данных опроса рассчитывались средние баллы оценки экспертами каждой 
технологии, далее построена «карта» технологий в координатах «оценка 
перспективности технологий для модернизации существующих произ-
водств в Красноярском крае» и «оценка перспективности технологий для 
развертывания новых производств в Красноярском крае» (рисунок).

3. Результаты исследования

3.1. Результаты концептуального анализа 
и анализа публикаций

В обобщенном виде структура деятельности в нефтегазовом секторе со-
держит: геологоразведку, добычу и транспортировку углеводородов, пер-
вичную и глубокую переработку углеводородов, организацию производ-
ственного процесса и обеспечение его эффективности на всех стадиях, от 
геологоразведки до глубокой переработки добытого сырья.

Соответственно перспективные технологии включают большие группы 
[4, 6, 7]:

1) технологии геологоразведочных работ и исследования скважин [4, 
с. 162, 199; 7, с. 41];

2) новые технологии, материалы, реагенты для бурения, строительства 
и эксплуатации скважин, включая технологии разработки трудноизвлекае-
мых углеводородов (низкопроницаемые коллекторы, высоковязкие нефти 
и др.) [7, с. 41];

3) технологии транспортировки углеводородов; технологии защиты 
окружающей среды [7, с. 36–37];
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4) процессы и катализаторы переработки тяжелых нефтей и нефтяных 
фракций [6, c. 126];

5) технологии производства эффективных и экологически чистых мо-
торных топлив и сырья для нефтехимии [6, c. 126–127];

6) процессы переработки природного и попутного газа, получения во-
дорода [6, c. 127–128];

7) процессы и катализаторы производства мономеров для нефтехимии, 
производства продуктов нефтехимического основного и тонкого органиче-
ского синтеза [6, c. 128–129];

8) процессы и катализаторы производства полимерных материалов, в 
том числе для экстремальных условий и производства композиционных 
материалов [6, c. 129–130].

Каждая большая группа содержит множество включенных групп техно-
логий; всего в рамках исследования рассматривались 63 группы, которые 
для краткости далее обозначаются как «технологии».

3.2. Карта перспективных технологий нефтегазового сектора 
в Красноярском крае – результаты экспертного опроса

На основе средних баллов экспертных оценок перспективности техно-
логий в период до 2030 г. построена «карта» (рисунок). Технологии отмече-
ны на карте кружками, расположение которых на координатной плоскости 
отражает «оценку перспективности для модернизации существующих про-
изводств в Красноярском крае» и «оценку перспективности для разверты-
вания новых производств в Красноярском крае».

На карте можно выделить четыре группы технологий.
группа I – технологии, которые одновременно получили высокие оцен-

ки экспертов (средний балл выше 2,5) по двум параметрам – перспектив-
ность использования для модернизации существующих производств и для 
развертывания новых производств в регионе. Внутри группы I выделена 
подгруппа «Топ 8», это восемь технологий, получивших средние оценки 
3,5 и более по обоим параметрам.

В группу I вошли практически все предложенные экспертам для 
рассмотрения технологии разведочных работ, исследования скважин, 
3D-моделирования осадочных бассейнов и прогнозирования месторож-
дений углеводородов. Следует отметить, что технологии сейсморазвед-
ки, исследования скважин, прогнозной оценки продуктивности пластов, 
3D-моделирования осадочных бассейнов вошли в «Топ 8». Также в груп-
пу I вошли многие технологии, используемые при бурении, строительстве, 
эксплуатации скважин, необходимые для работы в сложных геологических 
и климатических условиях, для интенсификации добычи углеводородов и 
повышения отдачи пластов, для обеспечения ресурсосбережения и энерго-
эффективности при разработке и эксплуатации месторождений.

Высоко оценены экспертами и вошли в группу I технологии и оборудо-
вание, обеспечивающие надежную и энергоэффективную транспортиров-
ку углеводородов, уменьшение воздействия нефтегазового производства на 
окружающую среду, переработку и уничтожение отходов. Все технологии, 
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Карта перспективных технологий для модернизации существующих и развертывания новых 
производств в нефтегазовом секторе Красноярского края

Map of promising technologies for the modernization of existing and deployment of new industries 
in the oil and gas sector of the Krasnoyarsk Territory

ОБЩЕСТВО И ЭКОНОМИКА: ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ

ТЕХНОЛОГИИ:
1 – геологоразведки с использованием 
беспилотных летательных аппаратов
2 – сейсморазведки
3 – разведки шельфовых месторождений
4 – разведки в сложных геологических 
условиях
5 – прогнозной оценки продуктивности нефте- 
и газоносных пластов
6 – программные комплексы для повышения 
точности прогнозов
7 – исследования скважин, в том числе 
наклонных, горизонтальных и разветвленных
8 – 3D-моделирования осадочных бассейнов 
для прогнозирования месторождений 
полезных ископаемых
9 – бурения в сложных геологических 
и климатических условиях
10 – насосное оборудование для добычи 
нефти, энергоэффективные установки 
для добычи и транспорта нефти, газа, 
многофазных систем
11 – реагенты, оборудование, матем. 
алгоритмы процессов интенсификации 
добычи нефти, газа и газоконденсата, 
в том числе гидроразрывы пласта
12 – реагенты, оборудование, матем. 
алгоритмы процессов повышения отдачи 
пластов, в том числе истощенных
13 – процессов разработки и добычи нефти 
и газа на шельфе
14 – добычи углеводородов 
их нетрадиционных источников 
(высоковязкие нефти, сланцевый 
и угольный газ, газогидраты)
15 – системы утилизации попутного 
нефтяного газа
16 – обеспечения энергоэффективности 
и ресурсосбережения при разработке 
и эксплуатации месторождений
17 – обеспечения энергоэффективности и 
надежности транспортировки углеводородов
18 – снижения экологической нагрузки 
нефтегазового производства на окружающую 
среду
19 – переработки и уничтожения отходов 
нефтеперерабатывающей отрасли
20 – глубокой переработки нефти и тяжелых 
остатков на наноразмерных катализаторах 
в сырье для нефтехимии и моторые топлива
21 – производства катализаторов 
гидрокрекинга различных нефтяных фракций
22 – производства катализаторов 
гидроочистки газойлей и мазута
23 – производства коксов специального вида
24 – производства битумов

25 – производства сажи
26 – получения моторных топлив Евро-5, 
Евро-6 (легкий гидрокрекинг,гидроочистка 
бензинов каталитического крекинга, глубокая 
гидроочистка дизельных топлив)
27– получения зимних и арктических 
дизельных топлив
28 – каталитического крекинга и глубокого 
каталитического крекинга для получения 
моторных топлив и сырья для нефтехимии
29 – производства высококачественных масел
30 – получения высокооктанового 
компонента автобензинов Евро-4 и Евро-5 
алкилированием
31 – гидроароматизации и 
гидродепарафинизации базовых масел
32 – производства октаноповышающих 
добавок
33 – производства катализаторов: 
крекинга, в том числе глубокого 
каталитического крекинга; риформинга, 
в том числе в движущемся слое 
катализатора; изомеризации легких 
бензиновых фракций С5–С8; процессов 
алкилирования; гидроизомеризации высших 
углеводородов; деароматизации
34 – получения синтез-газа, водорода
35 – переработки попутного нефтяного газа 
в легкий газовый конденсат
36 – производства этилена и пропилена 
из природного (попутного) газа
37 – переработки природного газа 
в высокооктановый бензин (дизельное 
топливо, керосин)
38 – ароматизации «жирного газа»
39 – получения нанотрубок из попутного газа
40 – сероочистки газов
41 – мембранные для выделения этана 
и жирных газов
42 – производства катализаторов 
для указанных процессов
43 – энергосберегающие для производства 
аммиака, метанола, диметилового эфира
44 – производства катализаторов азотной 
промышленности, паровой конверсии 
природного газа, конверсии оксида углерода 
(СО), синтеза метанола
45 – получения мономеров на базе продуктов 
глубокой переработки нефти, в том числе 
на основе алкилбензолов (этилбензола, 
изопропилбензола и др.)
46 – получения этилена пиролизом тяжелых 
фракций нефти
47 – получения фенола
48 – дегидрирования для синтеза мономеров
49 – получения высших олефинов

50 – получения эпоксидов
51 – селективного гидрирования для 
получения продуктов нефтехимического 
синтеза и продуктов органического синтеза
52 – получения продуктов нефтехимии и 
органического синтеза с заменой гомогенных 
катализаторов на гетерогенные (процессы 
алкилирования ароматических соединений, 
синтеза эфиров, гидратации и дегидратации 
и др.)
53 – гидроформилирования олефинов 
и получения высших аминов, 
карбонилирования, в том числе 
с использованием альтернативных 
растворителей
54 – производства катализаторов 
для получения мономеров – сырья 
для производства фенолформальдегидных 
смол, полимерных синтетических нитей, 
конструкционных пластиков, 
в том числе поликарбонатных и т.д. – 
для дегидрирования широкого спектра 
углеводородов
55 – производства катализаторов окисления 
и гидрирования для получения растворителей 
технических масел, спиртов, карбоновых 
кислот, альдегидов, кетонов (сырья для 
производства экологически чистой пищевой 
продукции, медпрепаратов, средств защиты 
растений)
56 – получения полимеров, в том числе 
специальных и функциональных (в частности, 
на основе пантадиена, норборнена, 
синтетической гуттаперчи, СМПЭ, полимеров 
медицинского назначения и др.)
57 – получения полиакрилонитрила – 
прекурсора высококачественных углеволокон
58 – разработка широкого спектра 
полимерных композиционных материалов, 
в том числе гибридных и модифицированных 
наноматериалами
59 – получения полимерных материалов 
и изделий из них принципиально новыми 
методами, в том числе фронтальной 
полимеризации
60 – получения полимерных композиционных 
материалов нового поколения, в том числе 
на основе препрегов
61 – получения специальных полимеров 
для производства мембран
62 – производства катализаторов: 
полимеризации олефинов; получения 
синтетических каучуков
63 – прямого превращения углеводородов 
в нефтехимикаты, минуя производство 
промежуточных продуктов
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связанные с эффективным природопользованием и защитой окружающей 
среды, вошли в «Топ 8».

Далее, в группу I включены: часть технологий глубокой переработки 
нефти (в сырье для нефтехимии, моторные топлива, полимерные компо-
зиционные материалы); технологии производства октаноповышающих до-
бавок.

группа II – технологии, которые высоко оценены с точки зрения ис-
пользования при модернизации существующих производств в регионе 
(средний балл оценок выше 2,5), и при этом оценены как сравнительно 
малоперспективные для развертывания новых производств (средний балл 
оценок менее 2,5).

В группу II вошли технологии добычи углеводородов из нетрадицион-
ных источников; переработки попутного нефтяного газа в легкий газовый 
конденсат; производства коксов и битумов; моторных топлив (легкий ги-
дрокрекинг, гидроочистка бензинов каталитического крекинга, глубокая 
гидроочистка дизельных топлив); производства высокооктанового ком-
понента автобензинов Евро-4 и Евро-5; зимних и арктических дизельных 
топлив; производства катализаторов (для крекинга, риформинга, изомери-
зации легких бензиновых фракций С5–С8; процессов алкилирования; ги-
дроизомеризации высших углеводородов; деароматизации).

группа III – технологии, которые оценены как высоко перспективные 
для развертывания новых производств в регионе (средний балл оценок 
выше 2,5), но малоперспективные при модернизации существующих про-
изводств (средний балл оценок находится в диапазоне от 1 до 2,5).

В данную группу вошли технологии получения продуктов нефтехи-
мического и органического синтеза; гидроформилирования олефинов и 
получения высших аминов, карбонилирования; производства катализато-
ров для получения мономеров (сырья для фенолформальдегидных смол, 
синтетических нитей, конструкционных пластиков и т.д.); производства 
катализаторов окисления и гидрирования; катализаторов полимеризации 
олефинов, получения синтетических каучуков; получения специальных и 
функциональных полимеров, полиакрилонитрила (прекурсора углеволо-
кон); технологии прямого превращения углеводородов в нефтехимикаты; 
новые методы получения полимерных материалов и изделий (в том числе 
метод фронтальной полимеризации).

группа IV – технологии, которые одновременно получили низкие 
оценки (средний балл находится в диапазоне от 1 до 2,5) по двум параме-
трам – перспективность использования для модернизации существующих 
производств и для развертывания новых производств в регионе.

В данную группу вошли многие технологии переработки тяжелых неф-
тей и нефтяных фракций; каталитического крекинга и глубокого катали-
тического крекинга для получения моторных топлив и сырья для нефте-
химии; производства высококачественных масел; гидроароматизации и 
гидродепарафинизации базовых масел. Почти все технологии переработки 
природного и попутного газа оценены экспертами как малоперспективные 
для региона и вошли в группу IV.
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В группу IV вошла часть предложенных для оценки технологий не-
фтехимии: получения мономеров на базе продуктов глубокой переработки 
нефти; этилена посредством пиролиза тяжелых фракций нефти; фенола; 
технологии дегидрирования для синтеза мономеров; технологии получе-
ния высших олефинов; получения эпоксидов.

4. Выводы

Магистральным направлением технологического развития нефтегазо-
вого сектора в мире будет широкое использование технологий 5-го и 6-го 
технологических укладов – «цифровая революция» и «революция матери-
алов». Новые материалы будут использоваться для создания нового поко-
ления буровых инструментов, катализаторов, нефтегазового оборудования. 
Цифровые технологии являются основой моделирования нефтегазоносных 
слоев, проектирования производственных процессов, установок и обору-
дования и др., их эффективной эксплуатации; улучшения взаимодействий 
компаний с клиентами и собственными работниками, создания гибких 
структур рабочей силы.

Наибольший потенциал создания стоимости имеют технологии циф-
ровой визуализации данных сейсморазведки и разведочного бурения, 
оценки потенциала месторождений, трехмерного моделирования, опти-
мизации размещения скважин, разработки стратегии извлечения нефти. 
Будут использоваться технологии высокопроизводительных вычислений 
(квантовые компьютеры, облачные вычисления), технологии виртуальной 
реальности, машинное обучение, цифровые двойники. Актуальны автома-
тизированные системы мониторинга, проактивной корректировки работы 
оборудования, системы автономного бурения и робототехника. Использо-
вание облачных технологий и платформ требует развития технологий ки-
бербезопасности.

В России технологическое развитие нефтегазового сектора нацелено 
на снижение издержек разведки и добычи углеводородов, повышение не-
фтеотдачи; на цифровую трансформацию как основу повышения эффек-
тивности сектора; на рост доли продукции высоких переделов. В рамках 
климатической повестки актуально развитие технологий улавливания и 
использования углерода. Введение санкций и необходимость импортоза-
мещения создали ситуацию, в которой крупные компании должны будут 
перейти от закупки новых технологий у международных нефтесервисных 
компаний к инвестициям в развитие собственных технологий.

В Красноярском крае в настоящее время формируется нефтегазовый 
кластер, который включает компании, добывающие нефть и газ, транс-
портирующие и перерабатывающие углеводороды; сервисные фирмы, на-
учно-исследовательские, проектные и образовательные организации. Раз-
ворачиваются крупные инвестиционные проекты: Восток Ойл, освоение 
Ванкорской группы месторождений; модернизация АО «Ачинский нефте-
перерабатывающий завод Восточной нефтяной компании».

Проведенное исследование направлено на определение перспектив тех-
нологического развития нефтегазовой промышленности в Красноярском 
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крае в период до 2030 г. Исследование включило: концептуальный анализ 
и определение структуры «поля» традиционных и перспективных техно-
логий; оценку экспертами различных групп технологий с точки зрения 
перспективности для модернизации существующих и для развертывания 
новых производств в Красноярском крае (экспертный опрос).

На основе экспертных оценок выделены четыре группы технологий: 
I – наиболее перспективные для модернизации существующих и для раз-
вертывания новых производств в крае; II – технологии, которые высоко 
оценены экспертами как перспективные при модернизации существующих 
производств в регионе, но сравнительно малоперспективные для разверты-
вания новых производств; III – перспективные для развертывания новых 
производств, но малоперспективные при модернизации существующих 
производств в регионе; IV – технологии, которые одновременно получили 
низкие оценки по двум параметрам.

В группу I (наиболее перспективных) вошли технологии и оборудование 
разведочных работ – сейсморазведки, разведки с помощью беспилотных 
летательных аппаратов, исследования скважин, прогнозной оценки про-
дуктивности нефте- и газоносных пластов; 3D-моделирования осадочных 
бассейнов. Также в группу наиболее перспективных включены технологии 
бурения в сложных геологических и климатических условиях; новые техно-
логии интенсификации добычи углеводородов, повышения отдачи пластов; 
системы утилизации попутного нефтяного газа. Высоко оценены эксперта-
ми и вошли в группу I технологии, обеспечивающие энергоэффективность 
и ресурсосбережение при разработке и эксплуатации месторождений и все 
технологии транспортировки углеводородов и защиты окружающей среды.

Также в группу I включена часть технологий глубокой переработки 
нефти в сырье для нефтехимии и моторные топлива; производства окта-
ноповышающих добавок. Перспективна разработка широкого спектра по-
лимерных композиционных материалов, включая гибридные и модифици-
рованные наноматериалами.

Внутри группы I выделена группа технологий «Топ 8», получив-
ших наивысшие оценки. В «Топ 8» вошли технологии сейсморазвед-
ки, исследования скважин, прогнозной оценки продуктивности пластов, 
3D-моделирования осадочных бассейнов и все рассмотренные экспертами 
технологии, связанные с эффективным природопользованием и защитой 
окружающей среды.

В группу II (перспективные для модернизации существующих произ-
водств в регионе, но сравнительно малоперспективные для развертыва-
ния новых производств) вошли технологии добычи углеводородов из не-
традиционных источников; переработки попутного нефтяного газа; новые 
технологии получения моторных топлив; получения высокооктанового 
компонента автобензинов; зимних и арктических дизельных топлив; ката-
лизаторов (для крекинга, риформинга, изомеризации легких бензиновых 
фракций и др.).

В группу III (перспективные для развертывания новых производств, но 
малоперспективные при модернизации существующих производств) во-
шел ряд технологий получения продуктов нефтехимии и органического 
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синтеза (в том числе производства катализаторов для них); прямого пре-
вращения углеводородов в нефтехимикаты; принципиально новые методы 
получения полимерных материалов и изделий.

В группу IV (малоперспективные для развертывания новых произ-
водств и для модернизации существующих производств) вошли многие 
технологии переработки тяжелых нефтей и нефтяных фракций, часть 
предложенных для оценки технологий нефтехимии. Почти все технологии 
переработки природного и попутного газа оценены экспертами как мало-
перспективные для региона и вошли в группу IV.

Полученная структура оценок перспективности технологий отражает 
специфику развития нефтегазового сектора Красноярского края до 2030 г.: 
инвестиционные проекты в регионе связаны в основном с разведкой, до-
бычей и транспортировкой углеводородов, с расширением возможностей 
переработки нефти и получения полимерных материалов.
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Аннотация. Статья посвящена анализу развития системы территориального 
управления в Российской Федерации, а также национальных проектов как ключево-
го элемента комплекса программных методов. В работе представлен исторический 
экскурс периода 2000–2021, на основании которого были выделены ключевые свой-
ства системы регионального устройства Российской Федерации. Отдельное внима-
ние уделено раскрытию моделей регионального управления (модель Е.М. Примакова, 
модель рецентрализации, модель централизации власти), которые легли в основу со-
временной системы управления. Отдельным аспектом исследована интеграция про-
граммных методов в систему управления на федеральном уровне. По результатам 
проведенного исследования был выявлен целый ряд проблем существующей систе-
мы территориального управления Российской Федерации, ее основные недостатки. 
Авторами предложено адаптировать механизмы и инструменты системы управления 
к изменяющимся внешним условиям через активизацию инструментов цифровизации 
на всех уровнях взаимодействия, что в перспективе будет способствовать совершен-
ствованию управленческих процессов и программных методов. В процессе подготов-
ки статьи использовались методы исторического системного и институционального 
анализов.
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Современный мир постоянно развивается благодаря системам управле-
ния различного уровня: мирового, государственного, федерального, реги-
онального, муниципального и т.д. Чем более развитым становится миро-
вое устройство, тем более сложноорганизованная система требуется для 
его управления. В трудах В.И. Мухина под системой управления понимают 
системы, в которых происходят процессы управления [10].

Вся система управления построена на взаимодействии двух элемен-
тов: субъекта управления, то, что управляет, и объекта управления, то, чем 
управляют [13]. Эти элементы взаимосвязаны не только между собой, но 
и с внешней средой, предметом обмена является информация. Субъект 
управления представляет собой определенную совокупность органов, ин-
ститутов и организаций управления, а также их руководителей, сотрудни-
ков и отдельных работников. Все эти элементы воздействуют на оба сег-
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мента системы управления. Объект управления – совокупность различных 
составляющих, элементов и их процессов системы управления, которые 
создают материальную и нематериальную ценность условий жизнедея-
тельности населения [13].

Территориальное управление – совокупность методов, принципов, 
форм и средств влияния на социально-экономическое положение и уровень 
развития отдельного региона государства. Кроме того, это словосочетание 
понимают, как регулирование поведения управляемого объекта органами 
власти, организациями, должностными лицами в целях, определяемых го-
сударством и регионом при применении самых различных средств: эконо-
мических, идеологических, административных, правовых и т.д. [6].

В рамках настоящей статьи значительное внимание будет уделено имен-
но уровню субъектов Российской Федерации, иными словами, региональ-
ному уровню. Однако необходимо уточнить, что понятие «территория» яв-
ляется более широким, территория может определяться такими факторами, 
как физико-географические, природные, исторические, геополитические, 
административно-правовые, экономические, торговые, социальные, куль-
турные, этноконфессиональные, демографические, туристическо-рекреа-
ционные или иные. В целях избежания терминологических ошибок далее 
будет использоваться фраза «региональное управление», при этом в рамках 
данной темы стоит рассматривать это как один из наиболее полноценных 
аспектов территориального управления.

Развитие системы территориального управления 
в Российской Федерации (2000–2021 гг.)

Термин «регион» был введен в России в 1975 г. академиком Н.Н. Не-
красовым: он разделил территорию страны на макрорегионы. Выделенные 
зоны представляли собой крупную территорию страны с более или менее 
однородными природными условиями и характерной направленностью 
развития производственных сил на основе сочетания в комплексе природ-
ных ресурсов, сложившейся материально-технической базы и производ-
ственной и социальной инфраструктур [11].

Термин «регион», однако, не может рассматриваться как обобщающее 
понятие в условиях Российской Федерации. Несмотря на то, что ряд ис-
следователей определяет «регион» как «территориально-специализирован-
ную, административно определенную составляющую экономики страны, 
которая характеризуется единством и целостностью воспроизводимых 
процессов и управления» [3], в российской политической традиции устоя-
лось понятие тождественности терминов «регион» и «субъект Федерации». 
Соответственно, когда речь идет о «региональном управлении», подраз-
умевается управленческий уровень области, края, республики или ино-
го субъекта, но не меньшие уровни, т.е. муниципальные образования [2]. 
Термин «территория» не осуществляет полной привязки к муниципаль-
ному или региональному уровню власти, что особенно ярко проявляется 
в экономической сфере, где под «территорией» может подразумеваться, в 
зависимости от контекста, регион, группа регионов, отдельные муници-
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пальные образования, ЗАТО, территория, однородная в геологическом или 
экономическом отношении, но неоднородная в аспекте административного 
управления [5].

Для федеративной формы устройства характерно преобладание реги-
онального управления, главной целью которого в таком случае является 
регулирование экономического, политического и социального развития 
своих территорий. Проблемы регионального управления и развития не яв-
ляются самостоятельным и обособленным явлением, это часть общей гло-
бальной проблемы выбора стратегии развития государства [15]. Базовым 
принципом стратегии любого современного крупного государства является 
выстраивание взаимоотношений между центром и регионами, что и явля-
ется ключевой идеей регионального управления. В силу территориальных 
и географических особенностей, а также сложившихся принципов исто-
рического развития для регионального устройства Российской Федерации 
свойственны характерные черты:

– большой объем территорий и многоресурсный природный и экономи-
ческий потенциал;

– высокий уровень дифференциации в контексте природно-климатиче-
ских, экономических и социальных условий жизни населения;

– многонациональность, полиэтничность и многоконфессиональность 
населения;

– разность базовых условий регионов при переходе централизованной 
системы управления к рыночным отношениям хозяйствования и др.

Для наиболее эффективного проведения региональной политики госу-
дарственные регионы дифференцируют по различным признакам. Среди 
них: размер и уровень развития территории, удаленность от экономически 
развитых государственных центров, численность и плотность населения, 
объем производства, валовый доход, уровень развития инфраструктуры и 
профилирующих отраслей, общее качество жизни и др.

Современная российская система административно-территориального 
устройства стала преемницей советской системы, унаследовав от СССР 
76 % территории и 50 % населения [15]. Несмотря на сохранение большого 
числа территорий, которые были в составе страны на протяжении более 
полувека, новая система государственного устройства требовала суще-
ственной перестройки линии взаимодействия центра и регионов, а также 
внутрирегиональных принципов. Последние годы существования СССР 
лишь усугубили ситуацию в регионах: отказ регионов перечислять налоги 
в федеральный бюджет; несоответствие регионального законодательства 
федеральному; попытки выхода из состава Федерации [15].

Ученые выделили в истории современной России различные модели 
регионального управления. Каждая из них связана с нахождением у власти 
определенных политических лидеров и их сторонников. Выделяют «мо-
дель Ельцина–Черномырдина», «модель молодых реформаторов», «модель 
Примакова», «модель Путина» и др.

Целесообразно рассмотреть подробно последние модели, так как они 
являются наиболее близкими для современной системы.
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Модель Е.М. Примакова, Председателя Правительства РФ, 1998 г., по-
лучила название «Согласие по вертикали». Она продолжала заложенную 
ранее тенденцию на рецентрализацию регионов. Однако правительство от-
казалось от идеи создания противовеса региональным губернаторам. Эту 
концепцию сменила модель по укреплению федерального центра, где впер-
вые ставится вопрос об установлении и укреплении жесткой вертикали 
власти. Она подразумевает возможность усиления института федерального 
вмешательства, который предусматривает санкционное воздействие на ре-
гионы, в частности на губернаторов и их действия. Е.М. Примаковым была 
предложена система президентского контроля губернаторов. Она предусма-
тривала отказ от всенародных губернаторских выборов. Вместо них была 
поддержана инициатива по назначению губернаторов региональными зако-
нодательными собраниями. За президентом страны оставалось решающее 
слово в вопросах назначения и отзыва кандидатуры. Фактически данная 
модель предполагала достаточно жесткий и определенный кадровый кон-
троль со стороны президента непосредственно за институтом губернатор-
ства [18]. Так создавался единый формат взаимоотношений между центром 
и регионом, который был одинаков для всех. Главным инструментом новой 
модели стала система восьми межрегиональных ассоциаций. «Восьмерка» 
приобрела силу в период активной работы Е.М. Примакова.

Некоторые элементы модели Е.М. Примакова получили свое продолже-
ние при президентстве В.В. Путина. Модель нового президента получила 
название «модель рецентрализации». Тема укрепления властной вертика-
ли стала лейтмотивом действий федерального центра [18]. Первым делом 
власти стали реализовывать мероприятия по устранению территориально-
политической асимметрии регионов, что позволяло создать единое право-
вое пространство. Региональное законодательство приводилось в систему 
федерального. Проводился полный демонтаж «договорных» основ Феде-
рации [18]. На правовом уровне новая модель регионального устройства 
закрепилась в новом законодательстве 2003 г. По нему сократились полно-
мочия окружных руководителей, сделав их более зависимыми от краевых.

Главным институциональным решением в контексте новой региональ-
ной политики стало создание семи федеральных округов. Федеральные 
округа представляли собой некий серединный управленческий уровень. 
Он включал в себя различные федеральные структуры, которые контро-
лировали региональные власти и исполнителей власти. Система санкций, 
введенная ранее, продолжила свое существование и усовершенствовалась. 
Первично Федеральное собрание определяет несоответствие действий гу-
бернатора федеральному законодательству, после чего по судебному реше-
нию, а также президентскому одобрению может происходить отстранение 
губернаторов от должности и роспуск региональных законодательных со-
браний. Таким образом, федеральный контроль за регионами усилился в 
отношении кадров.

Новая модель позволила окончательно сместить распределение сил в 
сторону «центра», закрепив лидирующую роль. Политическая деятель-
ность регионов оказалась существенно подавлена, и их участие на феде-
ральном уровне значительно сократилось. Однако выстроенная вертикаль 
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власти во взаимоотношениях центра и регионов позволяла эффективно 
решать ситуативные задачи. Процесс централизации власти был завершен 
вместе с установлением новой модели регионального устройства в 2005 г. 
За этим последовала стабилизация и поддержание установленного поряд-
ка: система «мягкого назначения» губернаторов. В результате к середине 
2000-х гг. высокий уровень федеративного контроля из центра за регио-
нальными эли тами соединился с делегированием некоторых функций в 
социально-экономической сфере в регионы. Таким образом, происходила 
оптимизация «центр – регионы», которой характеризуются последующие 
годы в истории Российской Федерации.

Современная система регионального управления сохранила все основы 
начала 2000-х гг., усложнив и раскрыв существующие принципы. В насто-
ящий момент в каждом регионе есть свои институты власти. Среди них за-
конодательный орган, т.е. местный парламент. Он ответственен за создание 
и издание нормативно-правовых актов, действие которых осуществляется 
на всей территории субъекта.

Последняя редакция Конституции РФ внесла некоторые изменения в 
систему взаимоотношений двух уровней власти. Статьи 71 и 72 Консти-
туции направлены на усиления взаимодействия линии «центр – регион», 
где первому поручено установление законодательных основ систем обра-
зования и здравоохранения. Так, Д. Журавлев, Генеральный директор Ин-
ститута региональных проблем, в интервью журналу «Экономика сегод-
ня» заявил, что последние нововведения – продолжение старой истории 
нулевых годов с разделением на министерства, агентства и службы [22]. 
Созданные центрами правовые акты служат основой для развития и реа-
лизации политики в регионах и муниципалитетах. Главной задачей феде-
рального центра при таком разделении обязанностей станут дофинансиро-
вание регионов, подготовка законов и подзаконных актов и контроль за их 
выполнением [22].

Новшеством последних лет в системе регионального управления стало 
создание Центров управления регионами (ЦУР). В декабре 2020 г. по пору-
чению президента во всех субъектах РФ были учреждены данные институ-
ты. Они являются площадкой для мониторинга и анализа информационных 
потоков как всей страны, так и отдельных регионов. Собираемые данные 
позволяют не только оперативно реагировать на существующие пробле-
мы и недочеты, но и формировать общую картину социально-экономиче-
ской ситуации в регионе. Правовое поле новых институтов обеспечивается 
Постановлением Правительства от 16.11.2020 № 1844 «Об утверждении 
Правил предоставления субсидии из федерального бюджета автономной 
некоммерческой организации по развитию цифровых проектов в сфере об-
щественных связей и коммуникаций “Диалог Регионы” на создание и обе-
спечение функционирования в субъектах Российской Федерации центров 
управления регионов и Правил создания и функционирования в субъектах 
Российской Федерации центров управления регионов» [25].

Несмотря на то, что ЦУРы призваны решать проблемы в субъектах РФ, 
они не встроены в существующую вертикаль власти, а скорее играют вспо-
могательную роль. У ЦУРов нет своего юридического лица. Это, по сути, 
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система внешнего контроля, а отчасти и внешнего управления [21]. Однако 
ЦУРы подведомственны центру, так в каждом региональном министерстве 
есть человек уровня замглавы, ответственный за работу с ЦУР. Таким об-
разом, контроль центра за регионами осуществляется по новой системе. 
Это должно частично решить проблему нарушения вертикали власти и от-
сутствия обратной связи.

Важно отметить, что несмотря на постоянной процесс модернизации и 
совершенствования со стороны органов государственной власти, ряд проб-
лем остается актуальным и требует комплексного и качественного решения. 
Так, возможная совокупность актуальных проблем представлена на рис. 1.

Программные методы в системе 
территориального управления

В научной среде программные методы в узком смысле определяются 
как воздействие субъекта управления на объект управления, которое вы-
рабатывается на основе методологии системного анализа [14]. Для всех 
программных методов можно выделить ряд обязательных характеристик, 
включающий выявление видения желаемого результата, выбор целей и на-
правлений развития, определение стратегии; элементы стратегического 
планирования, при котором и определяется структура работы программы, 
состоящая из общей цели и основных задач, в рамках которых определяют-
ся свои подцели и подзадачи. 

Применяются программные методы для организации деятельности од-
ного или нескольких субъектов посредством указания на набор конкретных 
действий, которые должны быть выполнены для достижения определенной 
цели [7].

В сфере территориального управления программные методы предпола-
гают выделение и мобилизацию ресурсов территории для создания инстру-
ментария для ведения программного управления. То есть программные 
методы в зависимости от конкретной территории, на которую они рас-
пространяются, должны планироваться и реализовываться с учетом всех 
особенностей и возможностей территории, будь то муниципальное обра-
зование, регион или вся страна. При этом программные методы в системе 
управления могут быть представлены абсолютно любыми проявлениями, 
начиная с национальных проектов, заканчивая региональной программой 
поддержки многодетных семей. 

Ряд исследователей отмечает начало активного применения программ-
ных методов в российской системе управления с 1995 г. [9]. Отмечается 
появление Долгосрочных целевых программ, переросших в Федеральные 
целевые программы, а также ведомственные целевые программы [9]. На 
федеральном уровне программные методы не являются нововведением, 
однако исследователи отмечают, что в период с 1995 г. до начала 2010-х гг. 
программы на федеральном уровне не отмечались эффективностью и явля-
лись скорее недоработанным инструментом [9]. Сегодня же программные 
методы глубоко интегрировались в систему управления на федеральном 
уровне, став ее неотъемлемой частью.
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Как правило, программные методы управления отражены в отдельных 
документах и являются государственными целевыми программами. В ка-
честве примера можно привести программу «Юг России» [23]. Существу-
ют и комплексные программы, более характерные для регионального и 
муниципального уровня, например, «Стратегия социально-экономическо-
го развития Волгоградской области» на 2020 год [26]. Такие программы 
охватывают целую сферу жизни общества, в рамках которой намечается 
несколько важных целей и большой комплекс задач для их достижения. 

Программы на территориальном уровне также получили широкое рас-
пространение. Существует сильный тренд формирования комплексных 
программ развития муниципальных образований и целых регионов. Такие 
программы предполагают выделение проблемных элементов в социально-
экономической жизни территории, мобилизацию ресурсов на их устране-
ние, однако учитывают и текущие процессы, не требующие срочного вме-
шательства [4]. 

Кроме особенностей программные методы обладают рядом слабых сто-
рон, тесно связанных с процессом их подготовки и реализации (рис. 2).

Программным методам преимущественно характерна низкая гибкость 
и адаптивность к изменяющимся внешним условиям, что обусловлено их 
ролью в качестве инструмента стратегического планирования. Кроме того, 
горизонт планирования может негативно сказываться на таргетирован-
ности (адресности) метода на решение действительно актуальных и зна-
чимых для населения проблем. Однако ключевой проблемой реализации 
программных методов является недостаточность механизмов контроля, 
оценки и мониторинга, что может приводить к трудностям, связанным с 
достижением поставленных целей, а также с информированием населения 

Рис. 2. Взаимосвязь особенностей программных методов со слабыми сторонами
Источник: составлено автором

The relationship of features of program methods with weaknesses
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о текущем прогрессе. Перспективным представляется решение данного 
комплекса проблем посредством цифровизации ряда процессов реализа-
ции программных методов.

Цифровизация систем управления в XXI в. формирует новый этап раз-
вития систем управления в целом, предлагая иные подходы, пути реше-
ния проблем и оптимизации работы механизма управления. Цифровизация 
позволяет более эффективно решать экономические, социальные и поли-
тические проблемы региональной сферы с привлечением инновационных 
технологий, позволяющих усилить контроль, увеличивая его качество, 
оптимизируя процесс работы системы управления, избавившись от ряда 
потерявших актуальность структур, а также создавая аналитическую базу, 
позволяющую оценивать эффективность работы системы, выявлять ее не-
достатки и вовремя устранять их. Цифровизация играет важную роль в 
развитии методов обеспечения контроля за деятельностью органов испол-
нительной власти и состоянием региональных социально-экономических 
проектов. Особенно данный процесс касается мониторинга, являющегося 
одним из ключевых показателей оценки и аналитики проделанной рабо-
ты. Мониторинг при помощи цифровых технологий позволяет не только 
оптимизировать процесс, избавившись от большого количества комиссий 
и излишней бюрократизации, но и наладить аналитическую работу с по-
лученными данными, которые теперь могут храниться в более удобном и 
доступном формате.

При помощи цифровых технологий как на специализированных плат-
формах, так и на базе социальных сетей, развивается и прямое участие 
граждан в обсуждении и контроле деятельности региональных властей [17]. 
Это хорошая возможность вынести многие актуальные вопросы напрямую 
в среду обсуждения политически и социально активных жителей региона, 
а также отчасти предоставить населению возможность осуществления кон-
троля над локальными действиями системы управления, что позволит в про-
цессе мониторинга эффективнее и быстрее выявлять проблемные элементы. 
Более того, такой подход обеспечивает больший уровень доверия населе-
ния к системе управления, поскольку население само принимает частичное 
участие в деятельности органов системы регионального управления.

Цифровизация важна и как элемент налаживания контакта между со-
ставными частями механизма регионального управления, иными словами, 
межведомственного взаимодействия. Присутствие структур всех департа-
ментов региональной системы управления в едином информационном про-
странстве позволяет ускорять и качественно развивать процесс коммуника-
ции между структурами, упрощает документооборот и позволяет быстрее 
и эффективнее внедрять позитивные изменения в систему управления.

В этом процессе критически важна роль аналитической составляющей 
системы, которая занимается сбором данных, их систематизацией и ана-
литикой для дальнейшего обсуждения путей улучшения или работы над 
проблемами, выявленными в процессе функционирования системы управ-
ления. Причем контакт между органами мониторинга, аналитики, уполно-
моченных органов по совершенствованию системы и остальными элемен-
тами системы должен быть построен так, чтобы скорость реакции системы 
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управления на возникшую проблему была минимально возможной для сво-
евременного ее устранения.

Нередко в рамках процесса цифровизации в качестве одной из социаль-
ных проблем выделяют сокращение рабочих мест в аппарате управления, 
что негативно сказывается на сфере занятости в регионе [12]. Однако стоит 
отметить, что для формирования мониторинговых и аналитических струк-
тур также необходимы квалифицированные специалисты нередко с про-
фильным образованием, что в средне- и долгосрочной перспективе, в связи 
с ростом востребованности таких профессий, позволит не только воспол-
нить утрату рабочих мест, но и дать стимул в первую очередь региональной 
системе образования к развитию в направлении цифровых технологий и 
работы с ними.

Говоря о непосредственном внедрении программных методов в систему 
территориального управления, важно выделить ключевые пункты, которые 
цифровизация должна обеспечить в первую очередь. Во-первых, упроще-
ние и систематизация документооборота. Сегодня во многих региональных 
системах документооборот представляет собой архаичную и перегружен-
ную систему, которая не только требует больше трудозатрат на реализацию 
тех или иных проектов, но и нарушает взаимодействие между отдельными 
структурами власти. Создание единых и унифицированных информацион-
ных каналов коммуникации, взаимодействия и обмена данными должно 
способствовать упрощению процесса поиска и получения доступа к необ-
ходимым документам, а также позволить наладить единое пространство 
документооборота во всех элементах системы регионального управления.

С мая 2018 до 2024 г. в стране действует федеральный проект «Циф-
ровое государственное управление» в составе государственного проекта 
«Цифровая экономика Российской Федерации» [20]. В рамках данного фе-
дерального проекта одним из ключевых пунктов выделено внедрение циф-
ровых технологий и платформенных решений в сферы государственного 
управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах на-
селения и субъектов предпринимательства. На практике в системах госу-
дарственного, регионального и муниципального управления наиболее рас-
пространены системы внутреннего документооборота, предназначенные 
для налаживания взаимодействия между элементами системы управления 
и для оптимизации делопроизводства внутри институтов власти [16].

Платформа системы электронного документооборота способна на ав-
томатизацию следующих процессных моделей: осуществление поиска по 
базе данных и штрих-коду; выполнение сканирования и распознавания; 
работа с договорными документами; осуществление удаленного доступа 
и работа в режиме «оффлайн»; интегрирование с другими системами; осу-
ществление делегирования и замещения должностей; выполнение админи-
стрирования (возможность настраивать рабочие места) [8].

Кроме улучшения процесса документооборота, цифровизация призва-
на пересмотреть процесс совершенствования системы и устранения оши-
бок. Ранее говорилось о связке мониторинга, аналитики, уполномоченной 
группы по введению изменений и департаментов. В первую очередь важно 
обозначить, что мониторинг должен неразрывно существовать с аналити-
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кой, так как в случае разрыва между этими элементами будет утрачена суть 
сбора данных в режиме онлайн, поскольку предполагается, что система-
тизация и обработка информации вместе с практическими выводами и ре-
комендациями должна происходить настолько быстро, чтобы негативный 
инфоповод и соответствующая ему реальная проблема не успели получить 
развития, а идея по оптимизации управленческих решений не потеряла 
актуальность. Соответственно, аналитический и мониторинговый отделы 
существуют вместе для обеспечения качественной обработки данных и бы-
строго реагирования. 

Если на уровне источника власти будут возникать регулярные бюрокра-
тические сложности, вся работа по мониторингу, аналитике и разработке 
методов совершенствования будет обесценена промедлениями в высшем 
руководстве. Если данный аспект удается проработать, создав уполномо-
ченную группу или определив приоритетность рекомендаций, выделив в 
них категории, на уровне внутренних нормативных актов требующие реак-
ции от уполномоченных чиновников в течение ограниченного времени, си-
стема способна многократно повысить скорость реакции на происшествие 
и негативные инфоповоды, а также сформировать аналитическую базу для 
совершенствования механизма регионального управления на основе рабо-
ты конкретной системы, т.е. с учетом ее специфики во всех областях.

Также интересна роль программных методов в увеличении эффектив-
ности работы учреждений и оценке этой эффективности. Стоит четко отде-
лить процесс контроля от процесса оценки эффективности, контроль дея-
тельности системы управления региона может показывать положительные 
результаты, однако он не будет включать в себя оценку эффективности всех 
элементов системы и особенно отдельных сотрудников. А такая оценка не-
обходима для обеспечения продвижения и поощрения результативных со-
трудников, а также для работы с отстающими элементами для повышения 
их эффективности. Одним из наиболее распространенных методов в дан-
ной сфере считается введение системы ключевых показателей эффектив-
ности (KPI). Это числовые показатели деятельности, которые помогают из-
мерить степень достижения целей или оптимальности процесса, а именно: 
результативность и эффективность [1]. KPI базируются на системе сбалан-
сированных показателей, т.е. на самом популярном на сегодняшний день 
методе стратегического управления с комплексным подходом для достиже-
ния целей. При этом допускается, что при достижении всех целей нижне-
го уровня иерархии, главная цель достигается автоматически. Этот метод 
является частью системы «управления эффективностью» вместо системы 
«управления по целям».

Система KPI во многом связана с проектной деятельностью, в рамках 
которой вводятся объективные цифровые показатели эффективности целой 
структуры или отдельного сотрудника, позволяющие оценить вклад в разви-
тие проекта и качество работы. Так как система стратегического планирова-
ния сама по себе подразумевает ведение активной проектной деятельности, 
введение системы KPI в аппарате управления муниципального образования 
могло бы предоставить возможность создания системы денежных поощре-
ний, строго зависящих от результативности того или иного работника.
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Такая оценка позволила бы оптимизировать работу аттестационных 
комиссий, а при проработке нормативной базы, так как на уровне соот-
ветствующего федерального закона [24] четкой формулировки условий, 
периодичности и конкретного содержания аттестации нет [19], позволила 
бы разработать эффективную систему поощрений, что не может не ока-
зать положительного влияния на качество работы органов регионального 
управления.

Заключение

Генезис территориального управления в России позволяет провести 
анализ современной системы регионального управления и выявить про-
блемы, которые не были решены, несмотря на постоянный процесс модер-
низации и совершенствования со стороны органов государственной вла-
сти: недоверие к власти, недостаточная вовлеченность населения, низкая 
эффективность мониторинга и контроля, слабый уровень открытости и др.

Указанные проблемы демонстрируют необходимость совершенство-
вания актуальных подходов к формированию системы территориального 
управления. Очевидным и необходимым решением в сложившейся ситу-
ации является активное внедрение цифровых технологий на всех уровнях 
управления. В первую очередь, это будет способствовать формированию 
эффективного взаимодействия региональных и межрегиональных струк-
тур. Единое информационное пространство позволит выстраивать процесс 
коммуникации между структурами в ускоренном и упрощенном ключе.

Цифровизация систем управления будет способствовать реализации 
принципа открытости за счет обеспечения участия граждан во многих 
процессах. Цифровые технологии смогут обеспечить большое количество 
инструментов для организации прямого участия граждан в обсуждении и 
контроле деятельности региональных властей.

Среди направлений возможного применения цифровых технологий и 
преимущества, которые эти технологии могут дать для совершенствования 
территориального управления, выделяются программные методы, которые 
обеспечивают: оптимизацию процессов работы системы управления; ин-
новационность процессов; упрощение и систематизацию документооборо-
та; адекватную оценку работы учреждений.

Таким образом, постепенное внедрение инструментов цифровизации 
в работу региональных властей сможет способствовать ускоренному ре-
шению многих социально-экономических проблем субъекта. Процесс 
цифровизации уже вступил в фазу активной реализации, однако еще рано 
говорить о полноценном использовании диджитальных механизмов регио-
нального управления.
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Аннотация. Современное исследование цифровизации строится на разграниче-
нии показателей и типов деятельности на отдельные подгруппы, так или иначе ха-
рактеризующие уровень цифровой экономики, в пределах ограниченного (субъектив-
ного) экспертного мнения. За основу данного исследования был взят Индекс сетевой 
готовности общества (Network Readiness Index, NRI) как один из показателей, соз-
данный для оценки уровня развития информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) и сетевой экономики (основанной на Интернет-технологиях) в разных странах 
мира. В статье представлены результаты статистического исследования индекса сете-
вой готовности общества с применением методов факторного анализа для качествен-
ного изменения размерности большого массива данных. Проведена классификация 
стран мира по значимым интегральным показателям индекса сетевой готовности ме-
тодами кластерного анализа, сделаны выводы формирования составляющих индекса 
сетевой готовности в различных типологических группах. На основе разработанной 
классификации построены математические модели для каждой самостоятельной 
группы стран для установления взаимосвязей результативного признака от объясня-
ющих интегральных компонент – f1 – достаточность условий сетевого пространства 
и f2 – технологическая активность. Результирующими факторами выступили ВВП, 
млн долл. США (GDP) и индекс человеческого развития, ИЧР (HDI) как показатели, 
иллюстрирующие динамику изменения экономики и условий развития социума, на 
которые должны непосредственно влиять процессы цифровизации.

Ключевые слова: цифровизация, индекс сетевой готовности, ИКТ, метод глав-
ных компонент, интегральный фактор, классификация, эконометрические модели
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Abstract. The modern study of digitalization is based on the differentiation of indicators 
and types of activities into separate subgroups, one way or another characterizing the level 
of the digital economy, within a limited (subjective) expert opinion. This study was based 
on the Network Readiness Index (NRI), as one of the indicators created to assess the level 
of development of information and communication technologies (ICT) and the network 
economy (based on Internet technologies) in different countries of the world. The article 
presents the results of a statistical study of the society’s network readiness index using 
factor analysis methods to qualitatively change the dimension of a large data array. The 
classification of the countries of the world according to significant integral indicators of the 
network readiness index by cluster analysis methods is carried out, conclusions are drawn 
on the formation of the components of the network readiness index in various typological 
groups. On the basis of the developed classification, mathematical models were built for 
each independent group of countries to establish the relationship of the effective attribute 
from the explanatory integral components – f1 – sufficiency of network space conditions and 
f2 – technological activity. The resulting factors were GDP, million US dollars (GDP) and 
the human development index, HDI (HDI) as indicators illustrating the dynamics of changes 
in the economy and the conditions for the development of society, which should be directly 
affected by digitalization processes.

Keywords: digitalization, network readiness index, ICT, principal component method, 
integral factors, classification, econometric models
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Введение

Измерение уровня цифровизации в современном мире включает и ИКТ-
инфраструктуру, и использование ИКТ для осуществления экономических 
процессов, включая электронную торговлю, деловую активность и другие 
элементы. Для ее измерения используют различные индикаторы, которые 
позволяют определять место и роль цифровизации в развитии цифровой 
экономики в странах мира, характеризующих те или иные стороны самой 
жизни общества.

Среди множества международных индикаторов можно выделить меж-
дународный индекс – сетевой готовности общества (Network Readiness 
Index, NRI) как одного из показателей, созданного для оценки уровня раз-
вития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и сетевой 
экономики (основанной на Интернет-технологиях) в разных странах мира. 
Назначение индекса заключается в оценке уровня готовности стран к ак-
тивному использованию информационно-коммуникационных технологий 
в целях социально-экономического развития.
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В целях исследования условий развития стран в сфере глобальной циф-
ровой трансформации данный индекс является одним из авторитетных. 
В структуре стран цифровизация принимает роль двигателя экономического 
развития и дает возможность достижения весомых экономических сдвигов. 
Данный индекс может и должен быть использован представителями как го-
сударственного, так и частного секторов для анализа своей политики и осу-
ществления мониторинга в области развития информационного общества.

Индекс сетевой готовности общества включает в себя расширенную 
выборку показателей, число которых меняется в соответствии с ежегод-
ной доступностью страновых характеристик. Исходная выборка данных, 
составляющих индекс, позволяет в равной степени сформировать оценку 
развитых и развивающихся стран на основе обобщенных показателей, при-
сущих всем странам, а также отдельных частных показателей для стран, 
которые либо в значительной степени продвинулись, либо в значительной 
степени отстали от среднего уровня сетевой готовности. Индекс успешно 
дезагрегирует существующий технологический разрыв методами стандар-
тизации и экспертной оценки. Таким образом, в целях исследования усло-
вий развития стран в сфере глобальной цифровой трансформации данный 
индекс является одним из авторитетных [5].

данные и методы

Структура индекса включает четыре субиндекса: технологии, люди, 
управление и влияние. Полная структура индекса представлена в табл. 1.

СТАТИСТИКА И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

Таблица 1
Расширенная структура индекса сетевой готовности

Extended network readiness index structure

Су
би

нд
ек

с

Составляющие Показатели

1 2 3

1.
 Т

ех
но

ло
ги

и

1.1. Доступ Мобильные тарифы
Цены на телефоны
Доступность Интернета
Покрытие мобильной сетью 4G
Подписки на фиксированную широкополосную связь
Пропускная способность международного Интернета
Доступность Интернета в школах

1.2. Контент Применения GitHub
Правки в Wikipedia
Регистрация Интернет-доменов 
Разработка мобильных приложений

1.3.  Будущие 
технологии

Принятие новых технологий
Инвестиции в новые технологии
Заявки на патенты в ИКТ
Расходы на компьютерное программное обеспечение
Плотность роботов
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Окончание табл. 1
1 2 3

2.
 Л

ю
ди

2.1. Индивиды Интернет-пользователи
Активные подписки на широкополосную мобильную связь
Пользователи виртуальных социальных сетей
Зачисление в высшие учебные заведения
Уровень грамотности взрослого населения
Навыки ИКТ

2.2. Бизнес Фирмы с вебсайтами
Простота ведения бизнеса
Профессионалы
Технические и младшие специалисты
Использование цифровых инструментов в бизнесе
Расходы предприятий на НИОКР

2.3. Государство Государственные онлайн-сервисы
Публикации и использование открытых данных
Государственное содействие инвестициям в новые технологии
Расходы на НИОКР со стороны правительства и высшего 
образования

3.
 У

пр
ав

ле
ни

е

3.1. Доверие Безопасные Интернет-серверы
Кибербезопасность
Онлайн-доступ к финансовым счетам
Интернет-покупки

3.2. Регулятор Качество нормативного регулятора
Нормативно-правовая среда ИКТ
Приспособляемость нормативно-правовой базы к новым 
технологиям
Законодательство об электронной торговле
Защита конфиденциальности по закону

3.3. Инклюзия Электронное участие
Социально-экономический разрыв в использовании цифровых 
платежей
Доступность местного онлайн-контента
Гендерный разрыв в использовании Интернета
Разрыв в использовании цифровых платежей в сельских районах

4.
 В

ли
ян

ие

4.1 Экономика Отрасль средних и высоких технологий
Экспорт высоких технологий
Заявки на патенты по процедуре РТС
Производительность труда на одного сотрудника
Преобладание гиг-экономики

4.2.  Качество 
жизни

Счастье
Свобода совершать жизненный выбор
Неравенство доходов
Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении

4.3.  Вклад в цели 
устойчивого 
развития

Цель: хорошее здоровье и благополучие
Цель: качественное образование
Цель: гендерное равенство
Цель: доступная и чистая энергия
Цель: устойчивые города и сообщества
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Можно увидеть, что индекс, действительно, рассматривает весомую 
часть различных компонент общественных систем, задействованных в 
процесс цифровой трансформации, и дополнительный анализ на его осно-
ве позволит представить полноценную картину готовности мирового со-
общества к глобальным цифровым изменениям.

Для проведения исследования сетевой готовности стран мира были 
отобраны отдельные показатели субиндексов, являвшиеся открытыми для 
публичного доступа, имевшие наиболее полные данные для всех стран 
мира и включившие наиболее актуальные данные по 134 странам мира, 
по 33 факторам [2]:

X1 – мобильные тарифы, % ежемесячного ВВП на душу населения 
[GSM Association, 2019],

X2 – цены на телефоны, % ежемесячного ВВП на душу населения [GSM 
Association, 2019],

X3 – подписки на фиксированную широкополосную связь (fixed-broad-
band subscriptions) [ITU, 2019],

Х4 – пропускная способность международного интернета [ITU, 2019],
X5 – правки Википедии, кол-во правок на тысячу человек [Cornell Uni-

versity, the Global Innovation Index, 2020],
X6 – разработка мобильных приложений, индекс [GSM Association, 2019],
Х7 – свобода делать жизненный выбор, индекс [World Happiness Report, 

2020],
Х8 – счастье, индекс [World Happiness Report, 2020],
Х9 – ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении, лет 

[World Health Organization, 2020],
X10 – качество нормативного регулятора, индекс [World Bank, 2019],
X11 – безопасные Интернет-серверы, ед. [World Bank, 2020],
X12 – среднегодовой уровень содержания мелких твердых частиц в 

городах взвешено по численности населения [World Health Organization, 
2020],

X13 – активные подписки на широкополосную мобильную связь, ин-
декс [ITU, 2019],

X14 – покрытие мобильной сети 4G, индекс [ITU, 2019],
X15 – электронное участие, индекс [UNDESA, 2020],
Х16 – уровень грамотности взрослого населения, индекс [UNESCO, 

2020],
Х17 – фирмы, имеющие веб-сайт, % [World Bank, 2020],
Х18 – гендерное равенство, индекс [UNDP, 2018],
X19 – доступ к электричеству в школах, % [World Bank, 2019],
X20 – доступ в Интернет, % [ITU, 2019],
Х21 – Интернет-пользователи, % [ITU, 2019],
Х22 – публикация и использование открытых данных, ед. [World Wide 

Web Foundation (2017), Open Data Barometer 4th Edition – Global Report],
X23 – онлайн-доступ к финансовому счету, % возраста 15+ [World Bank, 

2019],
Х24 – использовали Интернет для онлайн-покупок, % возраста 15+ 

[World Bank, 2019],
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Х25 – сделано или получено цифровых платежей за год, % мужчин воз-
раста 15+ [World Bank, 2019],

X26 – сделано или получено цифровых платежей за год в сельской мест-
ности, % возраста 15+ [World Bank, 2019],

Х27 – количество финансовых аккаунтов, % возраста 15+ [World Bank, 
2019],

Х28 – компьютерная безопасность, индекс [ITU, 2019],
Х29 – экспорт высоких технологий, долл. США [Knoema, 2020],
Х30 – легкость ведения бизнеса, индекс [World Bank, 2019],
Х31 – патентные заявки, кол-во резидентов [World Bank, 2019],
Х32 – суммарное потребление энергии, тераджоули,
Х33 – общий охват услугами здравоохранения, индекс [World Health 

Organization, 2020].
В силу того что индекс сетевой готовности оказался достаточно объем-

ным показателем, было принято решение применить для исходной выбор-
ки данных метод сокращения размерности признакового пространства – 
метод главных компонент, который позволил сохранить содержательную 
часть переменных и уйти от взаимозависимости данных – мультиколлине-
арности.

Решения и результаты

Применением встроенных функций программы STATISTICA последо-
вательно были получены два набора факторных признаков, разделивших 
совокупность факторов на 3 или 2 интегральные компоненты. Выбор чис-
ла главных компонент был обусловлен графическим представлением их 
собственных значений (график «Каменистой осыпи» (рис. 1); значениями 
критерия Кеттеля (собственное значение компонент д.б. > 1) и суммарной 
кумулятивной дисперсии (70–80 %).

При определении факторных нагрузок каждое из распределений (на 2 
или 3 фактора) соответствовало условию присутствия в составе компонент 
по крайней мере одного значимого фактора. Поскольку состав факторного 
распределения был корректным в обоих случаях, выбор лучшего был ос-

Рис. 1. График «Каменистой осыпи»
Schedule “Scree”
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нован на соответствии критерию наибольшей информационной значимо-
сти (минимизации информационных потерь при сокращении размерности 
выборки).

Выбор числа главных компонент был обусловлен графическим пред-
ставлением их собственных значений, статистическое качество факторного 
распределения доказывалось изучением показателей общей и кумулятив-
ной дисперсии из условия присутствия значимых различий в структуре 
межфакторных дисперсий, обуславливающих полноценность информаци-
онной нагрузки каждой полученной компоненты ( fn ) (табл. 2). Результаты 
проведенного факторного анализа на основе метода главных компонент 
позволили выделить две значимые компоненты, характеризующие техно-
логии и их социальное влияние (в составе 20 факторов) –  f1, а также техно-
логическую активность стран (в составе 6 факторов) –  f2 (табл. 3).

По итогам анализа совокупность 134 стран мира могла быть описана 
двумя интегральными показателями, включившими 26 факторных призна-
ков, что создало достаточные условия для дальнейшего развития исследо-
вания в рамках статистического анализа. Итоговый состав главных компо-
нент составили:

Фактор 1-f1 – X1 – мобильные тарифы, X2 – цены на телефоны, X5 – 
правки Википедии, X6 – разработка мобильных приложений, X8 – счастье, 
X9 – ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении, X10 – 
нормативное качество, X14 – покрытие мобильной сети 4G, X15 – элек-
тронное участие, X17 – фирмы с веб-сайтом, X18 – гендерное равенство, 
X19 – доступ в Интернет в школах, X20 – доступ в Интернет, X23 – онлайн-
доступ к финансовому счету, X24 – Интернет-магазины, X25 – социально-
экономический разрыв в использовании цифровых платежей, X26 – разрыв 
в использовании цифровых платежей в сельских районах, X27 – дифферен-
циация доходов, X28 – компьютерная безопасность, X33 – хорошее здоровье.

Таблица 2
Накопленные дисперсии главных компонент
Cumulative variances of principal components

fn Eigenvalue % Total Cumulative Cumulative

1 15,82 47,93 15,82 47,93
2 5,57 16,88 21,39 64,82
3 1,83 5,55 23,22 70,37

Таблица 3
Сравнение коэффициентов информационной нагрузки

Comparison of information load factors

Компонента
Значение, %

для 2 компонент для 3 компонент

f1 91,1 85,8
f2 87,3 87,8
f3 – 23,3
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Фактор 1-f2 – X3 – подписки на фиксированную широкополосную 
связь, X13 – активные подписки на широкополосную мобильную связь, 
X21 – Интернет-пользователи, X29 – экспорт высоких технологий, X31 – 
патентные заявки, X32 – суммарное потребление энергии.

Целью следующего этапа исследования стало формирование класси-
фикации стран мира по уровню сетевой готовности на основе созданного 
набора интегральных факторов (табл. 4). Применением статистического 
функционала STATISTICA были получены различные кластерные разбие-
ния, предпочтение из которых было отдано результатам метода k-средних 
в силу их логической структуры и сравнительно небольших отличий от ре-
зультатов иерархических методов. Вся совокупность стран, очевидно, мог-
ла быть разделена на 2 и 3 группы соответственно. Наилучшее качество 
отразила классификация, разделившая страны мира на три разновеликие 
группы и обладавшая наименьшим значением функционала – F1 (критерий 
минимизации квадратов расстояний до центров кластеров). Таким образом, 
рассмотренная совокупность стран мира была разделена на три самосто-
ятельные группы по уровню сетевой готовности общества. Наибольшую 
значимость в состав классификации внесла компонента  f1 – достаточность 
условий сетевого пространства, меньшую значимость внесла компонента 
f2 – технологическая активность.

Таблица 4
Классификация стран мира по уровню сетевой готовности

Classification of the countries of the world according to the level of network readiness

Передовые Перспективные Отстающие

Австралия, Австрия, Бель-
гия, Канада, Хорватия, Кипр, 
Чехия, Дания, Эстония, 
Финляндия, Франция, Гер-
мания, Гонконг, Исландия, 
Ирландия, Израиль, Ита-
лия, Япония, Корея, Кувейт, 
Латвия, Литва, Люксембург, 
Мальта, Нидерланды, Новая 
Зеландия, Норвегия, Поль-
ша, Португалия, Сингапур, 
Словакия, Словения, Испа-
ния, Швеция, Швейцария, 
Объединенные Арабские 
Эмираты, Соединенное Ко-
ролевство, США

Албания, Аргентина, Арме-
ния, Азербайджан, Бахрейн, 
Беларусь, Боливия, Босния 
и Герцеговина, Бразилия, 
Болгария, Чили, Колумбия, 
Коста-Рика, Доминикан-
ская Республика, Эквадор, 
Сальвадор, Грузия, Греция, 
Гватемала, Венгрия, Индо-
незия, Иран, Ямайка, Иор-
дания, Казахстан, Кения, 
Кыргызстан, Ливан, Малай-
зия, Маврикий, Мексика, 
Молдова, Монголия, Черно-
гория, Марокко, Северная 
Македония, Оман, Панама, 
Парагвай, Перу, Филиппи-
ны, Катар, Румыния, Россия, 
Саудовская Аравия, Сербия, 
Южная Африка, Шри Лан-
ка, Таиланд, Тринидад и 
Тобаго, Тунис, Турция, Укра-
ина, Уругвай, Венесуэла, 
Вьетнам

Албания, Ангола, Бангла-
деш, Бенин, Буркина-Фасо, 
Бурунди, Кабо Верде, Кам-
боджа, Камерун, Чад, Китай, 
Демократическая Респуб-
лика Конго, Кот-д’Ивуар, 
Египет, Эсватини, Эфиопия, 
Гамбия, Гана, Гвинея, Гон-
дурас, Индия, ЛАО, Лесото, 
Мадагаскар, Малави, Мали, 
Мозамбик, Намибия, Непал, 
Нигерия, Пакистан, Руанда, 
Сенегал, Таджикистан, Тан-
зания, Уганда, Йемен, Зам-
бия, Зимбабве
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Представляется важным формулирование более развернутых харак-
теристик для каждой полученной группы стран – с этой целью был про-
веден дополнительный анализ средних факторных значений в пределах за-
данной классификации.

Первоначально было проведено сопоставление средних страновых 
значений по всем факторам, включенным в интегральную компоненту со 
средними значениями всей выборки. Таким образом, первый полученный 
кластер характеризовался передовыми достижениями в отношении каждо-
го фактора, вошедшего в состав главной компоненты (рис. 2).

Первая группа стран (кластер 1, компонента  f1 ). Средние мировые 
значения по абсолютному количеству факторов, характеризующих доста-
точность сетевого пространства. В данном случае это отразило позитивные 
тенденции – страны первой группы характеризовались наибольшими до-
стижениями в области сетевой готовности в контексте развития достаточ-
ных условий в самом обществе (рис. 2).

Первая группа стран (кластер 1, компонента  f2 ). Оценка факторов, 
вошедших в компоненту  f2 – технологической активности, во многом 
дополнила сделанные выводы (рис. 3). Так, первый кластер в составе пере-
довых стран по уровню активности использования технологий характери-
зовался средними темпами.

Рис. 2. Темпы опережения по факторам компоненты  f1 кластера 1
Lead rates by factors of component  f1 of cluster 1

Рис. 3. Темпы опережения/отставания компоненты  f2 кластера 1
Lead/lag rates of component  f2 of cluster 1
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При достаточно высоком количестве подписок на широкополосную 
связь (X3), уровне экспорта высоких технологий (X29), количестве патент-
ных заявок (X31) и суммарном потреблении энергии (X32) данные страны 
значительно отставали по количеству подписок на мобильную связь (X13) 
и количеству Интернет-пользователей (X21). В данном случае такое отста-
вание могло быть объяснено усредненными показателями в разрезе груп-
пы – в целом развитые страны характеризуются большим числом Интер-
нет-пользователей, чем развивающиеся.

Вторая группа стран (кластер 2, компонента  f1 ). В состав данной 
группы вошла Россия. В отношении прежних показателей, характеризо-
валась средними темпами развития, зачастую не превышающими средне-
мировые темпы, а также значительным отставанием в разрезе некоторых 
факторов (рис. 4) [4].

Из рис. 4 видно, что с общим снижением индекса сетевой готовности 
Y на 3 % по сравнению со средним значением всей выборки основатель-
ное сокращение претерпели факторы X24 – использовали Интернет для 
онлайн-покупок, %; X25 – сделано или получено цифровых платежей за 
год, %; X26 – сделано или получено цифровых платежей за год в сельской 
местности, % и X27 – количество финансовых аккаунтов.

Вторая группа стран (кластер 2, компонента  f2 ). Перспективные стра-
ны обладали наиболее низкой технологической активностью при отставании 
по абсолютному количеству факторов. Страны этой группы в подтверждение 
ранее сделанным выводам должны уделить внимание распространению ис-
пользования имеющихся и заимствованных технологий и инноваций (рис. 5).

Рис. 4. Темпы опережения/отставания компоненты  f1 кластера 2
Lead/lag rates of component  f1 of cluster 2

Рис. 5. Темпы опережения/отставания компоненты  f2 кластера 2
Lead/lag rates of component  f2 of cluster 2
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Третья группа стран (кластер 3, компонента  f1). Страны этой группы 
показали наиболее неоднозначные результаты – страны, в целом отстаю-
щие по уровню достаточности условий для развития сетевой трансформа-
ции (рис. 6), обладали наибольшим уровнем технологической активности.

Третья группа стран (кластер 3, компонента  f2). Данная группа стран 
в противовес второй использовала все имеющиеся возможности по активи-
зации использования и применения технологий (рис. 7).

Низкие значения имел только фактор X29 – экспорт высоких техноло-
гий. В остальном широкополосная мобильная связь, а также количество 
интернет-пользователей, патентных заявок и суммарное потребление энер-
гии превысили не только значения передовых стран, но и мира в целом. 
Можно сказать, что общее развитие данной группы стран позволяло в пол-
ной мере обеспечивать население заимствованными технологиями.

На основе разработанной классификации дальнейшее исследование 
было направлено на построение математических моделей для каждой са-

Рис. 6. Темпы опережения/отставания компоненты  f1 кластера 3
Lead/lag rates of component  f1 of cluster 3

Рис. 7. Темпы опережения/отставания компоненты  f2 кластера 3
Lead/lag rates of component  f2 of cluster 3
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мостоятельной группы стран, назначение которых состояло в установлении 
взаимосвязей результативного признака от объясняющих интегральных 
компонент  f1 (достаточность условий сетевого пространства) и  f2 (техно-
логическая активность). В данном случае результирующими факторами 
выступили ВВП, млн долл. США (GDP) и индекс человеческого развития, 
ИЧР (HDI) как показатели, иллюстрирующие динамику изменения эконо-
мики и условий развития социума, на которые должны непосредственно 
влиять процессы цифровизации.

В случае, если в модели обнаруживались неоднозначные результаты в 
силу возможной созависимости факторов, применялись методы пошаговой 
гребневой регрессии с дальнейшей оценкой наиболее подходящей моде-
ли с позиции минимизации информационных потерь на основе критериев 
Акаике (AIC) и Шварца (BIC). Таким образом, было получено шесть раз-
личных уравнений, характеризующих зависимость выбранных агрегатов 
от интегральных показателей сетевой готовности (табл. 5).

Таблица 5
Результаты регрессионного моделирования

Results of regression modeling
Кластер Модели R R2 F

1 GDP1 = –112078
HDI1 = 0,800522 + 0,0913 f1

0,92
0,81

0,85
0,65

98,81
32,97

2 GDP2 = 395484 + 167934 f1
HDI2 = 0,7709

0,92
0,84

0,84
0,70

146,62
131,23

3 GDP3 = 192899
HDI3 = 0,7791

0,99
0,85

0,98
0,72

2232,51
95,39

Статистическое качество каждого уравнения было доказано высокими 
коэффициентами корреляции (>0,80), при этом вариация результирующих 
признаков в каждом случае не менее чем на 70 % трактовалась вариаци-
ей объясняющих факторов. При выполнении F-критерия Фишера каждая 
модель была признана достаточно качественной и пригодной для даль-
нейшего анализа. В ходе проведения пошаговой гребневой регрессии в 
моделях были оставлены только значимые факторы, факт чего подтвердил 
t-критерий Стьюдента.

В среднем в каждой из полученных моделей, независимо от кластера, 
наблюдались одни и те же тенденции: на уровень ВВП большее влияние 
оказывала компонента  f2 со значением бета, равным 0,92 (для кластера 1), 
0,90 (для кластера 2) и 0,99 (для кластера 3). При этом связь являлась пря-
мой, т.е. с увеличением технологической активности ВВП стран должен 
увеличиваться. Таким образом, можно говорить о том, что на уровень ВВП 
в странах мира в разных количественных пропорциях значимое влияние 
оказывала технологическая активность. На ИЧР, в свою очередь, большее 
влияние оказывала компонента  f1, что может объясняться близостью ее 
факторного состава к составу ИЧР (в особенности в разрезе уровня сча-
стья, хорошего здоровья, гендерного равенства и др.).
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Стоит также отметить существенные различия моделей: ВВП развитых 
стран имел тесную количественную зависимость только с фактором до-
статочности сетевого пространства, и развитие общества с позиции ИКТ 
во многом повлияло на высокие показатели экономического развития этой 
группы. Для развивающихся перспективных стран равноценно сильное 
влияние на экономику оказывали как достаточность условий для сетевой 
трансформации, так и фактор технологической активности. На уровень 
ВВП отстающих стран большее значение оказала компонента технологи-
ческой активности при доказанном значительном отставании по уровню 
развития общества в контексте ИКТ.

Обобщая, можно сказать, что мировой ВВП и значения ИЧР, действи-
тельно, значимо коррелировали с уровнем сетевой готовности общества. 
Соответственно цифровизация и цифровая трансформация общества – 
важный процесс, способный существенно сказаться на результатах произ-
водственной деятельности и развития общества каждой отдельной страны 
и мира в целом.

В частности, ставя перед собой цель увеличения уровня ВВП в процес-
се реализации цифровых программ, развивающиеся перспективные страны 
должны уделять внимание как компонентам развития ИКТ и социального 
влияния технологий на жизнь общества, так и активности использования 
технологий и соответственно повышения доверия к ним. Развивающимся и 
отстающим странам следует остановить внимание на активности использо-
вания имеющихся или импортированных технологий в силу практической 
сложности достижения долгосрочного результата по усилению социально-
го влияния инноваций: в одном случае из-за достаточно высокой развито-
сти в этом контексте; в другом – из-за наличия иных проблем социально-
экономического и иного характера, мешающих сосредоточить влияние на 
полноценном развитии технологических аспектов социальной сферы. Если 
же страны ориентированы в большей степени на увеличение ИЧР, необхо-
димо планомерно прорабатывать факторы компоненты  f1: уровень счастья, 
гендерное равенство, дифференциацию доходов, онлайн-активность, элек-
тронное участие, кибербезопасность, доступность Интернета и др.

Заключение

По результатам проведенного исследования было всесторонне проана-
лизировано состояние сетевой готовности общества в разрезе 134 стран 
мира. Разделение данных глобального индекса сетевой готовности на глав-
ные компоненты позволило преодолеть проблему значимой мультиколли-
неарности, существовавшей в большом массиве данных исходной выборки. 
Таким образом, объемный индекс был разделен на две компоненты, кото-
рые характеризовали уровень сетевой готовности с двух позиций: доста-
точность сетевого пространства как развитие условий для применения и 
распространения ИКТ и технологическая активность как деятельность 
стран по непосредственному использованию ИКТ, включая экспортно-им-
портные отношения в сфере высоких технологий.
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На основе стандартизированной выборки методами кластерного анали-
за были получены три группы стран, отличавшиеся разным уровнем сете-
вой готовности и охарактеризованные как передовые, перспективные и 
отстающие.

Так как цифровизация является процессом, направленным на улучшение 
общественного развития, в частности экономических рыночных показате-
лей, с помощью регрессионного моделирования были получены функции, 
характеризующие связь компонент индекса сетевой готовности и ВВП как 
основного показателя экономического роста и ИЧР как показателя общего 
развития условий жизни в странах мира. Было обнаружено, что факторы 
сетевой готовности безусловно влияли как на общий уровень ВВП, так и 
на ИЧР, причем на ВВП развитых стран в большей мере оказала влияние 
компонента технологической активности, поэтому распространяя выводы, 
можно сказать, что увеличение ВВП данных стран и в дальнейшем может 
быть обусловлено экспортными отношениями, значительным потреблени-
ем электричества (возможно, не только в контексте использования цифро-
вых ИКТ, но и майнинга биткоина), а также использованием мобильной 
и фиксированной широкополосной связи. ВВП перспективных стран был 
чувствителен к обеим компонентам сетевой готовности, соответственно, и 
равномерное развитие общественных систем способно в дальнейшем ока-
зывать положительное влияние на рост показателя. Для отстающих стран 
более значимой компонентой выступила технологическая активность. Как 
и для передовых стран, расширение использования технологий способно 
приносить существенный вклад в развитие ВВП, причем контактное взаи-
модействие передовых и отстающих стран теоретически способно сбалан-
сировать существующий технологический разрыв путем сотрудничества в 
отношении проблемных вопросов. На ИЧР в большей мере оказывала вли-
яние компонента  f1 в силу соответствия практических целей расчета ин-
дексов, но различия в сфере их исчисления (NRI включает данные развития 
общества исключительно в сфере ИКТ), причем только в развитых странах 
на ИЧР значимо влияла и компонента  f2 – технологическая активность.
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Аннотация. Актуальность исследования обусловлена проблематикой повышения 
конкурентоспособности регионов за счет применения методов концепции догоняюще-
го и опережающего технологического развития к оценке технической эффективности 
регионов. Использован комплексный подход измерения технической эффективности 
региона различными методами (DEA-метод и MPI, SFA-метод и производственной 
функции Кобба–Дугласа), расширенного кластерными и дисперсионными методами 
как аналитического инструмента для разработки имитационных стратегий развития 
регионов.

Объектом исследования являются регионы Сибирского федерального округа, ко-
торые отличаются масштабом, структурой экономики и уровнем социально-экономи-
ческого развития.

Результаты исследования показали эффективность использования комплексного 
подхода измерения технической эффективности для разработки имитационных стра-
тегий развития регионов.
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Abstract. The relevance of the exploration is due to the problem of increasing the 
regions competitiveness by applying the methods of concept catching up and advancing 
technological development to assess the regions technical efficiency.

A comprehensive approach is used to measure the technical efficiency of the region by 
various methods (DEA-method and MPI, SFA-method and the Cobb-Douglas production 
function), extended by cluster and dispersion methods as an analytical tool for designing 
simulation strategies for the development of regions.

The object of the research is the regions of the Siberian Federal District, which differ in 
scale, economic structure and level of socio-economic development.

The results of the research showed the effectiveness of using an integrated approach 
to measuring technical efficiency to develop simulation strategies for the development of 
regions.

Keywords: simulation modeling, SFA method, DEA method, malmquist index, Cobb–
Douglas production function, Siberian Federal District regions, technical efficiency
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Введение

Концепция технологического развития (догоняющего и опережающего) 
предполагает анализ возможностей (глобальных и локальных) и исследова-
ния технической эффективности региона посредством опережающего сме-
щения кривой производственных возможностей (фронтира) или догоняю-
щего приближения к фронтиру. При этом методы оценки эффективности 
разделяют на коэффициентный и эконометрический, а также на граничный 
и неграничный анализ [3, 6, 7].

Коэффициентный подход предполагает сравнение фактически достиг-
нутых результатов с нормативными значениями, эконометрический под-
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ход – оценку в сравнении с лидером, эффективно использующим име-
ющиеся ресурсы, на основании граничного анализа, который с учетом 
особенностей построения фронтира базируется на непараметрическом 
(кусочно-линейная граница методом математического программирования) 
и параметрическом (гладкая граница на основе регрессионной модели про-
изводственной функции); стохастическом и детерминированном подходах.

В данном исследовании на основе граничного подхода применены сле-
дующие базовые методы анализа эффективности [1]:

В рамках параметрического метода – Stochastic Frontier Analysis (SFA) 
[14, 17, 23]. Оценка эффективности деятельности региона связана с иден-
тификацией производственной функции (наиболее часто используемой 
Кобба–Дугласа).

В рамках непараметрического метода – Data Envelopment Analysis 
(DEA) [19].

Дискуссионной остается проблема различий в оценках эффективности 
на основе этих подходов.

Целью исследования является апробация инструментария оценки ди-
намической эффективности социально-экономического развития регионов 
Сибирского федерального округа (далее – регионы СФО) периода 2010–
2020 гг.

Основные задачи, решаемые в рамках исследования:
1. Расчет показателей DEA и SFA-эффективности регионов СФО по со-

вокупности показателей результативности (ВРП) и ресурсов (УЗН, ИОК).
2. Построение имитационного пространства регионов в координатах 

показателей ресурсов и результатов на основании метода DEA.
3. Выявление неоднородности статических и динамических показате-

лей эффективности регионов СФО.
4. Оценка влияния ресурсов (УЗН, ИОК) на результативность (ВРП) 

эконометрическим методом с помощью производственной функции Коб-
ба–Дугласа.

Методология исследования

I. В DEA-методе [18, 23] используются две разновидности моделей: 
модели (input-oriented) для оценивания эффективности минимизации ис-
пользования ресурсов (УЗН, ИОК) и модели (output-oriented) для оценки 
эффективности максимизации получения результата (ВРП).

Метод DEA предлагает 2-летнюю динамическую характеристику про-
гресса (регресса) эффективности – Malmquist productivity index (MPI). Зна-
чения MPI < 1 соответствуют снижению, MPI = 1 постоянству и MPI > 1 
росту эффективности в течение исследуемого периода [21, 24].

Индекс Малмквиста рассчитывается по формуле:
 MPI = EFF ∙ TECH, (1)

где EFF – (Catch-up Effect) определяется отношением ТЕcrs периода t + 1 
к ТЕcrs периода t и соответствует повышению эффективности региона в 
случае EFF > 1.
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TECH – (Frontier Shift Effect) является мерой сдвига фронтира в случае 
TECH > 1 при технологическом улучшении между периодами [15, 16].

Наряду с краткосрочной (2-летней) динамикой MPI используется долго-
срочная (более 2-летней), которая оценивается линейным трендом α · t + b, 
где α > 0 соответствует прогрессу, а α < 0 – регрессу [20].

Расчеты выполнены с помощью программных продуктов: DEAP [27] и 
STATISTICA [10, 26].

Метод DEA (анализ среды функционирования [8]) позволяет анализи-
ровать разностороннюю эффективность регионов с позиции возможностей 
технологического арбитража. Так, в работе М.В. Цапенко [11] рассмотрена 
инновационная эффективность регионов, у А.Н. Порунова [8] изучается 
экологическая эффективность, а в работе Н.В. Ивлевой, О.О. Комаревце-
вой [4] – финансовая и социальная эффективности.

II. В методе SFA [14, 17, 22], в отличие от DEA, допускается наличие 
случайных отклонений от фронтира, а оценка эффективности методом мак-
симального правдоподобия (IESFA = е–u) связана с идентификацией простей-
шей спецификации производственной функции Кобба–Дугласа:

 0 1 1ln ln ... ln .k ky x x v u= β +β + +β + −  (2)

В нашем случае:
 y = ВРП = γ · (УЗН)α ·  (ИОК)β или lgy =
 = lgγ + α · lg (УЗН) + β · lg (ИОК), (3)

где γ – технологический коэффициент; α и β – коэффициенты эластичности 
(ВРП) по затратам труда (УЗН) и капитала (ИОК) [2, 5, 9].

Оценки параметров функции Кобба–Дугласа получаются методом наи-
меньших квадратов (МНК) применительно к уравнению линейной регрес-
сии (3). При этом для оценки качества модели используются следующие 
показатели: R2 − коэффициент детерминации и F-статистика (критерий Фи-
шера).

III. Неоднородность регионов по показателям оценивается кластерным 
анализом на основе методов К-средних и иерархической кластеризации.

IV. Для сравнительного анализа регионов СФО применялись непараме-
трические характеристики, диаграммы размаха и дисперсионный анализ.

В расчетах использованы программные продукты: DEAP [27] и 
STATISTICA [11, 26].

Объектом исследования являются 10 регионов Сибирского федерально-
го округа (регионы СФО): Красноярский (далее аббревиатура на графике – 
КК) и Алтайский (АК) края, Омская (ОО), Иркутская (ИО), Новосибирская 
(НО), Томская (ТО), Кемеровская (КО) области, Республики Хакасия (РХ), 
Алтай (РА) и Тыва (РТ).

Регионы СФО имеют высокий уровень дифференциации по основным 
макроэкономическим показателям, различную структуру промышленно-
сти, что предопределяет наличие разных вариантов стратегий технологи-
ческого развития. Базой данных исследования являются статистические 
показатели социально-экономического развития регионов [25].
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Ресурсные показатели:
УЗН – Уровень занятости населения в возрасте 15–72 лет, %;
ИОК – Инвестиции в основной капитал c учетом цен (с лагом в год), 

млрд руб.
Показатель результативности:
ВРП – Валовый региональный продукт (c учетом дефлятора), млн руб.
Неоднородность регионов по показателям позволяет применить кла-

стерный анализ для исходной типологизации регионов СФО [12]. С по-
мощью кластерного анализа по совокупности исходных стандартизиро-
ванных показателей, усредненных за 2010–2020 гг., получено разбиение 
10 регионов СФО на пять кластеров. Между кластерами различия оценены 
по стандартизированной шкале в один стандарт как статистически значи-
мые по крайней мере по одному из системы показателей кластеризации:

– Красноярский край (К1) – лидер по результату (ВРП) и затратам 
(ИОК);

– Новосибирская, Кемеровская и Иркутская области (К2) – средний по 
результату (ВРП) и выше среднего по затратам (ИОК);

– Томская и Омская области, Алтайский – средний по результату (ВРП) 
и средний по затратам (ИОК);

– Республики Алтай и Хакасия (К4) – средний по результату (ВРП), 
ниже среднего по затратам (ИОК);

– Республика Тыва (К5) – аутсайдер по затратам (УЗН).

Результаты исследования

Метод DEA

Расчеты технической эффективности (ТЕ) регионов СФО проведены 
методом DEAVRS с использованием моделей, ориентированных на выход 
(т.е. на максимизацию результата при фиксированных затратах) – (TEout), а 
также методом SFA с использованием функции Кобба–Дугласа при полу-
нормальном распределении компоненты неэффективности.

В случае метода DEA применительно к совокупности показателей ре-
зультативности (ВРП) и ресурсов (УЗН, ИОК) расчеты технической эф-
фективности (ТЕ) регионов СФО являются продолжением исследований 
в работах [12, 13].

DEA (OUT/IN_VRS) позволяет оценить как ТЕвых по максимизации 
(ВРП) при фиксированном (УЗН), так и ТЕвх при минимизации (УЗН) при 
фиксированном (ВРП). Графическая интерпретация фронтира эффектив-
ности и рассеивание регионов относительно него в координатах (ВРП, 
УЗН) представлена на рис. 1. Графически техническая эффективность 
ТЕвых определяется как отношение расстояния от оси ресурсов до факти-
ческого положения к расстоянию от оси ресурсов до точки имитационного 
положения региона (ломаная прямая коричневого цвета). Аналогично, ТЕвх 
определяется как отношение расстояния от оси результатов до точки ими-
тационного положения региона фактического положения к расстоянию от 
оси результатов до фактического положения.
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Регионы-лидеры по технической эффективности (ТЕ) с учетом ее ди-
намики (МРI) в 2010 г.: Красноярский край – относительно высокие за-
траты ресурса (УЗН) и относительно высокий результат (ВРП); Республика 
Тыва – относительно низкие затраты ресурса (УЗН) и относительно низкий 
результат (ВРП). В 2020 г. группа лидеров сохранилась. Снижение динами-
ческой эффективности в 2020 г. относительно 2010 г. отмечено в Республи-
ке Тыва и Кемеровской области (MPI < 1), и рост данного показателя в Ре-
спубликах Алтай и Хакасия, Алтайском и Красноярском крае, Иркутской, 
Томской, Новосибирской и Омской областях (MPI > 1).

Графическая интерпретация фронтира эффективности и рассеивание ре-
гионов относительно него в координатах (ВРП, ИОК) представлена на рис. 2.

Рис. 1. Диаграмма рассеяния регионов СФО относительно фронтиров 
(показатели ВРП, УЗН за 2010 и 2020 гг.)

Scatterplot of regions of the Siberian Federal District relative to the frontiers 
(indicators of GRP, UZN for 2010 and 2020)

Рис. 2. Диаграмма рассеяния регионов СФО относительно фронтиров 
(показатели ИОК, ВРП за 2010 и 2020 гг.)

Scatterplot of SFD regions relative to frontiers (indicators of IEC, GRP 
for 2010 and 2020)
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Регионами-лидерами по технической эффективности (ТЕ) с учетом ее 
динамики (МРI) в 2010 г. являются: Красноярский край – относительно 
высокие затраты ресурса (ИОК) и относительно высокий результат (ВРП); 
Республики Хакасия и Тыва – относительно низкие затраты ресурса (ИОК) 
и относительно низкий результат (ВРП); Новосибирская область и Алтай-
ский край – относительно средние затраты ресурса (ИОК) и относительно 
средний результат (ВРП). В 2020 г. лидерство потеряли Алтайский край и 
Новосибирская область.

Рассмотрим построенное имитационное пространство регионов на 
примере Oмской области за 2020 г.:

1. Параметры выхода OUT: ТЕвых ≈ 0,68; ΔTGВРП составляет 46,23 % 
(с ВРП = 763,47 до ВРПTG =  116,4); с wg (Красноярский край) = 0,346 и wg 
(Республика Хакасия) = 0,654.

2.   Параметры входа IN: ТЕвх ≈ 0,85; ΔTGУЗН составляет 15,37 % 
(с УЗН = 63,6 до УЗНTG = 53,8) и ΔTGИОК составляет 26,63 % (с ИОК = 180,7 
до ИОКTG = 132,6); с wg (Красноярский край) = 0,26 и wg (Республика 
Хакасия) = 0,74.

Неоднородность имитационных показателей регионов СФО позволя-
ет применить кластерный анализ для имитационной типологизации, 
что позволило получить распределение 10 регионов на четыре кластера 
по минимизации ресурсов (IN в случае ВРП; УЗНTG; ИОКTG ) и на шесть 
кластеров по максимизации результата (OUT в случае ВРПTG; УЗН; ИОК) 
(рис. 3).

Эффекты как минимизации ресурсов (IN), так и максимизации резуль-
тата (OUT) существенным образом повлияли на результаты исходной ти-
пологизации регионов СФО [12]. Так, например, в случае минимизации ре-
сурсов (IN) это привело к исчезновению кластера 5 и перераспределению 
регионов по всем кластерам, кроме Красноярского края (К1), а в случае 
максимизации результата (OUT) это привело к сохранению трех кластеров 
К1, К4, К5, образованию нового кластера К23 (Новосибирской области из 
(К2) и Омской области из (К3) и перераспределению регионов по осталь-
ным кластерам.

Метод SFA

Наряду с методом DEAVRS расчеты показателя технической эффектив-
ности (ТЕ) проведены методом SFA.

Распределение показателей эффективности, полученных в результате 
SFA и DEAout, существенно отличается от нормального закона и высоко-
значимо по критерию Пирсона (рис. 4). Следовательно, в дальнейших рас-
четах применены методы и характеристики непараметрической статистики.

Расчеты показывают высокую эффективность СФО (по совокупности 
регионов на период 2010–2020 гг.) как по методу DEA (среднее ≈ 0,875, ме-
диана ≈ 0,946), так и SFA (среднее ≈ 0,923, медиана ≈ 0,948), коррелируе-
мых согласно высокозначимому (на уровне значимости p < 0,001) рангово-
му коэффициенту корреляции Спирмена R ≈ 0,563. Причем ТЕDEA ≈ ТЕSFA 
согласно ранговому критерию Краскела–Уоллиса.
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Рис. 3. Линейные графики стандартизированных показателей и дендрограммы 
имитационных показателей регионов СФО (вход – сверху, выход – снизу)

Linear graphs of standardized indicators and dendrograms of simulation indicators of 
the regions of the Siberian Federal District (input – from above, output – from below)

Рис. 4. Гистограмма распределения показателя эффективности методами 
SFA и DEAout (регионы СФО за 2010 и 2020 гг.)

Histogram of the distribution of the efficiency indicator by the SFA and DEAout 
methods (regions of the Siberian Federal District, for 2010. and 2020)
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Исследование выявило неоднородность регионов СФО по показателю 
эффективности SFA и DEAout.

Вычисленные числовые характеристики ТЕ по методам DEA и SFA ре-
гионов СФО приведены в табл. 1.

Таблица 1
Числовые характеристики показателей эффективности регионов СФО 

по методам DEA и SFA
Numerical characteristics of performance indicators of the regions 

of the Siberian Federal District according to the DEA and SFA methods

Метод Reg(р) n m Ме 25–75 % R(p)

DEAOUT РА
(р ≈ 0,2772)

11 0,697 0,578 0,480 0,744**
(р ≈ 0,0086)SFA 11 0,786 0,760 0,085

DEAOUT РТ***
(р ≈ 0,0000)

11 1,000 1,000 0,000 0,551†
(р ≈ 0,079)SFA 11 0,958 0,986 0,095

DEAOUT РХ
(р ≈ 0,217)

11 0,951 1,000 0,118 0,832**
(р ≈ 0,0015)SFA 11 0,973 0,979 0,041

DEAOUT АК
(р ≈ 0,4489)

11 0,940 0,950 0,112 0,554†
(р ≈ 0,0772)SFA 11 0,973 0,974 0,049

DEAOUT КК***
(р ≈ 0,0000)

11 1,000 1,000 0,000 0,4530
(р ≈ 0,162)SFA 11 0,966 0,970 0,056

DEAOUT ИО
(р ≈ 0,1227)

11 0,859 0,889 0,149 0,554†
(р ≈ 0,0772)SFA 11 0,925 0,927 0,052

DEAOUT КО**
(р ≈ 0,0095)

11 0,692 0,658 0,242 0,645*
(р ≈ 0,0320)SFA 11 0,848 0,844 0,074

DEAOUT НО
(р ≈ 0,1021)

11 0,969 1,000 0,055 0,147
(р ≈ 0,6654)SFA 11 0,977 0,986 0,042

DEAOUT ОО
(р ≈ 0,3086)

11 0,927 0,946 0,079 0,132
(р ≈ 0,6986)SFA 11 0,963 0,969 0,042

DEAOUT ТО***
(р ≈ 0,0007)

11 0,719 0,708 0,070 0,927***
(р ≈ 0,0000)SFA 11 0,860 0,847 0,067

DEAOUT СФО
110 0,875 0,946 0,235 0,563***

(р ≈ 0,0000)SFA 110 0,923 0,948 0,102

По критерию Краскела–Уоллиса ТЕDEA высокозначимо выше по срав-
нению с ТЕSFA для Красноярского края, Республики Тыва; высокозначимо 
ниже с методом SFA для Томской области; сильнозначимо ниже с методом 
SFA для Кемеровской области; незначимо различается для остальных реги-
онов СФО. Геометрическая интерпретация этих результатов (ТЕ) по мето-
дам SFA и DEAout (усредненных по периоду 2010–2020 гг.) в регионах СФО 
в сопоставлении соответствующих медиан (рис. 5).

Кластерный анализ выделяет 4 группы разнородных различий (ТЕ) по 
методам SFA и DEAout регионов СФО (рис. 6, справа).
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Расчеты показали различия результатов, полученных методами SFA и 
DEA:

в Томской и Кемеровской областях – значимо большее различие 
TESFA > TEDEA;

в Республике Алтай – незначимо большое различие TESFA > TEDEA за 
счет большого квартильного размаха по TEDEA на фоне малых выборок;

в Алтайском крае, Омской и Иркутской областях – незначимо малое 
различие TESFA > TEDEA;

в Красноярском крае, Республиках Тыва и Хакасия, Новосибирской об-
ласти – значимо и незначимо малые различия TESFA < TEDEA.

Рис. 5. Диаграмма размаха усредненных значений TE за период 
2010–2020 гг. в регионах СФО (точка – медиана, прямоугольник – 
25–75 % квартильный размах, усы – полный размах без выбросов)
Range chart of averages TE for the period 2010–2020 in the regions 
of the Siberian Federal District (point – median, rectangle – 25–75 % 

quartile range, whiskers – full range without outliers)

Рис. 6. Линейные графики усредненных за период 2010–2020 гг. значений медиан 
TE по методам SFA и DEAout (слева) и соответствующая дендрограмма (справа), 

регионы СФО
Linear graphs of averaged over the period 2010–2020 TE median values by SFA and 
DEAout methods (left) and the corresponding dendrogram (right), regions of the Siberian 

Federal District
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Метод производственной функции Кобба–дугласа

Вычислены характеристики производственных функций Кобба–Дугла-
са (3) для каждого региона СФО (табл. 2).

Таблица 2
Результаты регрессионного анализа производственных функций, 

регионы СФО
Results of regression analysis of production functions, 

regions of the Siberian Federal District
Регион R2 F lgγ α β α + β αст βст n

СФО 0,974 989*** 0,112 0,487 0,970*** 1,457 0,033 0,950*** 110
АК 0,125 0,570 2,986† –0,193 0,080 –0,113 –0,083 0,316 11
ИО 0,790 15,1** –0,204 1,151 0,519*** 1,670 0,224 0,886*** 11
КК 0,017 0,068 2,848 0,195 0,085 0,280 0,038 0,108 11
КО 0,041 0,171 3,54** –0,311 0,022 –0,289 –0,222 0,170 11
НО 0,144 0,673 5,082 –1,287 0,144 –1,143 –0,276 0,266 11
ОО 0,713 9,94** –1,355 2,23** 0,09† 2,32 0,758** 0,386† 11
РА 0,601 6,02* 5,18*** –1,949** 0,005 –1,944 –0,775** 0,013 11
РТ 0,251 1,342 1,254* 0,366 0,035 0,401 0,447 0,247 11
РХ 0,049 0,207 2,966* –0,352 0,035 –0,317 –0,196 0,164 11
ТО 0,113 0,509 2,128* 0,333 0,021 0,354 0,395 0,109 11

Эконометрическим методом для регионов СФО построена качествен-
ная модель производственной функции (R2 ≈ 0,974 > 0,8 с высокозначимой 
F-статистикой), коэффициенты эластичности результата (ВРП) по ресурс-
ным показателям труда (УЗН) α и капитала (ИОК) β составляют соответ-
ственно α ≈ 0,487 и β ≈ 0,970 (0,033 ≈ αст <  βст ≈ 0,95), что определяет возрас-
тающую отдачу от масштаба (α + β ≈ 1,457 > 1). Причем значимое влияние 
на (ВРП) оказывают только инвестиции в основной капитал (ИОК).

Стандартизированные αст и βст позволяют сравнивать вклад ресурсных 
показателей труда (УЗН) α и капитала (ИОК) β в (ВРП) (рис. 7).

Результаты регрессионной модели для регионов СФО не являются 
однородными по регионам. F-статистика значима только в трех регионах 
(Иркутская и Омская области, Республика Алтай). Кластерный анализ вы-
деляет четыре группы разнородных различий αст и βст регионов СФО:

в Томской и Омской областях, Республике Тыва – αст > βст , со значимым 
αст в Омской области и незначимыми αст и βст в Томской области и Респу-
блике Тыва, а также средневысоким R2 ≈ 0,713 в Омской области и низким 
R2 < 0,251 в Томской области и Республике Тыва, статистически сильно-
значимой F-статистикой в Омской области и незначимой F-статистикой в 
Томской области и Республике Тыва, наконец, α + β ≈ 2,32 > 1 в Омской 
области и α + β < 0,401 < 1 в Томской области и Республике Тыва;

в Республике Алтай – αст < βст и значимым αст , а также средним R2 < 0,601, 
статистически значимой F-статистикой и α + β ≈ –1,944 < 1;

в Иркутской области – αст < βст и значимым βст , а также высоким R2 ≈ 0,79, 
сильнозначимой F-статистикой и α + β ≈ 1,67 > 1;
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в Красноярском и Алтайском краях, Республике Хакасия, Кемеровской 
и Новосибирской областях – αст < βст и незначимыми αст и βст , а также низ-
ким R2 < 0,125, незначимой F-статистикой и α + β < 0,280 < 1.

Выводы

Таким образом, полученные результаты позволяют сделать вывод об 
эффективности использования комплексного подхода измерения техни-
ческой эффективности различными методами (DEA + MPI и SFA + произ-
водственной функции Кобба–Дугласа), расширенного кластерными и дис-
персионными методами как аналитического инструмента для разработки 
имитационных инновационных стратегий развития регионов.
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Введение

За последние 30 лет, с 1990 по 2019 г., динамика добычи нефти в Рос-
сийской Федерации кардинально не изменилась, а именно наблюдается 
тенденция к восстановлению и росту с 486 до 573 млн т в год, или на 17,9 % 
(рис. 1). По последним данным, добыча нефти в России за 2020 и 2021 гг. 
составила 524,4 и 536,4 млн т в год [20]. Однако не стоит забывать, что 
продолжительный период времени, с 1991 по 1999 г., нефтедобывающие 
возможности страны снижались и стабилизировались на рекордно низком 
уровне 300 млн т в год. В период с 2000 по 2007 г. добыча нефти восстано-
вилась и росла быстрыми темпами с 324 до 490 млн т в год (средний темп 
прироста 20,75 млн т ежегодно). За период с 2008 до 2019 г. происходил 
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рост менее прогрессивный, с 489 до 573 млн т (темп прироста средний 
7,6 млн т в год).

Современное состояние и потенциал нефтедобывающей промышлен-
ности России таковы, что после не самых успешных 2020 и 2021 гг. по-
тенциальные возможности отрасли в уровне добычи нефти находятся в 
пределах от 550 млн т в год со средним приростом в 5 % ежегодно. Данная 
оценка является прогнозом автора по добыче нефти на 2022 г. и учитыва-
ет такие системы показателей, как природно-ресурсный потенциал (в том 
числе доказанные геологические запасы нефти), производственно-техно-
логические возможности отрасли, научно-технический и трудовой, а также 
экономический и экологический потенциалы [10].

Согласно данным статистического обзора мировой энергетики от ком-
пании British Petroleum за 2022 г., на долю стран СНГ приходится 15 % ми-
ровой добычи нефти, это порядка 700 млн т в год. Львиная доля, а именно 
536,4 млн т приходится на Россию, далее Казахстан – 86 млн т, Азербайд-
жан – 35 млн т, Туркменистан – 12 млн т [20].

В России поддержание и увеличение годовой добычи нефти достига-
ется вовлечением в разработку трудноизвлекаемых запасов шельфовых 
месторождений, арктических залежей, высоковязких нефтей и низко-
проницаемых коллекторов [4]. Налоговые льготы, активно применяемые 
в настоящее время, способствуют желанию нефтяных компаний и пра-
вительства поддержать высокий уровень добычи нефти в России. В Рос-
сийской Федерации доля нефти, добываемой по льготной системе налого-
обложения, приближается к отметке 45 % от годового показателя добычи 
в стране [19].

Мировые экономические факторы, а также экспортный потенциал РФ 
и активные действия коллективного запада по его снижению, изменение 
спроса и цен на нефть и энергоносители, соглашения по сдерживанию до-
бычи ОПЕК+, беспрецедентные санкции против российской экономики 
и ранее не применяемые на практике мероприятия должны стать предме-
том исследования и анализа в настоящее время и ближайшем будущем [7]. 
Рассмотренные показатели состояния и развития локомотивной отрасли 
российской экономики дают основания говорить о большом будущем ре-

Рис. 1. Динамика добычи нефти с газовым конденсатом в РФ за период 1990–2021 гг., 
млн т в год

Составлено автором по данным ЦДУ ТЭК РФ и BP Statistical Review of World Energy (2022)
Dynamics of oil production with gas condensate in the Russian Federation for the period 

1990–2021, million tons per year
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гионального промышленного производства, а следовательно, устойчивого 
состояния и развития отечественной экономики [6].

Анализ динамики добычи нефти в России за последние 30 лет под-
тверждает важность сохранения и поддержания добычи нефти на приемле-
мо высоком уровне. В условиях беспрецедентных санкций коллективного 
Запада, цель которых – изоляция России от мирового рынка, установление 
экономической, финансовой и торговой блокады [3]. На первый план вы-
ходят задачи поддержания ВВП страны на максимально возможном уров-
не, сдерживания темпов снижения экономического роста, снижения роста 
инфляции, сохранения занятости.

В этой связи полагаем, что для нефтедобывающих регионов страны, 
таких как Тюменская область, Башкортостан и Татарстан, отмеченные 
выше задачи являются чрезвычайно актуальными. Тенденция лидерства 
в формировании ВВП страны сохраняется в настоящее время, о чем гово-
рят данные табл. 1.

Таблица 1
Валовой региональный продукт регионов-лидеров Российской Федерации 

за 2020 г., млрд руб. в год
Gross regional product of the leading regions of the Russian Federation for 2020, 

billion rubles in year
Место Регион ВРП

1 Москва 19 673,0
2 Тюменская область, в том числе ХМАО и ЯНАО 8 919,1
3 Московская область 5 128,4
4 Санкт-Петербург 5 124,6
5 Республика Татарстан 2 795,8
6 Красноярский край 2 692,2
7 Краснодарский край 2 569,8
8 Свердловская область 2 529,5
9 Республика Башкортостан 1 810,1
10 Самарская область 1 687,9

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. Стат. сб. / Росстат. 
М., 2021.

Вклад нефтегазового комплекса в российской экономике характеризу-
ется высоким уровнем. Доходы федерального бюджета от «добывающих» 
видов экономической деятельности за период с 2000 по 2021 г. возросли с 
27 до 52 %, в структуре экспорта полезные ископаемые занимали до 68 % 
в отдельные годы [18].

Анализ научных работ, посвященных долгосрочной стратегии разви-
тия российской экономики, позволяет сделать вывод о двух направлениях, 
связанных с опережающим развитием высокотехнологичной обрабатыва-
ющей промышленности или добычи полезных ископаемых [10].

Первое направление предусматривает упор на производство товаров и 
услуг с высокой и средней долей добавленной стоимости. Основания сле-
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дующие, исключительно на базе реального сектора экономики возможно 
добиться повышения массового платежеспособного спроса и перейти на 
качественно новый уровень потребления [9]. Сторонники данного направ-
ления считают необходимым реализацию сценария новой индустриализа-
ции промышленного производства страны с преимущественным развитием 
высокотехнологичных производств, имеющих высокую валовую добавлен-
ную стоимость (ВДС) [14].

Исследователи второго направления являются сторонниками нефтяной 
промышленности и видят перспективы развития экономики в опережаю-
щем развитии добывающих производств. Данная позиция подкрепляется 
тенденциями развития мировой экономики в настоящее время – глобальное 
расширение спроса на энергетические ресурсы за счет развития промыш-
ленности развивающихся стран, рост населения земного шара и, как след-
ствие, повышенное потребление мировой экономикой энергоносителей [1].

В данных условиях экспорт сырьевых товаров следует рассматривать 
важнейшим фактором экономического роста, развития внешнеэкономиче-
ских связей. Нефтяная промышленность была и будет наиболее рентабель-
ной отраслью национальной экономики, выручка от экспорта отрасли по-
крывает важнейшие импортные потребности страны [16]. За счет экспорта 
нефти и газа формируются значительные валютные поступления в феде-
ральный и региональные бюджеты, которые необходимы для исполнения 
социальных обязательств и поддержки незащищенных слоев населения, не 
имеющих возможности для самообеспечения.

Два различных, но близких и зависящих друг от друга вида промыш-
ленного производства, добыча с переработкой нефти и высокотехнологич-
ные обрабатывающие производства необходимо развивать коллинеарно и 
в то же время последовательно. Это возможно при условии рационального 
распределения и использования средств, полученных от экспорта нефти и 
нефтепродуктов на развитие высокотехнологичных обрабатывающих про-
изводств. Необходимо предусмотреть стратегию в вопросах планирования 
и управления доходами от добычи полезных ископаемых на уровне госу-
дарства и добывающих субъектов Федерации, а не только нефтяных компа-
ний, как это происходит в настоящее время. Обеспечить условия, когда экс-
порт нефти будет локомотивом для перехода от сырьевой модели развития 
экономики страны к высокотехнологической [10].

В научном сообществе существуют взгляды, что наличие высокой сы-
рьевой ренты снижает стимулы к развитию других видов экономической 
деятельности [13]. Наиболее деструктивное воздействие на экономику ока-
зывает «погоня за рентой», в которой участвуют правительство, крупные 
монополисты и другие агенты. Изобилие природных ископаемых ресурсов 
может обернуться «ресурсным проклятием» взамен «ресурсной обеспечен-
ности» [15].

В стратегическом развитии отрасли, на уровне региона и всей страны 
имеет смысл учитывать влияние сильных и слабых сторон внутреннего со-
стояния производства, а также коньюнктурных особенностей и мировых 
тенденций, изменения цен на энергоносители, ускоренное распростране-
ние альтернативных источников энергии [5].
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Продолжительный период и вплоть до настоящего времени активно 
ведутся дискуссии о приоритетах и факторах, способствующих развитию 
промышленных видов деятельности и целых отраслей промышленного 
производства. В настоящее время необходимо руководствоваться результа-
тами долгосрочного научного прогноза приоритетов развития страны, реа-
листическими целями экономического развития в рамках складывающего-
ся миропорядка. В качестве точек инновационного роста экономики России 
определены базовые отрасли, которые в условиях глобальной конкуренции 
и международного разделения труда могут считаться приоритетными в 
долгосрочной перспективе: добыча и переработка углеводородного сырья 
и других полезных ископаемых, металлоемкое машиностроение и химиче-
ское производство, агропромышленный комплекс, военно-промышленный 
комплекс и его производные [2]. Большим спросом пользуются исследо-
вания о влиянии «ресурсной зависимости» на экономические показатели 
развития стран, прежде всего на темпы роста валового внутреннего про-
дукта (ВВП) на душу населения как главного индикатора эффективности 
устройства экономики [17].

Целью научной работы (статьи) является статистический анализ видов 
экономической деятельности (ВЭД) на уровне региона, в условиях беспре-
цедентного давления санкционной политики западных стран. Объектом 
исследования выступают важнейшие виды экономической деятельности 
Республик Башкортостан и Татарстан, валовый объем отгруженных това-
ров, добыча полезных ископаемых (ДПИ), обрабатывающие производства 
в целом и раздел «производство нефтепродуктов и кокса» (первичная пере-
работка нефти), а также разделы «производство химических веществ и хи-
мических продуктов» и «транспортировка и хранение». Данные показатели 
(ДПИ, производство нефтепродуктов и кокса, нефтехимия, транспортиров-
ка и хранение) самые главные и системообразующие виды деятельности в 
промышленном производстве региона.

В Республике Башкортостан, согласно данным из статистических сбор-
ников за 2021 г., ДПИ занимает 13 %, а производство нефтепродуктов и кок-
са 27 % от объема отгруженных товаров. Нефтехимическое производство 
составило 11,2 %. Получается, что «нефтяные» виды деятельности форми-
руют 51,2 % всего промышленного производства республики – это порядка 
850 млрд руб. [8]. В данную классификацию целесообразно отнести такой 
вид деятельности, как транспортировка и хранение, занимающий 10 % от 
объема отгруженных товаров. Согласно официальной статистике, 60 % от 
всего промышленного производства региона формирует топливно-энер-
гетический комплекс Республики Башкортостан. В Республике Татарстан 
вклад нефтяных видов деятельности, согласно статистическим данным, на-
ходится в диапазоне 56–60 % от объема отгруженных товаров.

Данные виды деятельности сами по себе вносят наибольший вклад в 
формирование промышленного производства Республик Башкортостан и 
Татарстан. Не стоит забывать о коллинеарном или комплексном эффекте 
от развития основополагающих видов экономической деятельности, нало-
говые поступления от данных предприятий формируют республиканский 
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бюджет, инвестиции в основной капитал формируются в большей степе-
ни в этих отраслях. Кроме того, сохранение и создание рабочих мест для 
граждан республики является важнейшим ориентиром для региона. Одно 
рабочее место нефтяника, переработчика, металлурга или горняка создает 
20 и более рабочих мест в смежных производствах и стимулирует развитие 
промышленности и экономики региона [12].

Статистический анализ системообразующих видов деятельности 
в промышленном производстве регионов

На рис. 2–5 представлены диаграммы динамики и структуры отгру-
женных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами по Республикам Башкортостан и Татарстан за 2010–
2021 гг., млрд руб.

Рис. 2. Динамика объема отгруженных товаров собственного производства в Республике 
Башкортостан за 2010–2021 гг., млрд руб.

Составлено автором на основании: Россия в цифрах. 2021: Краткий стат. сб. / 
Росстат. M., 2021. 275 с.

Dynamics of the volume of shipped goods of own production in the Republic of Bashkortostan 
for 2010–2021, billion rubles

Рис. 3. Динамика объема отгруженных товаров собственного производства в Республике 
Татарстан за 2010–2021 гг., млрд руб.

Составлено автором на основании: Россия в цифрах. 2021: Краткий стат. сб. / 
Росстат. M., 2021. 275 с.

Dynamics of the volume of shipped goods of own production in the Republic of Tatarstan 
for 2010–2021, billion rubles

STATISTICS AND ECONOMIC DIMENSION



ВЕСТНИК НГУЭУ. 2022. № 4 99

Рис. 4. Динамика и структура объема отгруженных товаров собственного производства 
в Республике Башкортостан за период 2010–2021 гг., млрд руб.

Составлено автором на основании: 1) Статистический сборник Республика Башкортостан в цифрах. 
Ч. 2. Уфа, 2021. 2) Россия в цифрах. 2021: Краткий стат. сб. / Росстат. M., 2021. 275 с.

Dynamics and structure of the volume of shipped goods of own production in the Republic 
of Bashkortostan for the period 2010–2021, billion rubles

Рис. 5. Динамика и структура объема отгруженных товаров собственного производства 
в Республике Татарстан за период 2010–2021 гг., млрд руб.

Составлено автором на основании: 1) Статистический сборник Республика Татарстан в цифрах. 
Ч. 1. Казань, 2021. 2) Россия в цифрах. 2021: Краткий стат. сб. / Росстат. M., 2021. 275 с.

Dynamics and structure of the volume of shipped goods of own production in the Republic 
of Tatarstan for the period 2010–2021, billion rubles
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Представленные данные демонстрируют, что в исследуемых регионах 
наблюдается устойчивая тенденция увеличения объема отгруженных това-
ров собственного производства. За исследуемый период 2010–2021 гг. объ-
ем отгруженных товаров в РТ вырос в 3,38 раза от 1,07 до 3,617 трлн руб. 
В РБ объем отгруженных товаров увеличился в 2,31 раза от 834,3 млрд 
(2010 г.) до 1,9334 трлн руб (2021 г.). Темпы роста промышленного произ-
водства в Татарстане опережают аналогичный показатель Башкортостана 
в 1,46 раза. Нельзя не отметить, что в 2010 г. обеими республиками от-
гружено сопоставимое количество продукции в стоимостном выражении 
(РБ – 834 млрд руб., РТ – 1070 млрд руб.), а в 2021 г. разрыв в показателях 
значительно возрос (РБ – 1933,4 млрд руб., РТ – 3616,8 млрд руб.).

Подводя промежуточные итоги эффективности промышленного произ-
водства двух исследуемых регионов за 12 лет, видим, что РТ произвела 
продукции и услуг больше, чем РБ, в 1,28 раза на 2010 г. и РТ, больше чем 
РБ, в 1,87 раза на 2021 г.

В добыче полезных ископаемых (ДПИ) РТ отгрузила продукции в 
2021 г. по сравнению с 2010 г. в 3,26 раза больше, а РБ в 3,46 раза больше в 
стоимостном выражении. Следует отметить, что в РБ темпы роста добычи 
полезных ископаемых опережают в 1,06 раза соответствующий показатель 
в РТ.

В обрабатывающих производствах за период с 2010 по 2021 г. Татар-
стан увеличил объем отгруженных товаров в 3,63 раза, а Башкортостан 
в 2,14 раза. Отметим, что в обрабатывающих производствах темпы ро-
ста в Татарстане опережают аналогичный показатель в Башкортостане в 
1,696 раза. Производство электроэнергии в исследуемых регионах возрос-
ло с 2010 по 2021 г. в 1,93 раза в Татарстане и в 2,45 раза в Башкортостане.

Проведем более детальный анализ промышленного производства, а 
именно объема собственных отгруженных товаров в исследуемых респу-
бликах. Анализ данных табл. 2 показывает, что в 2021 г. по сравнению с 
данными за 2020 г. существенно увеличились объемы отгруженных товаров 
в обеих республиках в добыче полезных ископаемых и в обрабатывающих 
производствах, а также в целом. Такие высокие темпы увеличения связаны 
не только с производственной деятельностью, но и с влиянием пандемии 
на показатели 2020 г.

Согласно расчетам, представленным в табл. 2, видно, что темп роста 
башкирского производства за 2021 г. относительно 2020 г. составил 125,2 % 
и вплотную приблизился к татарстанскому показателю в 133,5 %. Анало-
гичные темпы роста за 2021 г. к 2020 г. достигнуты в ДПИ РБ – 152,7 %, 
в ДПИ РТ – 174,1 %, обрабатывающие производства в РБ – 122,8 %, РТ – 
124,9 %. В 2021 г. промышленность Башкортостана показала высокие тем-
пы восстановления, сравнявшиеся с темпами роста в Республике Татарстан. 
Данный факт считаем положительным сигналом в развитии промышлен-
ности Республик Башкортостан и Татарстан. Оптимизм внушает скорость 
восстановления основных видов деятельности (ДПИ, обрабатывающих 
производств, производства энергии, газа и воды). Но быстрое восстанов-
ление производства в обеих республиках частично связано с кризисным 
2020 г. и эффектом «низкой базы», а также с удовлетворением отложенного 
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спроса и наличием свободных производственных мощностей. Кроме того, 
временной интервал в 2 года не может служить надежным источником ин-
формации для статистического исследования, анализа данных, интерпре-
тации полученных результатов. Поэтому рассмотрим изменение показате-
лей в динамике, используя среднегодовые данные по пятилетиям, которые 
позволят дать более объективные оценки, исключая особенности влияния 
отдельных лет [11]. При расчете среднегодовых данных за 2016–2021 гг. не 
были включены данные за 2020 г. (табл. 3).

Таблица 3
Развитие промышленных видов деятельности в Республиках Башкортостан 

и Татарстан или объем отгруженных товаров, млрд руб.
Development of industrial activities in the republics of Bashkortostan 

and Tatarstan or the volume of shipped goods, billion rubles

Виды деятельности

2011–2015 гг. 2016–2021 гг.*

Респуб-
лика 

Башкор-
тостан

Респуб-
лика 

Татар-
стан

РТ к РБ, 
%

Респуб-
лика 

Башкор-
тостан

Респуб-
лика 

Татар-
стан

РТ к РБ, 
%

ДПИ 148,4 391,3 263,6 278,5 673,9 241,9
Обрабатывающие 
производства

916,4 1073,7 117,2 1210,3 1859,4 153,6

Производство, распределение 
электроэнергии, газа и воды

102,9 113,5 110,3 157,8 166,2 105,3

Всего отгружено товаров 
собственного производства

1167,7 1578,5 135,2 1646,6 2699,5 163,9

* Без включения данных за 2020 г.

Таблица 2
Объем отгруженных товаров по отдельным видам деятельности в Республиках 

Башкортостан и Татарстан за период 2020–2021 гг., млрд руб.
The volume of shipped goods by certain types of activities in the republics 
of Bashkortostan and Tatarstan for the period 2020–2021, billion rubles

Виды 
деятельности

2020 г. 2021 г. 2021 г. к 2020 г., %

РБ РТ РТ к 
РБ, % РБ РТ РТ к 

РБ, % РБ РТ

ДПИ 212,9 575,5 270,3 325,2 1001,8 325,2 152,7 174,1
Обрабатывающие 
производства

1165,5 1953,8 167,6 1430,9 2440,1 170,5 122,8 124,9

Производство, 
распределение 
электроэнергии, 
газа и воды

166 180,6 108,8 177,3 174,98 98,7 106,8 96,9

Всего отгружено 
товаров

1544,4 2709,9 175,5 1933,4 3616,88 187,1 125,2 133,5

Примечание. Здесь и в табл. 3–5: Составлено автором на основании: Регионы России. 
Социально-экономические показатели. Стат. сб. / Росстат. М., 2021.
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Из данных табл. 3 следует, что в рассматриваемых пятилетиях показа-
тели динамики отгруженных товаров и в 2011–2015 гг. и в 2016–2021 гг. 
в Республике Татарстан опережают Республику Башкортостан. Кратное 
опережение наблюдается в ДПИ – в 2,4–2,6 раза, усиливается тенденция в 
обрабатывающих производствах – в 1,5 раза. Промышленное производство 
в Татарстане развивается быстрее, чем в Башкортостане, в 1,64 раза, темпы 
роста выше, ускорение больше.

Рассмотрим вклад отдельных видов деятельности в изменение объема 
отгруженных товаров отдельно по республикам (табл. 4, 5).

Таблица 4
Вклад отдельных видов деятельности в объем отгруженных товаров 

в Республике Башкортостан, млрд руб.
Contribution of certain types of activities to the volume of shipped goods 

in the Republic of Bashkortostan, billion rubles

Виды 
деятельности

В среднем Отношение 
2016–2021 гг. 

к 2011–2015 гг., 
%

Изменение

2011–
2015 гг. % 2016–

2021 гг.* %
абсолют-
ное, млрд 

руб.

относи-
тельное, 

%

ДПИ 148,4 12,7 278,5 16,9 187,7 130,1 11,1
Обрабатывающие 
производства

916,4 78,5 1210,3 73,5 132,1 293,9 25,2

Производство, 
распределение 
электроэнергии, 
газа и воды

102,9 8,8 157,8 9,6 153,3 54,9 4,7

Всего отгружено 
товаров

1167,7 100 1646,6 100 141,0 478,9 41,0

* Без включения данных за 2020 г.

Таблица 5
Вклад отдельных видов деятельности в объем отгруженных товаров 

в Республике Татарстан, млрд руб.
Contribution of certain types of activities to the volume of shipped goods 

in the Republic of Tatarstan, billion rubles

Виды 
деятельности

В среднем за период Отношение 
2016–2021 гг. 

к 2011–2015 гг., 
%

Изменение

2011–
2015 гг. % 2016–

2021 гг.* %
абсолют-
ное, млрд 

руб.

относи-
тельное, 

%

ДПИ 391,3 24,8 673,9 25,0 172,2 282,6 17,9
Обрабатывающие 
производства

1073,7 68,0 1859,4 68,9 173,2 785,7 49,8

Производство, 
распределение 
электроэнергии, 
газа и воды

113,5 7,2 166,2 6,1 146,4 52,7 3,3

Всего отгружено 
товаров

1578,5 100 2699,5 100 171,0 1121,0 71,0

* Без включения данных за 2020 г.
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Анализ данных, рассчитанных и приведенных в табл. 4, 5, позволяет 
сделать следующие выводы:

1. В Республике Башкортостан объем отгруженных товаров в среднем 
за 2016–2021 гг. по сравнению с 2011–2015 гг. увеличился на 41 %. Высо-
кие темпы роста наблюдаются в ДПИ – 11,1 % и производстве, распреде-
лении электроэнергии, газа и воды – 4,7 %. Однако наибольший вклад в 
абсолютное и относительное изменение показателей внесено обрабатыва-
ющими производствами – 25,2 % в среднем за последние 5 лет, несмотря 
на более низкие темпы роста.

2. В Республике Татарстан объем отгруженных товаров в среднем за 
2016–2021 гг. по сравнению с 2011–2015 гг. увеличился на 71 %. Вклад об-
рабатывающих производств в изменение объема отгруженной продукции 
оказался еще весомее в сравнении с Башкортостаном и составил 49,8 %, 
так как данный вид деятельности занимает не только большой удельный 
вес, но и развивается с большим ускорением, в сравнении с Республикой 
Башкортостан (вклад 25,2 %). Кроме того, ДПИ как вид деятельности в Та-
тарстане получил приращение за последние 5 лет на 18 % (282,6 млрд руб.), 
а в Башкортостане приращение на 11,1 % (130,1 млрд руб.) (табл. 5).

Заключение

На основании и по результатам статистического анализа системообразу-
ющих видов деятельности в промышленном производстве региона (ДПИ, 
производство нефтепродуктов и кокса, нефтегазохимическое производ-
ство, транспортировка и хранение) возможно сделать следующие выводы:

1. В настоящее время в условиях беспрецедентного давления санкций 
западных стран возрастает роль развития обрабатывающих производств 
в промышленном производстве регионов. Данный вывод имеет большее 
значение для Республики Татарстан, о чем свидетельствуют полученные 
результаты анализа за длительный период в разрезе двух соседних респу-
блик, имеющих схожие условия и направления развития экономики.

2. Для Республики Башкортостан увеличение показателей обрабатыва-
ющих производств и развитие вышеуказанного вида деятельности имеет 
важное значение, но в согласованном росте совместно с видом деятель-
ности добыча полезных ископаемых (ДПИ). В условиях благоприятной 
конъюнктуры цен на нефть и, с другой стороны, высокого давления санк-
ций западных стран ДПИ как вид деятельности занимает первостепенное 
значение и роль в пополнении бюджета, сохранении рабочих мест, выпол-
нении социальных обязательств, развитии инфраструктуры, инвестиций в 
основной капитал, благотворительности и многое другое.

3. Необходимо ответить на вопросы, в чем секрет успехов добываю-
щей и обрабатывающей промышленности в Татарстане; в чем необходимо 
добавить Башкортостану? Для этого обратимся к объему производства и 
переработки нефти в натуральном выражении. Кратное опережение вида 
деятельности ДПИ (в 2,4–2,6 раза) объясняется разницей в объеме годовой 
добычи нефти в исследуемых республиках. В Татарстане добыча нефти в 
2021 г. по официальным данным составила 34,5 млн т, из которых 20 %, 
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или 7,1 млн т, обеспечили малые нефтяные компании (МНК) и 27,8 млн т 
(80 %) – вклад республиканской компании «Татнефть», в 2020 г. добыча 
Татнефти составила 26 млн т. В Башкортостане объем добычи нефти в 
2021 г. составил 11,6 млн т, а суммарно все активы компании ПАО АНК 
«Башнефть» добыли 13,7 млн т нефти. Однако в 2018 и 2019 гг. валовая до-
быча нефти в РБ составляла 17,07 и 16,1 млн т. Снижение добычи нефти в 
Башкортостане в 2020 г. имело бóльшие масштабы, чем в Татарстане. Сле-
дует сказать, что по итогам 2021 г. в РБ тенденция восстановления добычи 
нефти составила 4,5 % (c 13,083 до 13,703 млн т), а в РТ произошло вос-
становление на 7 % (c 32 до 34,5 млн т) относительно предыдущего года.

В перерабатывающей отрасли, а именно в объеме нефти, поступившей 
на переработку, соотношение в пользу Республики Башкортостан. Нефть, 
поступившая на переработку в РБ, – 25,49 млн т (2019 г.); 21,56 млн т 
(2020 г.); 22,998 млн т (2021 г.). В Республике Татарстан в 2021 г. поступи-
ло на переработку 13,2 млн т сырой нефти. Но не стоит забывать о сильном 
нефтегазохимическом (25 крупных предприятий) и резинотехническом 
производствах (ПАО «Нижнекамскшина») в Татарстане, а также локо-
мотивных темпах расширения и модернизации нефтеперерабатывающих 
предприятий, таких как ЗАО «ТАНЕКО» и АО «ТАИФ-НК». Как видно из 
вышеприведенной статистики, в объеме переработки нефти конкурентное 
преимущество сохраняет Республика Башкортостан, занимая 3-е место 
среди субъектов РФ по данному показателю.

4. Следует отметить большую роль кооперации между добычей и пере-
работкой нефти, без одного не может быть другого. Низкий уровень добычи 
нефти в Башкортостане препятствует полномасштабной работе нефтепе-
рерабатывающих заводов на проектной мощности, а заводов таких четы-
ре – «Башнефть-Новойл», «Башнефть-Уфанефтехим», «Башнефть-УНПЗ», 
«Газпром нефтехим Салават» и все они крупные. Потребителем продукции 
НПЗ является крупнейший в России нефтегазохимический комплекс, про-
изводящий продукции на 225 млрд руб. в год (11,2 % от промышленного 
производства республики). Нефтеперерабатывающие предприятия могут 
идти по пути работы на условиях «давальческого сырья», что наблюдает-
ся в настоящее время, но для завода и самой компании «Башнефть» – это 
большие операционные расходы, которые в условиях высокой внутренней 
цены на нефть становятся критическими. Данная ситуация подтверждает-
ся финансовыми показателями компании «Башнефть», которая заверши-
ла 2021 г. с выручкой 851,70 млрд руб., операционные расходы составили 
737,4 млрд руб., операционная прибыль 114,3 млрд руб., чистая прибыль 
86,5 млрд руб., в 2020 г. компания сработала с убытком (–11,2 млрд руб.) [21].

5. Исходя из вышесказанного, восстановление и повышение объема 
производства нефти в РБ на докризисные уровни (18 млн т и более) явля-
ется актуальной и востребованной задачей. Тем более, что для этого име-
ются возможности, в том числе: производственный, природно-ресурсный, 
научно-технический, экономический потенциалы. Но беспрецедентные 
санкции и переменчивый миропорядок вносят коррективы в высокие тем-
пы развития добывающей и перерабатывающей промышленности в иссле-
дуемых регионах и стране в целом.
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Аннотация. В статье представлены и обсуждаются проблемы реализации нацио-
нальных целей, направленных на укрепление и сбережение здоровья населения, улуч-
шение деятельности органов здравоохранения, особое внимание уделяется целям: 
сохранение населения, здоровье и благополучие людей; комфортная и безопасная 
среда для жизни. В качестве объекта исследования выбраны Российская Федерация, 
Южно-Cибирский макрорегион (Новосибирская, Омская, Томская, Кемеровская об-
ласти, Алтайский край и Республика Алтай). Информационной основой работы по-
служили открытые данные Федеральной службы государственной статистики, терри-
ториальных органов ФСГС, информация, размещенная на сайтах органов управления 
субъектов Российской Федерации, авторские оценки обсуждаемых проблем, явлений 
и процессов. Сделаны выводы и рекомендации.
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Abstract. The article presents and discusses the problems of the realization of the 
national goals, aimed at strengthening and saving of the population health, improvement 
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recommendations were made.

Keywords: national ideas, Southern Siberian macroregion, population, demography, 
health, health care, system of indicators

For citation: Molchanova O.V. Healthy way of life of population of Southern Siberia: 
state motivation and peculiarities of the regions. Vestnik NSUEM. 2022; (4): 108–136. 
(In Russ.). DOI: 10.34020/2073-6495-2022-4-108-136.

Государственная социально-экономическая политика призвана опреде-
лять цели и задачи развития страны, возможные пути их достижения на 
долгосрочную перспективу, а также их декомпозицию в краткосрочном 
периоде. Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года 
№ 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года» [4] названы пять национальных целей: сохранение населе-
ния, здоровье и благополучие людей; возможности для самореализации и 
развития талантов; комфортная и безопасная среда для жизни; достойный, 
эффективный труд и успешное предпринимательство; цифровая трансфор-
мация.

Правительство Российской Федерации разработало и утвердило Еди-
ный план по достижению национальных целей развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года [6], 
в документе отмечено, что важнейшим фактором развития на ближайшие 
10 лет станут демографические вызовы. Все пять указанных национальных 
целей в разной степени направлены на создание условий по преодолению 
этих вызовов. Сложная демографическая ситуация характерна для многих 
стран, это может проявляться в снижении рождаемости и росте смертно-
сти, увеличении эмиграции или иммиграции, различном сочетании этих 
факторов. По прогнозам ООН [7] к 15 ноября 2022 г. население планеты 
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достигнет 8 млрд человек, при этом в период с 2022 по 2050 г. население 
61 страны мира сократится как минимум на 1 % из-за устойчиво низкого 
уровня рождаемости и в некоторых случаях повышенного уровня эмигра-
ции. Также отмечается, что в результате пандемии COVID-19 ожидаемая 
продолжительность жизни в мире в 2021 г. упала до 71 года; указывается, 
что в Российской Федерации она снизилась до менее 70 лет. Вместе с тем 
доля населения мира в возрасте 65 лет и старше вырастет с 10 % в 2022 г. 
до 16 % в 2050 г. Страны со стареющим населением должны принять меры 
по адаптации государственных программ к растущему числу пожилых лю-
дей, включая медицинское обслуживание, социальное и пенсионное обе-
спечение. Мы изучили материалы международных рейтингов для стран 
постсоветского пространства в сравнении с лидерами (табл. 1). Позиции, 
занимаемые Россией, безусловно, говорят о необходимости усиленной, це-
ленаправленной работы. Не в качестве оправдания, но важного компонента 
необходимо отметить, что первые места, как правило, занимают страны с 
небольшой территорией и высокой плотностью населения. Обустройство 
огромной территории, отличающейся природно-климатическими, соци-
ально-экономическими факторами и ментальными особенностями населе-
ния, значительно затруднено. С другой стороны, это дает и определенные 
преимущества как в текущем моменте, так и на длительную перспективу.

Указом Президента Российской Федерации от 04.02.2021 г. № 68 «Об 
оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руково-
дителей высших исполнительных органов государственной власти) субъ-
ектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации» [5] утверждено 20 показателей для 
оценки, большинство из которых относится к показателям, характеризую-
щим демографическую ситуацию.

В табл. 2 приведены показатели, используемые для оценки эффектив-
ности деятельности органов исполнительной власти, находящиеся на сайте 
Росстата. В связи с пандемией снизились: численность постоянного насе-
ления в целом по России, а также по семи рассматриваемым регионам (кро-
ме Республики Алтай), ожидаемая продолжительность жизни по России и 
всем регионам; темпы роста реального среднедушевого денежного дохода 
в 2020 г. были ниже 100 % по РФ и семи регионам, в 2021 г. – только в 
Алтайском крае. Темп роста реальной заработной платы за два года был 
ниже 100 % только в Кемеровской области в 2020 г. (99,8 %). Во время 
пандемии Правительство РФ принимало меры по повышению оплаты тру-
да, сохранению занятости, увеличению размера пособий по безработице, 
семьям, имеющим детей, пенсий. Это обусловило снижение уровня бедно-
сти в 2021 г., хотя в Республике Алтай он по-прежнему в 2 раза превышает 
общероссийский уровень и в других регионах Южной Сибири он выше 
среднероссийского показателя. Объем жилищного строительства в расчете 
на одного жителя самый высокий, с превышением среднероссийского по-
казателя на 13 %, в Новосибирской области и в течение 2 лет ниже среднего 
показателя по России в Алтайском крае, Кемеровской, Омской и Томской 
областях; самый низкий в 2021 г. в Кемеровской области – 50,6 % от рос-
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сийского уровня и в 2020 г. – в Омской (50,4 %). Необходимо отметить 
хорошие показатели Санкт-Петербурга по ожидаемой продолжительности 
жизни и низкому уровню бедности, опережающие средние значения в те-
чение последних лет.

Работа органов государственного управления организована посред-
ством реализации национальных проектов. На специально созданном 
общероссийском сайте содержится информация по всем национальным 
проектам как по стране в целом, так и в разрезе регионов. Информация под-
готовлена для граждан: пояснения, некоторые статистические материалы, 
полезные ссылки, новости, включая фотографии. Рассмотрим подробнее 
национальный проект «Демография». Он включает инициативы по пяти 
направлениям: помощь семьям при рождении детей, содействие занятости, 
старшее поколение, общественное здоровье, спорт – норма жизни. Учиты-
вая тематику и характер нашего исследования, изучим в этой статье под-
робнее две составляющие: старшее поколение и общественное здоровье. 
В пояснениях на сайте указано, что для старшего поколения важнейшая 
цель – сделать так, чтобы люди жили как можно дольше без ограничений, 
вызванных возрастными изменениями и хроническими заболеваниями. 
Раздел «Общественное здоровье» предлагает консультации по правильно-
му питанию, отказу от вредных привычек, рекомендации по физической 
активности. В 2019 г. они предоставлялись в 524 центрах здоровья для 
взрослых и 236 центрах здоровья для детей, функционирующих на базе 
поликлиник.

Мы проанализировали показатели эффективности деятельности субъ-
ектов РФ, находящиеся в открытом доступе, паспорт национального проек-
та «Демография», а также паспорта федеральных и региональных проектов 
«Старшее поколение» и «Укрепление общественного здоровья», разрабо-
танные в регионах Южной Сибири: Республика Алтай, Алтайский край, 
Кемеровская, Новосибирская, Омская и Томская области. Для сравнения 
используются показатели по Санкт-Петербургу как лидеру по качеству 
жизни и Свердловской области – крупнейшему региону Урала. Данная ста-
тья является продолжением нашего исследования качества жизни населе-
ния указанных регионов [1–3].

В паспорте национального проекта «Демография» по направлениям 
приводятся показатели за базовый период и на перспективу до 2024 г., а 
также справочно на 2025 и 2030 гг. Эти показатели используются затем 
в соответствующих федеральных проектах. По выбранным нами направ-
лениям восемь показателей национального проекта представляют интерес 
для публичного исследования, сравним их по регионам Южной Сибири.

В паспорте федерального проекта «Старшее поколение» указано, что он 
носит межведомственный характер и направлен на создание условий для 
активного долголетия, качественной жизни граждан пожилого возраста, в 
том числе за счет повышения качества и доступности медицинской помо-
щи, сбалансированного социального обслуживания в полустационарной и 
стационарной форме, социальных услуг на дому и медицинской помощи, 
с привлечением патронажной службы и сиделок. Наиболее значимыми за-
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дачами проекта, по которым определено приоритетное финансирование 
(в том числе субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ) 
и концентрация других ресурсов, признаны:

проведение профилактических осмотров и диспансеризации;
открытие региональных гериатрических центров;
проведение выборочного наблюдения состояния здоровья населения;
создание и внедрение системы долговременного ухода;
содействие приведению в субъектах РФ стационарных организаций со-

циального обслуживания в надлежащее состояние.
В рамках проекта предусмотрены разработка и внедрение в практику 

клинических рекомендаций по ведению 6 наиболее распространенных за-
болеваний, связанных с возрастом, комплекса мер, направленных на про-
филактику падений и переломов (внедрение с 2021 г.).

Целью региональных проектов (таблицы составлены по материалам 
первой редакции проектов, принятых в конце 2018 г. или начале 2019 г.) 
определено увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни 
до 67 лет. По данным табл. 3 видно, что субъекты Федерации включили 
в региональные проекты не все показатели федерального проекта, в не-
которых региональных проектах дополнительная информация содержится 
в других разделах и может не охватывать весь период. Все регионы вклю-
чили два показателя: охват граждан старше трудоспособного возраста про-
филактическими осмотрами и доля лиц данной категории, имеющих забо-
левания и состоящих под диспансерным наблюдением. Целевые значения 
на 2023 и 2024 гг. для всех установлены на одном высоком уровне; началь-
ные параметры отличаются значительно (1,8–2,1 раза), могут превышать 
средний уровень или быть ниже его. Например, в Новосибирской и Ом-
ской областях оба начальных показателя превышали средний уровень по 
стране, а в Томской области наблюдалось отставание по этим показателям. 
По показателю уровня госпитализации на геронтологические койки также 
существенные различия между регионами: в Новосибирской области и Ал-
тайском крае начальные значения превышают среднероссийский уровень 
в 4,4 и 3,2 раза, а в Томской, Омской областях и Республике Алтай указа-
но нулевое значение. В Кемеровской области приведены данные в тысячах 
человек, планируется увеличить количество пациентов, пролеченных на 
геронтологических койках, в 2,1 раза. По всем трем показателям в связи с 
пандемией у ряда регионов наблюдаются колебания достигнутых значений 
в 2020 и 2021 гг. По показателям, характеризующим доступность социаль-
ных услуг и долговременного ухода, информация представлена не всеми 
регионами. Наиболее доступны они жителям Новосибирской области, а 
долговременный уход еще и в Алтайском крае на уровне, превышающем 
среднее значение по стране. В паспорте федерального проекта указаны вы-
сокие целевые задания по обеспечению охвата граждан старших возраст-
ных групп социальными услугами и долговременным уходом, например, 
40 % нуждающихся в долговременном уходе в 2024 г. и 100 % – в 2030 г. 
Для этого предлагается реализация мероприятий в пилотных регионах по 
созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого воз-
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раста и инвалидами в 24 субъектах РФ, включая Алтайский край, Кеме-
ровскую и Новосибирскую области (2019–2021 гг.). Как ранее отмечено 
[1], именно в этих регионах наблюдается высокий удельный вес населе-
ния старше трудоспособного возраста и вместе с тем существуют службы 
социальной поддержки населения, негосударственные медицинские орга-
низации. Во всех регионах предусмотрены мероприятия по совершенство-
ванию материально-технической базы стационарных учреждений социаль-
ного обслуживания и создание гериатрических центров.

Три региона (Республика Алтай, Кемеровская и Омская области) в ре-
гиональных проектах зафиксировали показатели по профессиональному 
обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц в воз-
расте 50 лет и старше. Это целесообразно для улучшения состояния рынка 
труда и повышения уровня жизни граждан.

Помимо обязательных для всех мероприятий регионы включили и инди-
видуальные (в том числе пояснения и обоснования к ним), обусловленные 
их территориальными или иными условиями. Например, в Республике Ал-
тай предусмотрено приобретение автотранспорта для доставки лиц старше 
65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации. 
В Кемеровской области в пилотном проекте по созданию системы долго-
временного ухода запланировано участие не менее 15 муниципальных об-
разований. Предусмотрено совершенствование порядка выявления граж-
дан, нуждающихся в предоставлении социальных и медицинских услуг, 
критериев оценки обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельно-
сти граждан, создание информационной системы интеграции и синхрони-
зации информации сферы здравоохранения и социальной защиты, оценку 
штатной численности и укомплектованности государственных организа-
ций, оказывающих данные услуги, их профессиональную подготовку и ква-
лификацию. В Омской области в разделе «Дополнительная информация» 
приведены следующие данные для организации амбулаторной гериатриче-
ской помощи. По состоянию на 01.10.2018 г. данная помощь оказывается 
в одном гериатрическом кабинете на базе БУЗОО «Городская поликлиника 
№ 10». По нормативу для Омской области необходимо 20 амбулаторных 
гериатрических кабинетов; их создание запланировано до 2023 г. включи-
тельно (2019 г. – 3, 2020 – 5, 2021 – 6, 2022 – 2, 2023 г. – 3), предусмо-
трена профессиональная переподготовка 17 врачей и 34 медицинских се-
стер. Также рассматриваются варианты увеличения гериатрических коек. 
В Томской области планируется к 2024 г. открыть 10 гериатрических каби-
нетов и создать 40 гериатрических коек. В Новосибирской области сочли 
целесообразными мероприятия по организации занятий оздоровительной 
физкультурой граждан пожилого возраста на базе организаций социального 
обслуживания, направленных на сохранение посильной активности, улуч-
шение качества жизни и продление ее продолжительности с достижением 
55 % к 15.12.2024 г. Еще один запланированный результат в этом регионе – 
пропаганда здорового образа жизни, подбор индивидуальных программ 
физической активности на базе учреждений социального обслуживания с 
целью формирования личностных предпосылок для адаптации к изменяю-
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щимся условиям жизни и мотивации на здоровье, побуждающих к актив-
ной жизни в социуме и способствующих увеличению ее продолжительно-
сти. Запланировано увеличение с 5450 человек в 2019 г. до 6000 человек 
в 2024 г. Для увеличения охвата социальными услугами предлагается орга-
низация «мобильных бригад», для предоставления медико-социальных 
услуг на дому – привлечение частных медицинских организаций (пилот-
ный проект, в Новосибирской области в 2020 г. – 730 граждан пожилого 
возраста, в Алтайском крае в 2020 г. – 240 человек и в 2021 г. – 82). Респуб-
лика Алтай и Кемеровская область в региональных проектах указали ин-
дикаторы увеличения доли негосударственных организаций социального 
обслуживания в общем количестве данных организаций до 2024 г.

В паспорте федерального проекта «Формирование системы мотивации 
граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от 
вредных привычек» («Укрепление общественного здоровья»), использу-
ется три показателя национального проекта и пять – федерального. Они 
разделены на две группы, характеризующие увеличение доли граждан, ве-
дущих здоровый образ жизни (далее ЗОЖ), и отказ от вредных привычек 
(потребление алкоголя и табакокурение). Из них в региональных проектах 
используется только один – розничные продажи алкогольной продукции на 
душу населения. В федеральном проекте предусмотрены разработка и вне-
дрение нормативно-правовых актов и методических документов по вопро-
сам ЗОЖ, основанных на рекомендациях Всемирной организации здраво-
охранения, новой модели центров общественного здоровья и медицинской 
профилактики, создание в медицинских вузах кафедр и факультетов обще-
ственного здоровья, в органах управления субъектов РФ и органах мест-
ного самоуправления должны появиться специалисты по общественному 
здоровью, разработаны и внедрены программы общественного здоровья. 
С 2021 г. предусмотрено проведение ежегодного мониторинга состояния 
питания различных групп населения в регионах с последующими реко-
мендациями по коррекции рациона питания с учетом результатов научных 
исследований в области нутрициологии, диетологии и эпидемиологии, во 
взаимосвязи здоровья населения со структурой питания и качеством пи-
щевой продукции. Для расширения коммуникаций было принято решение 
о развитии интернет-портала о ЗОЖ (takzdorovo.ru). Организациям раз-
личных форм собственности рекомендовано разрабатывать корпоративные 
программы по укреплению здоровья работников. На основе анализа луч-
ших практик даже может рассматриваться вопрос о внесении изменений в 
законодательные акты, регулирующие трудовые отношения в РФ. Для реа-
лизации региональных проектов запланированы субсидии из федерального 
бюджета субъектам РФ. Для отслеживания результативности мероприятий 
проекта также предусмотрено совершенствование методик учета потребле-
ния сигарет, алкоголя. На базе учреждений Роспотребнадзора запланиро-
вано создание современных испытательных лабораторных центров, уком-
плектованных необходимым оборудованием для определения показателей 
качества пищевой продукции, идентификации биологически активных ве-
ществ, пищевых добавок в соответствии с международными методиками и 
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методами, включая Комиссию ФАО ВОЗ по пищевым стандартам «Кодекс 
Алиментариус» (2019–2020 гг.). Также было запланировано создание пяти 
научно-методических образовательных центров по вопросам здорового пи-
тания в регионах на базе учреждений Роспотребнадзора и ФГБУН «ФИЦ 
питания и биотехнологии» (2019 г.).

Рассмотрим данные региональных проектов по укреплению обще-
ственного здоровья по показателям и мероприятиям. В табл. 4 отражены 
количественные параметры. По показателю розничных продаж алкоголь-
ной продукции на душу населения на начало национального проекта и в 
ходе его реализации превышение среднероссийского уровня отмечается 
только в Кемеровской области (около 8 %); в Омской и Томской областях 
этот показатель ниже более чем на 20 %, а в Алтайском крае – около 30 %! 
Показатели смертности в федеральном проекте отсутствуют, поэтому мож-
но сравнить только регионы между собой. Смертность среди женщин ука-
занной возрастной группы в Республике Алтай в 2 раза, в Кемеровской 
области – в 1,5 раза выше, чем в Томской области и этот разрыв сохра-
нится в течение рассматриваемого периода. Все регионы, кроме Томской 
области, запланировали одинаковые темпы снижения. Смертность среди 
мужчин значительно превышает показатели смертности среди женщин во 
всех регионах; максимальные показатели в Кемеровской области на треть 
больше аналогичных в Томской области. Более высокие темпы снижения 
планируют в Новосибирской области. В региональном проекте Новосибир-
ской области приведены дополнительные показатели, характеризующие 
увеличение первичной заболеваемости ожирением на 36 % и обращаемо-
сти в медицинские организации по вопросам ЗОЖ почти на 60 %. Во всех 
региональных проектах запланировано открытие (реорганизация) центров 
общественного здоровья, разработка и внедрение муниципальных и кор-
поративных программ общественного здоровья. Рассмотрим региональные 
плановые мероприятия более подробно.

В Республике Алтай указано, что муниципальные программы обще-
ственного здоровья направлены не только на профилактику неинфекцион-
ных заболеваний, но и внутрисемейных конфликтов, снижение количества 
неполных семей, профилактику разводов, укрепление семейных отношений 
и психологической устойчивости к вредным факторам окружающей среды. 
Организованы (до 01.01.2021 г.) и функционируют Центр общественного 
здоровья по новой модели, Кабинет отказа от курения, Кабинет здорово-
го питания и Кабинет психологического консультирования. Осуществлено 
обучение специалистов. Проведены мероприятия по внедрению методик 
оценки среднедушевого потребления алкоголя, включая незарегистриро-
ванное потребление спиртосодержащей продукции, в систему статистиче-
ской отчетности Республики Алтай. На одном предприятии внедрена кор-
поративная программа общественного здоровья. Финансирование проекта 
из бюджета республики – 2,7 млн руб.

В Алтайском крае организованы (до 01.01.2021 г.) и функционируют 
семь центров общественного здоровья. На четырех предприятиях внедре-
ны корпоративные программы. Увеличен ассортимент продукции регио-
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нальных производителей продуктов питания с низким содержанием жи-
ров, трансжиров, простых углеводов на 18 товарных единиц; проведены 
массовые акции по формированию культуры здорового питания, включая 
семейные гастрономические фестивали на трассовых модулях. К реали-
зации мероприятий привлечено управление Алтайского края по пищевой, 
перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологи-
ям. Открыт региональный научно-методический и образовательный центр 
по вопросам здорового питания при взаимодействии ФГБОУ ВО «Алтай-
ский государственный медицинский университет», ФГБОУ ВО «Алтай-
ский государственный технический университет им. И.И. Ползунова». 
Финансирование проекта из бюджетных и внебюджетных источников не 
предусмотрено.

В Кемеровской области региональный проект мало информативен. Ука-
зано, что муниципальные программы по укреплению общественного здо-
ровья содержат мероприятия по снижению действия основных факторов 
риска неинфекционных заболеваний, первичной профилактике заболева-
ний полости рта, а также мероприятия, направленные на профилактику 
заболеваний репродуктивной сферы у мужчин. Отдельно отмечено, что в 
Кемеровской области с организационно-методическим сопровождением 
НМИЦ с привлечением Фонда социального страхования РФ будет проведе-
на до 15.12.2024 г. информационно-разъяснительная работа с работодателя-
ми в целях внедрения корпоративной программы по укреплению здоровья 
работников, внедрена корпоративная программа, содержащая наилучшие 
практики по укреплению здоровья работников. Из бюджета Кемеровской 
области будет выделено 40 млн руб. на функционирование центров обще-
ственного здоровья, с 2021 по 2024 г., ежегодно 10 млн руб.

В региональном проекте Новосибирской области в качестве результа-
тов указано, что до 01.01.2021 г. реорганизовано два кабинета медицинской 
профилактики в отделения медицинской профилактики, открыты допол-
нительно шесть кабинетов по оказанию медицинской помощи при отказе 
от курения, три кабинета здорового питания в центрах здоровья. Органи-
зованы два первичных центра общественного здоровья на базе отделений 
медицинской профилактики путем их преобразования в соответствии с ре-
комендациями федерального уровня. Обучены специалисты медицинских 
организаций по вопросам формирования здорового образа жизни, оказа-
нию медицинской помощи при отказе от курения, микронутриентной не-
достаточности, избыточном потреблении соли и сахара (не менее 120 чело-
век в год). Оказана медицинская помощь населению в кабинетах здорового 
питания в центрах здоровья медицинских организаций (не менее 55,5 тыс. 
человек в год). На 15.12.2021 г. только одна организация внедрила корпо-
ративные программы здоровья. Создана межведомственная комиссия по 
реализации мер, направленных на формирование среды, способствующей 
ведению здорового образа жизни, укреплению здоровья и формированию 
системы мотивации населения Новосибирской области к здоровому образу 
жизни. На основе проекта Министерства здравоохранения РФ подготов-
лена модельная муниципальная программа по укреплению общественного 
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здоровья, в том числе для моногородов; по годам указаны муниципальные 
образования, обеспечивающие разработку и реализацию программ. При-
ведена методика расчета дополнительных показателей.

В Омской области в качестве результата регионального проекта указа-
но, что на базе БУЗОО «ОЦМП» организован (до 01.01.2021 г.), укомплек-
тован и дооснащен в соответствии с утвержденными требованиями регио-
нальный центр общественного здоровья. Все муниципальные образования 
внедрили программы общественного здоровья. На территории Омской об-
ласти проведены обучающие мероприятия для работодателей, размещены 
модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики 
по укреплению здоровья работников, на сайте Минздрава Омской области, 
информационного портала «ЗОЖ55». Разработаны и внедрены корпора-
тивные программы на предприятиях региона – 45 (на 15.12.2021 г.). Пред-
усмотрено проведение информационно-коммуникационной кампании по 
мотивированию граждан к ведению ЗОЖ с охватом не менее 75 % ауди-
тории граждан старше 12 лет по основным каналам коммуникации: теле-
видение, радио, интернет, уличные рекламные конструкции. Было заплани-
ровано (до 15.12.2019 г.) проведение мониторинга за состоянием питания 
различных групп населения Омской области, обеспечение доступа населе-
ния к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению 
дефицита микро- и макронутриентов, в том числе усилен лабораторный 
контроль за показателями качества пищевой продукции и соответствия ее 
принципам здорового питания (на 15.12.2019 г. – 30 %). Объем финансиро-
вания из бюджета Омской области – 7,28 млн руб.

В региональном проекте Томской области зафиксировано, что в соот-
ветствии с установленными законодательством требованиями на базе цен-
тра медицинской профилактики и центров здоровья организован центр 
общественного здоровья (на 01.01.2021 г.). Адаптированы к региональ-
ным особенностям и внедрены подготовленные Минздравом России мо-
дельные региональные, муниципальные и корпоративные программы по 
общественному здоровью, включающие мероприятия, направленные на: 
привлечение граждан в центры общественного здоровья, профилактику не-
инфекционных заболеваний, формирование ЗОЖ, обучение специалистов, 
проведение массовых мероприятий, разработку и внедрение стратегии ра-
боты с общепитом, корпоративным сектором и муниципальными властя-
ми, включая участие в планировании городской среды. Таким образом, на 
наш взгляд, администрация Томской области подходит к рассмотрению и 
решению проблемы ЗОЖ более комплексно и системно. Внедрение корпо-
ративной программы общественного здоровья предусмотрено с охватом не 
менее 200 тыс. работников (на 15.12.2021 г.). Финансирование из бюдже-
та Томской области планируется в объеме 11,1 млн руб. (2019–2021 гг. по 
3,7 млн руб. на проведение ежегодно не менее 60 рекламно-информацион-
ных мероприятий).

На портале о здоровом образе жизни takzdorovo.ru (официальный ре-
сурс Министерства здравоохранения РФ) в разделе «Центры здоровья» в 
алфавитном порядке размещена информация о центрах здоровья, располо-
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женных в субъектах РФ: адрес, режим работы, справочный телефон. От-
дельно для взрослых и детей. Мы рассмотрим только центры здоровья для 
взрослых. Так, в Республике Алтай работает один центр здоровья на базе 
ГУЗ «Республиканский врачебно-физкультурный диспансер» в г. Горно-
Алтайске, режим работы – понедельник–пятница с 9 до 18 ч. Такой режим, 
на наш взгляд, затрудняет возможность работающим гражданам пройти 
обследование и получить необходимую консультацию специалиста. Алтай-
ский край: шесть центров, из них в Барнауле – 3, и по одному в Рубцовске, 
Бийске и Славгороде. В основном они работают в рабочие дни с 8 до 16 ч, 
только два центра в Барнауле работают с 8 до 18 ч, центр в Славгороде ра-
ботает с 13 до 18 ч. В Кемеровской области 11 центров здоровья; в Кемеро-
во и Новокузнецке по 2, в Прокопьевске, Междуреченске, Белово, Анжеро-
Судженске, Ленинск-Кузнецке, Юрге и Мариинске – по одному; работают 
они в основном в рабочие дни с 8 до 18, только в Междуреченске центр 
работает две субботы в месяц с 9.45 до 17.23. В Новосибирской области де-
вять центров здоровья, из них в Новосибирске – 4, по одному в Куйбышеве, 
Искитиме, Бердске, Татарске и Кольцово; режим работы в рабочие дни в 
основном с 7.30 до 20.00, три центра работают дополнительно в субботу и 
воскресенье (Новосибирск и Куйбышев) и два – в субботу (Татарск и Коль-
цово). Омская область: 9 центров здоровья; Омск – 7, Тара и Калачинск по 
одному; режим работы в рабочие дни в основном с 8 до 18 ч, два центра 
в Омске работают до 20 ч и один – до 19 ч. В Томской области 3 центра 
здоровья, размещенные в областном центре, работают в рабочие дни, один 
из них с 8 до 19 ч, остальные до 18 ч. Для сравнения: в Санкт-Петербурге 
22 центра здоровья, в рабочие дни они имеют разный график работы, часто 
до 20.00; в субботу дополнительно работает только один центр. В Сверд-
ловской области 19 центров здоровья, из них имеют продленные вечер-
ние часы в рабочие дни 11 центров и дополнительно работают в субботу – 
девять. На наш взгляд, в Новосибирской и Свердловской областях, а также 
в Санкт-Петербурге график работы центров здоровья более удобен для ра-
ботающих граждан.

Автор для объективной оценки востребованности и качества работы 
центров здоровья обратился по указанному телефону одного из центров в 
Новосибирске; для приема необходимо записаться заблаговременно. Так, 
03.08.2022 г. в 14.30 по телефону была осуществлена запись на свободное 
время 09.08.2022 г. на 13 ч. Уведомили, что проводятся экспресс-анали-
зы сахара крови и содержание холестерина, затем консультация специали-
ста. Для получения достоверных данных анализов крови рекомендовано 
обеспечить 4-часовой интервал между приемом пищи и сдачей анализа. 
Необходимо иметь при себе паспорт и страховой медицинский полис. В на-
значенное время автор пришел в центр здоровья: очереди на обследование 
не было, сначала была оформлена электронная медицинская карта (допол-
нительно понадобились данные СНИЛС), затем в этом же кабинете были 
проведены измерение роста, биоимпедансометрия на аппарате «TANITA», 
спирометрия; в другом кабинете врач проверила остроту зрения, наличие 
катаракты, внутриглазное давление, измерила окружность талии и бедер, 
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записала ЭКГ; в следующем кабинете провели анализы крови и направили 
со всеми результатами к врачу. Врач-терапевт высшей категории измерила 
артериальное давление, задала вопросы о наличии хронических заболева-
ний и жалоб, посмотрела результаты обследования и дала им необходи-
мые пояснения. Общее время, затраченное на посещение центра здоровья, 
40 мин. Для лиц, не имеющих хронических заболеваний и профессиональ-
ной необходимости или желания проходить полную диспансеризацию, это 
может служить формой контроля состояния здоровья. В этот день в центре 
здоровья основная масса посетителей проходила вакцинацию и ревакцина-
цию от COVID-19, но очередей более двух человек не было.

Были изучены официальные порталы органов региональной власти, 
чтобы оценить подходы к информированию населения о реализации наци-
ональных проектов и непосредственных результатах проектов. Во всех юж-
но-сибирских субъектах РФ основной формой информирования являются 
ситуативные новости, что не дает полной и долговременной информации. 
Рассмотрим другие существующие подходы к информированию. В Респу-
блике Алтай специального раздела по национальным проектам нет, инте-
ресующую нас информацию обнаружили в разделе «Социальная сфера и 
занятость населения», она охватывает 2021 г. По состоянию на 01.01.2022 г. 
инфраструктура учреждений социального обслуживания состоит из 17 го-
сударственных и трех некоммерческих организаций, включенных в реестр 
поставщиков социальных услуг. Реализуются следующие технологии пре-
доставления социальных услуг: «Санаторий на дому», «Домашний пан-
сионат для пожилых», «Домашняя няня», «Школа реабилитации и ухода 
за пожилыми гражданами и инвалидами», «Детский сад для пожилых», 
«Мобильная бригада», «Мобильная приемная», «Диспетчерская служба», 
«Добровольный помощник», «Участковая социальная служба»; общий ох-
ват – 17 482 человека. В рамках регионального проекта «Старшее поко-
ление» национального проекта «Демография»: охват вакцинацией против 
пневмококковой инфекции целевой категории составил 98,7 %, уровень го-
спитализации на геронтологические койки 23,86 при плане 10,7; профилак-
тическими осмотрами охвачено 24,2 % граждан старше трудоспособного 
возраста; под диспансерным наблюдением находилось 68,01 % лиц старше 
трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологи-
ческие состояния. Из 10 мобильных бригад 9 оснащены автотранспортом. 
За 2021 г. совершено 912 выездов, охвачено 5824 человека. Для развития 
технологии «Социальный туризм» куплен автобус, приспособленный для 
перевозки инвалидов и маломобильных групп населения.

На главной странице официального сайта Алтайского края есть специ-
альный раздел «Реализация национальных проектов в Алтайском крае», 
указаны все нацпроекты и региональные проекты. На момент подготовки 
статьи основная информация была приведена за 2020 г. по проекту «Стар-
шее поколение». На базе государственных учреждений социального обслу-
живания и управлений социальной защиты населения создано и действует 
150 мобильных бригад, в том числе 18 создано в рамках национального 
проекта «Демография». В 2020 г. до введения ковидных ограничений они 

ФАКТЫ, ОЦЕНКИ, ПЕРСПЕКТИВЫ



120 VESTNIK NSUEM. 2022. No. 4

осуществили доставку 1479 граждан в медицинские организации; начи-
ная с апреля они в основном доставляли медицинских работников к лицам 
старше 65 лет для оказания помощи на дому (охвачено 4713 граждан), а 
также продуктовые наборы (3061). С 2020 г. реализуется пилотный проект 
по внедрению системы долговременного ухода, общий объем финансиро-
вания из федерального бюджета на 2020–2022 гг. – 214692,2 тыс. руб., со-
финансирование из краевого бюджета – 2146,9 тыс. руб. (1 %). В состав 
участников вошло семь учреждений социального обслуживания (три ком-
плексных центра, два дома-интерната общего типа и два психоневрологи-
ческих интерната), одна социально ориентированная некоммерческая ор-
ганизация, шесть медицинских организаций и определены пять пилотных 
муниципальных территорий. Фактически охвачено 12 % лиц, признанных 
нуждающимися в уходе, что соответствует плану (более 1,7 тыс. граждан). 
В пункты проката технических средств реабилитации приобретено более 
2000 единиц оборудования. За 2020 г. 142 человекам выдано 171 средство 
реабилитации, они предоставляются всем нуждающимся. Специалисты, 
работающие в рамках системы «Школа ухода», обучают очно, включая вы-
езд на дом, и дистанционно использованию средств реабилитации и прави-
лам ухода за пожилыми гражданами и инвалидами (обучено 100 человек). 
Организованы службы помощников по уходу (сиделок), которые прошли 
специальное обучение. Для участия в пилотном проекте по привлечению 
частных медицинских организаций для обслуживания маломобильных по-
жилых граждан, в том числе проживающих в сельской местности, заклю-
чено соглашение с Минтрудом РФ, гранты предоставлены трем частным 
медицинским организациям на обслуживание 240 человек. Организовано 
обучение 1138 граждан старшего возраста (120 % от плана). В рамках реа-
лизации регионального проекта «Старшее поколение» в 2020 г. денежные 
средства предусмотрены в объеме 149,4 млн руб., освоено 100 %. Таким 
образом, приведена информация по всем показателям регионального про-
екта, но только за один год из трех лет его реализации.

На портале Правительства Кемеровской области информация по наци-
ональным проектам содержится в разделе «Исполнение указов и поруче-
ний Президента РФ в Кемеровской области» в наиболее полном объеме 
по сравнению с другими регионами. По каждому региональному проекту 
представлены ответственные за реализацию, перечень основных показате-
лей, общественно значимые результаты, документы (паспорт в актуальной 
редакции, отчеты за все периоды реализации, список мероприятий в раз-
резе муниципальных образований). Отчеты являются сканами документов, 
отправленных в вышестоящую организацию, это немного затрудняет по-
лучение информации непосредственно гражданами из-за их специальной 
формы и требований к содержанию по контрольным точкам.

По проекту «Старшее поколение» в 2019 г. отсутствуют риски неиспол-
нения плановых показателей; всего их пять, по четырем ожидается 100 % 
исполнение и по одному оценка начнется с 2020 г.; по всем приведены 
фактические значения за предыдущий год. Сам перечень показателей от-
личается частично от того, что приведен в первоначальной редакции регио-
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нального проекта. Например, указан уровень госпитализации на геронтоло-
гические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего 
возраста. Приведена информация о финансировании мероприятий проекта 
по источникам по плану и фактически (137,6 млн руб.). Указаны восемь ре-
зультатов проекта и уровни их достижения по годам реализации плановые 
и фактические за отчетный год. Например, 16 % лиц старше трудоспособ-
ного возраста охвачены профосмотрами и диспансеризацией, что соответ-
ствует плану; создан региональный гериатрический центр; для доставки 
лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские 
организации приобретен автотранспорт (15 единиц), организованы школы 
ухода с тремя форматами работы (индивидуальные, групповые занятия, 
выезд на дом). Такой отчет содержит дополнительную информацию как по 
мероприятиям, так и по их реализации.

В 2020 г. отмечается наличие рисков по достижению плановых пока-
зателей по госпитализации на гериатрические койки, остальные показате-
ли ожидаются на плановом уровне. Фактический объем финансирования 
мероприятий проекта составил 235,2 млн руб. В 2021 г. реализация про-
екта соответствовала плану, финансирование – 544,5 млн руб. Такая же 
подробная информация приведена по проекту «Укрепление общественно-
го здоровья». Так, в 2019 г. отмечен риск недостижения цели по сниже-
нию смертности как мужчин, так и женщин трудоспособного возраста, а в 
2020 г. смертность не только не снизилась, но возросла в связи с пандеми-
ей. В комментариях указаны причины: кадровый дефицит в здравоохране-
нии, повышенная нагрузка на службу скорой медицинской помощи в связи 
с ситуацией, связанной с COVID-19, позднее обращение пациентов в служ-
бу медицинской помощи. Вместе с тем розничные продажи алкогольной 
продукции на душу населения снижались даже быстрее плановых значе-
ний. В отчете за 2021 г. появился показатель «Темпы прироста первичной 
заболеваемости ожирением», имеющий убывающий характер. Приведена 
информация по разработке и реализации муниципальных программ укре-
пления общественного здоровья, а также корпоративных программ, как 
правило, их внедряют государственные или муниципальные организации 
(детские дошкольные учреждения, школы искусств, учреждения здравоох-
ранения, МФЦ).

В Новосибирской области на портале Правительства нет раздела, по-
священного региональным проектам, необходимо смотреть сайты орга-
нов исполнительной власти по профилю проекта. На сайте министерства 
труда и социального развития Новосибирской области в разделе «Дея-
тельность», подраздел «Приоритетные национальные проекты» включает 
национальный проект «Демография» и далее региональные проекты. По 
проекту «Старшее поколение» есть несколько очень кратких отчетов без 
указания конкретных дат, они приведены помесячно; один из них можно 
идентифицировать как отчет за 2019 г. Он содержит информацию по 13 по-
казателям, что больше, чем в рассмотренном паспорте проекта, все они 
названы дополнительными, реализуются мероприятия по их достижению 
в соответствии с планом или в опережающем порядке. Например, числен-
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ность граждан предпенсионного возраста, прошедших обучение и допол-
нительное профессиональное образование, составила 1454 человека при 
плане 923. Последний размещенный на сайте отчет содержит информацию 
за 9 мес 2021 г. (объем 108 страниц), он разработан по форме, направляе-
мой в федеральное министерство. Отклонений от плановых показателей 
нет. Для сравнения с другими регионами: уровень госпитализации на ге-
ронтологические койки – 34,07 (снизился из-за ковида, но к концу года 
прогнозируется выполнение плана, 58,8), охват граждан старше трудоспо-
собного возраста профосмотрами – прогноз на конец года 37,1. Участие в 
пилотном проекте по созданию системы долговременного ухода за гражда-
нами пожилого возраста и инвалидами – охвачено 20 290 человек при пла-
не 18 215 человек. Общий объем финансирования за 9 мес 2021 г. составил 
278 млн руб., годовые лимиты – 363,3 млн руб.

На портале Правительства Омской области нет специального раздела 
по национальным проектам, информацию по проекту «Демография» ис-
кать сложно: с портала Правительства в раздел «Органы исполнительной 
власти», затем на сайт министерства труда и социального развития обла-
сти и далее на вкладку, обозначенную тремя точками. Там расположена 
страница «Национальный проект “Демография”», на которой размещена 
весьма краткая информация про мобильные бригады, выплаты семьям и 
строительство психоневрологического интерната. В частности указано, что 
Правительство Омской области приобрело 43 автомобиля для мобильных 
бригад в рамках регионального проекта «Старшее поколение», ежегодно 
более 50 тыс. жителей районов Омской области пользуются услугами мо-
бильных бригад. Мобильные бригады доставляют пожилых жителей райо-
нов в ЦРБ, предоставляют медико-социальную помощь. Мобильные бри-
гады – один из элементов системы долговременного ухода на территории 
Омской области. На приобретение автомобилей были получены 38 млн руб. 
из федерального бюджета. Введен в эксплуатацию новый корпус дома- 
интерната: актовый зал на 150 мест, спортзал 300 кв. м, тренажерный зал, 
хореографический класс, комната для просмотра фильмов, библиотека, 
столовая на 300 посадочных мест. На строительстве освоено 543,3 млн руб. 
из областного и федерального бюджетов.

На интернет-портале администрации Томской области в разделе «От-
крытый регион» содержится информация по национальным и региональ-
ным проектам в виде паспортов, а также брошюра по всем проектам, крат-
кие новости. Сводной отчетной информации нет.

Изучив имеющиеся отчетные материалы в совокупности с паспорта-
ми региональных проектов, можно сделать вывод, что федеральный центр 
ставит перед органами управления субъектов Федерации типовые задачи, 
предлагает набор инструментов, софинансирование расходов по опреде-
ленным статьям и нормативам. Регионы вправе выбирать траекторию дви-
жения в заданных рамках с учетом своих особенностей.

На портале национального проекта «Демография» содержится в раз-
резе регионов России информация о питании, развитии сельского хозяй-
ства, пищевой и перерабатывающей промышленности, распространен-
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ности алиментарных заболеваний. Рассмотрим ее с помощью табл. 5, 6, 
8. Как видно из табл. 5, среднесуточная калорийность в 2019 г. была во 
всех регионах Южной Сибири и регионах-лидерах выше рекомендуемой 
нормы даже с учетом повышающего климатического коэффициента (1,15). 
В Омской области это 133 % и Томской – 106 %; при этом количество по-
требляемого белка близко к норме только в Новосибирской области и почти 
на 30 % ниже в Омской. Потребление жиров значительно превышает ре-
комендуемые параметры во всех регионах, минимально на 28 % в Алтай-
ском крае и максимально на 71 % в Новосибирской области. Потребление 
углеводов значительно превышает рекомендованный уровень в Республи-
ке Алтай, Алтайском крае и Омской области (от 14 до 40 %). В разрезе 
групп продуктов также наблюдается значительный дисбаланс (табл. 6). Ни 
в одном из регионов средние показатели по всем группам не были макси-
мально приближены к рекомендованным нормам, наиболее соответствуют 
показатели по Санкт-Петербургу. Обращает на себя внимание значитель-
ное превышение потребления сахара и кондитерских изделий (минимум в 
3,4 раза, максимум – в 4,6!) и минимальные показатели по овощам и бахче-
вым, фруктам и ягодам. По двум последним группам, на наш взгляд, нужно 
проверять методику сбора показателей. Так, в Алтайском крае более благо-
приятные условия для выращивания этих культур, чем в Омской или тем 
более в Томской области, выше доля населения, проживающего в сельской 
местности; поэтому потребление собственных овощей, бахчевых, фруктов 
и ягод может быть выше. В Алтайском крае много крупного рогатого скота 
в личных подворьях, что может увеличивать потребление мяса и молочных 
продуктов. Дополним эти показатели данными Росстата за длительный пе-
риод (табл. 7). За период 2005–2020 гг. увеличилось в целом по РФ и во 
всех регионах потребление мяса и мясопродуктов, а также яиц. По осталь-
ным группам динамика разная. Если сравнить показатели табл. 6 и 7, вид-
ны существенные отличия. На наш взгляд, использованы разные подходы 
при группировке, а также источники информации.

В результате влияния изменяющихся факторов жизни происходит раз-
витие тех или иных заболеваний. В табл. 8 приведены данные по кон-
кретным диагнозам, а в табл. 9 по классам болезней, которые позволяют 
определить характер динамики изменения состояния здоровья жителей 
регионов. Из четырех рассмотренных вновь установленных диагнозов за-
болеваний в Южной Сибири по трем самый высокий уровень был в 2017 г. 
в Республике Алтай. Так, новых случаев сахарного диабета в Республике 
Алтай было выявлено на 80 % больше, чем в Кемеровской области. Очень 
высокий показатель в Республике Алтай по новым случаям с диагнозом 
«ожирение» – в 2,7 раза выше, чем в Томской области; по заболеваниям 
кровеносной системы – в 2,1 раза выше, чем в Новосибирской области. 
И только по заболеваниям желудочно-кишечного тракта уровень выше в 
Омской области, а Республика Алтай заняла вторую позицию.

В среднем по России за 2005–2020 гг. заболеваемость увеличилась 
на 2,2 %; безусловно, значительное влияние на это оказала пандемия 
COVID-19, но не будем углубляться в изучение этого вопроса, только при-
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ведем общую информацию. Из шести регионов Южной Сибири темпы за-
болеваемости выше среднероссийского значения в Кемеровской и Ново-
сибирской областях. По болезням эндокринной системы, расстройствам 
питания и нарушения обмена веществ в целом по РФ темпы почти 115 %, 
при этом в Кемеровской, Новосибирской и Томской областях они выше 
150 %, а в Омской – более 220 %! Отдельно нужно отметить Алтайский 
край: темпы ниже, но показатель заболеваемости на 1000 человек в 2 раза 
выше среднего уровня весь период. Высокая заболеваемость по болезням 
органов дыхания как в расчете на 1000 человек, так и по темпам роста. 
По болезням органов пищеварения есть серьезное улучшение в России в 
целом и ряде регионов, вместе с тем в Кемеровской области наблюдается 
прирост на 65 %. По заболеваниям от внешних причин наблюдается при-
рост в Алтайском крае и Республике Алтай, в расчете на 1000 человек наи-
большее значение в Кемеровской области и Санкт-Петербурге.

Приведенные данные не показывают полностью реальную картину с 
заболеваемостью сахарным диабетом, ожирением, нарушением пищевого 
поведения и другими диагнозами, так как многие граждане не проходят 
диспансеризацию или профосмотры, не обращаются за медицинской по-
мощью на начальной стадии заболевания или вообще не считают заболева-
нием. Но даже имеющиеся данные раскрывают потенциал улучшения со-
стояния здоровья и увеличения продолжительности как жизни в целом, так 
и здоровой жизни россиян. Поэтому инициативы по внедрению ЗОЖ акту-
альны, многие вопросы можно и нужно решать начиная с уровня государ-
ственной власти, привлекая работодателей, общественные организации и 
непосредственно граждан. Именно государство может стимулировать раз-
работку и производство новых продуктов питания, повышать требования 
к безопасности и качеству как сельскохозяйственного сырья, так и гото-
вых продуктов питания, стимулировать конечных потребителей – граждан 
к изменению своего рациона и образа жизни. Помимо активной, грамот-
ной пропаганды здорового образа жизни, целесообразно разработать до-
полнительные финансовые меры для регионов (субсидии, субвенции) на 
строительство объектов здравоохранения, рекреации и спорта при сниже-
нии показателей заболеваемости, смертности, увеличении продолжитель-
ности жизни. При этом именно государство должно гарантировать всем 
гражданам, независимо от того, в каком регионе они проживают, равную 
доступность и качество услуг здравоохранения, безопасную и комфорт-
ную окружающую среду. В рамках национальных проектов было предус-
мотрено проведение анализа различных факторов, влияющих на качество 
жизни в регионах, много мероприятий уже завершено или находится в за-
вершающей стадии реализации, поэтому целесообразно провести публич-
ное обсуждение по федеральным округам уже достигнутых результатов и 
внести необходимые коррективы. Это позволит улучшить не только резуль-
таты сами по себе, но и наладить более прочную связь непосредственно 
с гражданами.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 1
Международные рейтинги по продолжительности и качеству жизни

International rankings for duration and quality of life

Страна

По продолжительности 
жизни

По продол-
жительности 

здоровой 
жизни 

Healthy Life 
Expectancy 

Index (2018)

По качеству жизни пожилых 
людей, пенсионеров

Всемирного 
банка (2020) ВОЗ (2019)

Global 
AgeWatch 

Index (2015)

Global 
Retirement 

Index (2021)

место лет место лет место лет место индекс место индекс, 
%

Япония 1 84,62 1 84,3 2 74,8 8 80,8 22 68
Сингапур 2 83,74 4 83,2 1 76,2 – – 28 64
Республика 
Корея

3 83,43 3 83,3 12 73,0 60 44,0 23 67

Швейцария 6 83,1 2 83,4 4 73,5 1 90,1 2 81
Испания 12 82,33 5 83,2 3 73,8 25 61,7 32 60
Норвегия 4 83,21 10 82,6 11 73,0 2 89,3 3 80
Швеция 10 82,41 12 82,4 17 72,4 3 84,4 13 73
Исландия 7 83,07 14 82,3 10 73,0 7 81,8 1 83
Эстония 42 78,35 37 78,9 43 68,2 23 64,9 24 67
Латвия 79 75,39 74 75,4 74 66,2 35 55,2 36 54
Армения 81 75,22 62 76,0 71 66,3 43 51,1 – –
Литва 83 74,93 64 76,0 76 66,1 63 43,2 35 57
Белоруссия 93 74,23 79 74,8 86 65,5 64 42,1 – –
Грузия 96 73,92 03 73,3 93 64,9 29 58,8 – –
Азербайджан 104 73,12 114 71,4 92 64,9 – – – –
Молдавия 114 72,01 94 73,3 101 63,6 77 35,1 – –
Узбекистан 116 71,85 100 73,0 97 64,5 – – – –
Киргизия 118 71,80 86 74,2 102 63,5 51 48,8 – –
Казахстан 121 71,37 88 74,0 105 63,4 – – – –
РФ 123 71,34 97 73,2 103 63,5 65 41,8 38 48
Таджикистан 124 71,30 124 69,5 104 63,4 58 45,1 – –
Украина 125 71,19 101 73,0 100 64,0 73 37,0 – –
Туркмения 139 68,31 122 69,7 118 61,4 – – – –
Мир в среднем 72,75 73,3 – –
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Таблица 4
данные региональных проектов по формированию системы мотивации 

граждан к здоровому образу жизни
Data from regional projects on the formation of a system of motivating citizens 

to a healthy lifestyle

№ Наименование 
показателей

Ба
зо

во
е

зн
ач

ен
ие

20
19

 г.

20
20

 г.

20
21

 г.

20
22

 г.

20
23

 г.

20
24

 г.

Те
мп

 р
ос

та
, 

20
24

 к
 2

01
9 

г.,
 %

1. Розничные продажи 
алкогольной продукции 
на душу населения (в литрах 
этанола), л 100 % спирта
РФ 6,6 6,38 6,3 6,23 6,15 6,08 6,0 90,9
Республика Алтай 5,6 5,4 5,3 5,3 5,2 5,2 5,1 94,4
Алтайский край 4,6 4,4 4,4 4,3 4,3 4,2 4,2 95,5
Кемеровская область 7,1 6,9 6,8 6,7 6,6 6,5 6,5 94,2
Новосибирская область 5,7 5,5 5,4 5,4 5,3 5,3 5,2 94,5
Омская область 5,1 4,9 4,9 4,8 4,8 4,7 4,6 93,9
Томская область 5,1 4,9 4,9 4,8 4,8 4,7 4,6 93,9

2. Смертность женщин 
в возрасте 16–54 лет, 
на 100 тыс. чел.
Республика Алтай 440,9 431,5 425,2 418,9 412,6 404,2 395,8 91,7
Алтайский край 250,6 245,3 241,7 238,2 234,6 229,8 225,0 91,7
Кемеровская область 337,8 330,7 325,9 321,0 316,2 309,7 303,3 91,7
Новосибирская область 234,7 229,8 226,4 223,0 219,7 215,2 210,7 91,7
Омская область 229,1 224,3 221,0 217,7 214,4 210,1 205,7 91,7
Томская область 221,9 208,5 205,5 202,4 199,4 199,3 199,2 95,5

3. Смертность мужчин 
в возрасте 16–59 лет, 
на 100 тыс. чел.
Республика Алтай 767,2 711,2 675,7 640,3 610,0 584,0 553,5 77,8
Алтайский край 846,0 784,2 745,2 706,1 672,7 644,0 610,7 77,9
Кемеровская область 1002,3 929,1 882,8 836,5 797,0 762,9 723,5 77,9
Новосибирская область 811,4 747,4 710,0 667,4 627,4 583,5 542,7 72,6
Омская область 811,3 752,1 714,6 677,1 645,1 617,5 585,6 77,9
Томская область 753,5 698,5 663,7 628,9 599,2 573,5 543,4 77,8
Дополнительные показатели
Новосибирская область

4. Первичная заболеваемость 
ожирением на 100 тыс. чел.

354,6 456,6 487,0 518,7 551,6 585,7 621,0 136,0

5. Обращаемость 
в медицинские организации 
по вопросам ЗОЖ, тыс. чел.

42,9 48,7 52,6 57,9 63,7 70,1 77,1 158,3
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Таблица 5
Среднесуточное потребление пищевых веществ на 1 человека в 2019 г. 

(по данным НИИ питания)
Average daily intake of nutrients per person in 2019 

(according to the Research Institute of Nutrition)

Наименование

Ре
ко

ме
нд

уе
ма

я 
но

рм
а

Ре
сп

уб
ли

ка
 

А
лт

ай

А
лт

ай
ск

ий
 к

ра
й

Ке
ме

ро
вс

ка
я 

об
ла

ст
ь

Н
ов

ос
иб

ир
ск

ая
 

об
ла

ст
ь

О
мс

ка
я 

об
ла

ст
ь

То
мс

ка
я 

об
ла

ст
ь

С
ве

рд
ло

вс
ка

я 
об

ла
ст

ь

С
ан

кт
-П

ет
ер

бу
рг

Белки, г 91/104,6 80,7 74,2 78,3 93,3 73,4 77,0 71,8 73,4
Жиры, г 65/74,75 111,5 95,8 111,2 128,1 107,1 102,1 99,5 102,0
Углеводы, г 271/311,65 355,7 376,3 313,4 304,1 379,4 300,9 315,0 292,6
Калорийность, 
ккал

2000/2300 2760,6 2675,5 2578,3 2486,0 3057,1 2442,2 2453,8 2394,0

Таблица 6
Потребление отдельных групп продуктов на 1 человека в 2019 г., кг/год 

(по данным НИИ питания)
Consumption of certain food groups per person in 2019, kg/year 

(according to the Research Institute of Nutrition)

Наименование

Ре
ко

ме
нд

уе
ма

я 
но

рм
а 

(М
З 

РФ
)

Ре
сп

уб
ли

ка
 

А
лт

ай

А
лт

ай
ск

ий
 к

ра
й

Ке
ме

ро
вс

ка
я 

об
ла

ст
ь

Н
ов

ос
иб

ир
ск

ая
 

об
ла

ст
ь

О
мс

ка
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об
ла

ст
ь

То
мс

ка
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об
ла

ст
ь

С
ве

рд
ло

вс
ка

я 
об

ла
ст

ь

С
ан

кт
-П

ет
ер

бу
рг

Хлеб и хлебопродукты 96,0 105,1 117,8 90,4 103,0 82,3 86,9 86,6 75,8
Картофель 90,0 66,6 57,6 62,3 107,7 64,3 50,4 43,3 48,5
Овощи и бахчевые 140,0 89,7 78,1 92,9 93,8 96,4 93,0 88,9 107,0
Фрукты и ягоды 100,0 63,1 56,7 66,8 73,1 80,5 67,3 75,8 82,6
Мясо и мясопродукты 73,0 86,9 68,5 95,0 108,4 80,3 90,5 75,2 83,3
Молоко и молочные 
продукты

325,0 250,2 228,1 238,3 289,0 262,5 241,0 264,7 299,3

Яйца 260 255 235 240 263 226 211 214 226
Рыба и рыбопродукты 22,0 20,3 10,4 19,5 32,2 22,3 25,4 18,1 15,6
Сахар и кондитерские 
изделия

8,0 33,1 34,3 27,7 36,4 27,7 27,3 33,0 29,5

Масло растительное 
и другие жиры

12,0 10,8 11,5 11,0 12,6 11,6 9,2 9,6 8,1
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Таблица 9
Заболеваемость на 1000 человек населения (зарегистрировано заболеваний 

у пациентов с диагнозом, установленным впервые в жизни) 
и по основным классам болезней (выборочные данные)

Morbidity per 1000 people (registered diseases in patients diagnosed for the first time 
in their lives) and by main classes of diseases (selected data)

Наименование 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Темп роста, 

2020 
к 2005 г., %

1 2 3 4 5 6 7 8

РФ 743,7 780,0 778,2 782,1 780,2 759,9 102,2
Республика Алтай 900,3 860,5 894,2 916,0 875,4 912,6 101,4
Алтайский край 987,2 1035,7 1096,5 1089,2 1090,0 987,5 100,0
Кемеровская обл. 732,3 796,4 870,9 861,3 830,1 795,1 108,6
Новосибирская обл. 695,6 718,3 751,5 783,9 723,6 757,2 108,9
Омская обл. 829,5 839,1 920,8 757,1 728,3 748,8 90,3
Томская обл. 799,1 679,2 713,3 731,5 719,3 656,0 82,1
Свердловская обл. 718,2 727,8 728,1 734,8 777,0 791,9 110,3
Санкт-Петербург 724,9 857,1 931,5 1010,7 1003,6 990,2 136,6

Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ
РФ 9,6 10,2 13,3 13,1 14,4 11,0 114,6
Республика Алтай 9,3 10,9 11,8 13,4 13,8 10,0 107,5
Алтайский край 20,2 24,7 29,3 29,2 30,7 21,9 108,4
Кемеровская обл. 10,0 10,0 14,4 16,2 16,7 15,8 158,0
Новосибирская обл. 7,1 9,2 13,1 14,4 13,7 11,7 164,8
Омская обл. 6,7 6,9 16,7 17,1 19,1 14,9 222,4
Томская обл. 9,6 10,2 20,3 22,5 26,9 16,3 169,8
Свердловская обл.ь 6,9 8,7 11,0 12,3 14,7 12,3 178,3
Санкт-Петербург 9,5 11,5 16,0 15,4 16,8 13,8 145,3

Болезни органов дыхания
РФ 294,4 324,0 337,9 359,8 356,2 370,6 125,9
Республика Алтай 239,7 316,9 381,3 401,8 380,3 407,0 169,8
Алтайский край 331,2 355,8 375,5 424,6 437,1 458,7 138,5
Кемеровская обл. 264,1 284,5 318,0 324,4 307,6 318,7 120,7
Новосибирская обл. 275,6 306,1 364,4 410,9 371,2 404,6 146,8
Омская обл. 298,8 307,3 304,5 299,7 290,7 347,3 116,2
Томская обл. 312,3 295,8 298,7 333,1 334,1 335,6 107,5
Свердловская обл. 286,5 296,8 317,1 342,8 373,1 396,1 138,3
Санкт-Петербург 285,8 386,1 432,7 499,9 481,0 477,2 167,0

Болезни органов пищеварения
РФ 35,4 33,4 35,3 33,1 32,0 26,3 74,3
Республика Алтай 82,3 43,6 40,4 53,7 47,2 34,3 41,7
Алтайский край 58,6 73,5 83,3 57,9 59,2 42,8 73,0
Кемеровская обл. 22,4 29,6 37,3 40,9 41,6 36,9 164,7
Новосибирская обл. 28,3 26,3 25,4 29,9 28,1 27,4 96,8
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Окончание табл. 9
1 2 3 4 5 6 7 8

Омская обл. 87,8 75,4 167,5 64,1 44,5 38,7 44,1
Томская обл. 37,7 26,5 38,0 44,3 37,7 32,5 86,2
Свердловская обл. 21,7 25,0 25,7 25,0 29,6 23,4 107,8
Санкт-Петербург 20,5 23,1 26,5 31,0 30,3 26,5 129,3

Травмы, отравления и некоторые другие последствия внешних причин
РФ 90,0 91,7 90,4 89,0 90,4 81,3 90,3
Республика Алтай 58,1 62,9 58,9 54,2 60,6 62,5 107,5
Алтайский край 78,8 81,3 100,6 92,5 93,3 86,3 109,5
Кемеровская обл. 121,7 124,0 132,4 119,3 119,8 109,7 90,1
Новосибирская обл. 89,9 98,3 103,0 85,2 86,8 76,9 85.5
Омская обл. 83,5 89,3 85,4 87,7 88,8 78,2 93,7
Томская обл. 75,2 60,5 58,2 57,5 56,6 43,0 57,2
Свердловская обл. 98,7 94,9 90,2 92,8 94,5 81,0 82,1
Санкт-Петербург 119,6 115,0 121,1 125,4 130,6 114,9 96,1

Заболеваемость COVID19 в 2020 г.
РФ 33,9
Республика Алтай 65,5
Алтайский край 29,6
Кемеровская обл. 12,9
Новосибирская обл. 18,2
Омская обл. 26,5
Томская обл. 37,2
Свердловская обл. 50,4
Санкт-Петербург 58,6
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АНАЛИЗ СООТВЕТСТВИЯ СТРАТЕгИЙ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОгО РАЗВИТИЯ 

РЕгИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕдЕРАЦИИ 
ТРЕБОВАНИЯМ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОгРАММЫ 

«ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» (НА ПРИМЕРЕ ЦФО РФ)

Александрова Татьяна Васильевна1, Елохов Александр Михайлович2, 
Булгакова Ирина Николаевна3

1, 2 Пермский государственный национальный исследовательский университет
3 Воронежский государственный университет
1 tvpsu@yandex.ru
2 reader1201@rambler.ru
3 bulgakova-i-n@yandex.ru

Аннотация. Эффективность осуществляемых цифровых преобразований для 
страны в целом во многом определяется результатами освоения современных инфор-
мационно-коммуникационных технологий в отдельных регионах. В 2014 г. законо-
дательно была определена необходимость разработки стратегий социально-экономи-
ческого развития субъектов Российской Федерации, в результате чего все регионы 
разработали соответствующие документы. В 2017 г. была утверждена государственная 
программа «Развитие технологий цифровой экономики в России», преобразованная с 
2019 г. в национальную программу «Цифровая экономика». Данное обстоятельство 
потребовало актуализации разработанных в регионах стратегий социально-эконо-
мического развития. В статье проводится анализ содержания актуальных стратегий 
регионов Центрального федерального округа Российской Федерации с целью опре-
деления уровня их соответствия требованиям национальной программы «Цифровая 
экономика». Результатом проведенного исследования является разработка рекоменда-
ций по учету аспектов цифровой экономики в структуре и содержании стратегий раз-
вития регионов, а также по разработке мер по повышению уровня соответствия дей-
ствующих региональных стратегий основным положениям национальной программы 
по цифровой экономике. В процессе исследования использовались методы качествен-
ного анализа текстовой информации, метод сравнения, метод структурного анализа. 
Результаты исследования вносят вклад в развитие теории и практики управления ре-
гионами на этапе проведения цифровой трансформации национальной экономики.

Ключевые слова: цифровая экономика, национальная программа, федеральный 
округ, регион, стратегия социально-экономического развития, направления развития 
цифровой экономики
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дерации требованиям Национальной программы «Цифровая экономика» (на примере 
ЦФО РФ) // Вестник НГУЭУ. 2022. № 4. С. 137–155. DOI: 10.34020/2073-6495-2022-
4-137-155.
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Abstract. The effectiveness of the ongoing digital transformations for the country as a 
whole is largely determined by the results of the development of modern information and 
communication technologies in individual regions. In 2014, the law determined the need 
to develop strategies for the socio-economic development of the constituent entities of the 
Russian Federation, as a result of which all regions developed relevant documents. In 2017, 
the state program “Development of digital economy technologies in Russia” was approved, 
which has been transformed since 2019 into the national program “Digital Economy”. This 
circumstance required updating the socio-economic development strategies developed in 
the regions. The article analyzes the content of the current strategies of the regions of the 
Central Federal District of the Russian Federation in order to determine the level of their 
compliance with the requirements of the national program “Digital Economy”. The result 
of the study is the development of recommendations for taking into account aspects of the 
digital economy in the structure and content of regional development strategies, as well as 
for developing measures to increase the level of compliance of existing regional strategies 
with the main provisions of the national program on digital economy. In the course of the 
research, the methods of qualitative analysis of test information, the comparison method, 
and the method of structural analysis were used. The research results contribute to the 
development of the theory and practice of regional management at the stage of the digital 
transformation of the national economy.

Keywords: digital economy, national program, federal district, region, strategy of 
socio-economic development, directions of development of the digital economy

For citation: Alexandrova T.V., Elokhov A.M., Bulgakova I.N. Analysis of compliance 
with the strategies of socio-economic development of the regions of the Russian Federation 
with the requirements of the National program “Digital economy” (on the example of the 
Central federal district of the Russian Federation). Vestnik NSUEM. 2022; (4): 137–155. 
(In Russ.). DOI: 10.34020/2073-6495-2022-4-137-155.

Введение

В условиях внедрения технологий Индустрии 4.0 во все процессы 
жизнедеятельности общества проведение комплексной цифровой транс-
формации национальной экономики рассматривается в качестве драйвера 
социально-экономического развития Российской Федерации. Цифровая 
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экономика определяет стратегическое направление, в соответствии с кото-
рым будет осуществляться долгосрочное развитие социально-экономиче-
ских систем всех уровней иерархии, что делает необходимым проведение 
всесторонних исследований процессов цифровой трансформации. В на-
стоящее время разработка стратегии цифровой трансформации становится 
массовым явлением, а цифровые проекты рассматриваются как приоритет-
ные [29] не только для достижения успеха в деятельности отдельных инно-
вационных предприятий, но и для повышения эффективности функциони-
рования региональной и национальной экономики.

В России, как и в других странах мира, сформировалось понимание це-
лесообразности перехода к цифровой экономике, необходимости ускоре-
ния процессов цифровизации на уровне отраслей и регионов, а также при-
менения стратегического подхода к проведению цифровой трансформации 
экономики. С 2014 г. в соответствии с требованиями федерального закона 
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» при 
разработке региональных стратегий в обязательном порядке должна отра-
жаться информация о внедрении информационных и коммуникационных 
технологий в процессы территориального развития [30]. С 2017 г., после 
того как была утверждена национальная программа «Цифровая экономика 
Российской Федерации» (Программа), все федеральные округа, регионы и 
муниципальные образования страны начали принимать участие в осущест-
влении цифровой трансформации национальной экономики [26].

Базовый макрорегион России – Центральный федеральный округ, име-
ющий обширные связи со всеми остальными территориальными образо-
ваниями страны. Данный округ формирует основу социально-экономиче-
ского развития всей России, при этом проблемы его функционирования 
отражаются на эффективности национальной экономики в целом.

В табл. 1 представлены результаты цифровизации регионов, формиру-
ющих состав Центрального федерального округа РФ (ЦФО) за период с 
2017 по 2020 г. Из данных табл. 1 видно, что в регионах ЦФО ведется ра-
бота по цифровой трансформации экономики, о чем свидетельствует рост 
индексов цифрового развития. Во-вторых, отмечается значительная диф-
ференциация индекса цифровизации по регионам и динамика его измене-
ния. Так, пять областей – Воронежская, Калужская, Липецкая, Рязанская 
Тверская – улучшили анализируемый показатель. В Ивановской, Курской, 
Смоленской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областях отмечается об-
ратная тенденция. В шести регионах сохраняется сложившийся статус-кво. 
В-третьих, рейтинг социально-экономического развития (СЭР) регионов 
ЦФО отражает усилия региональных властей по цифровой трансформа-
ции. Так, области-лидеры в цифровой экономике имеют одновременно и 
высокий рейтинг СЭР. И, наоборот, области, отстающие в процессе циф-
ровизации, имеют слабые позиции в рейтинге СЭР. Указанные факты по-
зволяют констатировать наличие связи между процессами социально-эко-
номического и цифрового развития регионов и определяют актуальность 
исследования, направленного на изучение содержания стратегий СЭР ре-
гионов ЦФО в части соответствия требованиям национальной программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации».
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Таблица 1
Показатели цифровизации регионов ЦФО РФ, 2017–2020 гг.

Indicators of digitalization of the regions of the Central Federal District 
of the Russian Federation, 2017–2020

Регионы ЦФО

Индекс цифрового 
развития

Место региона 
в ЦФО по уровню 

(индексу) цифрового 
развития 

Рейтинг регионов 
в ЦФО по уровню 

социально-экономи-
ческого развития 

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г.
2020 г.

Балл Место 

г. Москва (ГФЗ) 70,0 75,1 1 1 82,2 1
Московская обл. 65,6 71,9 2 2 76,01 2
Белгородская обл. 65,6 71,9 2 2 64,5 3
Воронежская обл. 61,6 68,5 5 4 61,0 4
Липецкая обл. 62,6 69,8 4 3 57,9 5
Курская обл. 60,1 65,2 6 7 55,0 6
Тульская обл. 64,4 68,0 3 5 53,8 7
Калужская обл. 57,5 67,1 8 6 53,0 8
Рязанская обл. 34,9 55,4 13 10 50,0 9
Ярославская обл. 58,0 64,4 7 8 48,7 10
Владимирская обл. 53,9 61,9 9 9 48,0 11
Орловская обл. 27,9 43,9 17 17 47,1 12
Смоленская обл. 39,1 47,6 12 14 46,8 13
Тамбовская обл. 44,2 52,1 10 11 46,7 14
Брянская обл. 28,3 44,8 11 13 46,6 15
Ивановская обл. 42,8 48,8 16 16 45,6 16
Тверская обл. 31,1 49,2 14 12 42,2 17
Костромская обл. 28,6 46,0 15 15 39,1 18

Источник: составлено авторами на основе [21–23].

Для изучения возможностей отражения требований к цифровизации 
национальной экономики в стратегиях регионального развития авторы 
проанализировали актуальные нормативно-методические документы и пу-
бликации по вопросам реализации национальной программы по цифровой 
экономике в субъектах Российской Федерации.

Следует отметить, что отдельные рекомендации, касающиеся коррек-
тировки и актуализации стратегий социально-экономического развития 
регионов, были разработаны в 2017 г. Минэкономразвития России [24]. 
В частности, прослеживается четкая структура стратегии с выделением 
обязательных разделов; отражается последовательность определения стра-
тегических целей и задач; указываются аналитические инструменты для 
обоснования необходимости корректировки содержания стратегии. Также 
внимание уделяется вопросам актуализации действующих региональных 
стратегий с учетом изменения факторов внешней и внутренней среды тер-
ритории. Вместе с тем в рекомендациях Минэкономразвития России не 
сделан акцент на целесообразности отражения в территориальных страте-
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гиях специфических положений и параметров, актуальных для реализации 
национальной программы «Цифровая экономика», не упомянута цифровая 
трансформация в перечне приоритетов стратегического развития регионов, 
не выделен отдельный раздел по цифровизации сфер общественного раз-
вития территории, не предложены конкретные направления анализа и акту-
ализации действующих региональных стратегий.

Вопросы разработки и реализации стратегий социально-экономиче-
ского развития регионов России в настоящее время активно изучают 
отечественные ученые: Р.Н. Шпакова [31], Т.В. Ускова, Р.Ю. Селименков и 
В.Я. Аснович [12], П.А. Булочников [1], Ю.Н. Лапыгин [5,7,8], С.А. Болту-
нов и Д.В. Тулинова [7,8], Т. Толстюк и Л. Гамидулаева [20], В.Е. Селивер-
стов, Л.В. Мельникова и Е.А. Коломак [18]. Предпринятые исследования 
несомненно представляют большой интерес для российских регионов, од-
нако в них не отражены вопросы адаптации региональных стратегий к осо-
бенностям реализации национальной программы по цифровой экономике, 
реализуемой в стране.

Что касается публикаций в сфере практической реализации нацио-
нальной программы «Цифровая экономика», то в них часто освещаются 
проблемы и пути ускорения темпов цифровой трансформации экономики 
регионов. На такой проблематике в научных исследованиях акцентиру-
ют внимание Р.Р. Садыртдинов [10], авторы [2], А. Сидоров и Р. Зенченко 
[19], М.Ю. Архипова [14], В.С. Усков [11], А. Гретченко [15], М. Джова-
нович [16]. К недостаткам такого рода исследований относится то, что в 
них не прослеживается взаимосвязь между цифровым и стратегическим 
развитием региона. Лишь немногие авторы – Н.А. Логачева [9], В.В. Чер-
ных, А.П. Суворова, Р.И. Баженов [13], Л.Е. Ильичева и А.В. Лапин [3], 
Т.Е. Родина [17] – предпринимают попытки исследовать симбиоз стратеги-
ческих установок развития регионов и положений цифровой трансформа-
ции общества.

Результаты анализа имеющихся публикаций и нормативно-методиче-
ских материалов по теме исследования свидетельствуют, что в настоящее 
время вопросы, связанные с учетом требований цифровой трансформации 
экономики при разработке региональных стратегий, изучены не в полном 
объеме; конкретизированные рекомендации по актуализации действующих 
в регионах стратегий социально-экономического развития не разработаны.

Цель работы – разработка методического подхода для отражения в со-
ставе стратегии социально-экономического развития (СЭР) региона поло-
жений цифровой трансформации, изложенных в национальной программе 
«Цифровая экономика» – достигается в процессе решения трех задач при-
менительно к регионам ЦФО РФ:

– анализ отражения в составе стратегии СЭР регионов ЦФО РФ поло-
жений национальной программы «Цифровая экономика»;

– оценка уровня соответствия содержания стратегий СЭР регионов 
ЦФО РФ положениям национальной программы «Цифровая экономика»;

– разработка рекомендаций по формированию разделов стратегии СЭР 
региона с учетом положений и направлений цифровой трансформации, за-
крепленных в национальной программе «Цифровая экономика».
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Материалы и методология

Нормативно-методическую основу для данного научного исследова-
ния составили рекомендации Минэкономразвития РФ в сфере разработки 
и корректировки стратегии социально-экономического развития регионов 
России [24], а также рекомендации Минэкономразвития РФ по разработке 
региональных проектов, направленных на достижение целевых ориенти-
ров национальной программы «Цифровая экономика» [25, 27]. В теоре-
тическом плане оно базируется на научных трудах авторов, изучающих 
подходы к разработке региональной стратегии, проведению цифровой 
трансформации регионов и поиску направлений интеграции между страте-
гическим и цифровым развитием территорий.

Для проведения исследования была использована практическая инфор-
мация об актуализированных стратегиях СЭР субъектов РФ, размещенная 
на официальном сайте Минэкономразвития России [ 28 ].

В работе использовались методы качественного анализа текстовой ин-
формации, метод сравнения, метод структурного анализа, применялись 
методология критического мышления и системный подход к достижению 
поставленной цели.

Результаты и обсуждение

В соответствии с методическим подходом, изложенным в рекоменда-
циях Минэкономразвития России, был исследован процесс актуализации 
стратегий СЭР регионов ЦФО РФ в части отражения в них положений на-
циональной программы «Цифровая экономика». Сравнительный анализ 
разделов стратегий СЭР регионов, отражающий уровень их соответствия 
требованиям цифровой трансформации территорий, приведен в табл. 2. 
Анализ проведен на примере 17 областей ЦФО за исключением города фе-
дерального значения Москва, который не является типичным структурным 
компонентом, входящим в состав федеральных округов.

Проведенный анализ (табл. 2) показал, что к настоящему времени во 
всех областях ЦФО проведена определенная работа по актуализации ре-
гиональных стратегий и предпринята попытка корректировки содержания 
отдельных разделов стратегии с целью отражения в них требований наци-
ональных программ и проектов. Однако положения цифровой трансфор-
мации в региональных стратегиях каждой области ЦФО отражены с раз-
ной степенью детализации. Только в Ивановской, Московской и Липецкой 
областях в составе стратегий СЭР выделены разделы по цифровой транс-
формации, в остальных регионах акцент сделан на описание цифровых 
технологий в составе прочих разделов, не имеющих прямого отношения к 
реализации программы «Цифровая экономика».

Во всех регионах ЦФО, кроме Брянской и Белгородской области, не-
полно отражены положения цифровой трансформации в таких ключевых 
разделах стратегии СЭР, как формулировка стратегических целей и задач. 
В 10 из 17 областей ЦФО отсутствует анализ цифровой трансформации 
в составе аналитического раздела стратегий. В стратегических направле-
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ниях СЭР цифровая трансформация в большинстве регионов отражена 
фрагментарно. Лишь Белгородская, Воронежская и Ивановская области во 
все разделы стратегии включили положения о цифровой трансформации 
региона. Как видно из табл. 2, ни один регион ЦФО не отразил в полном 
объеме в разделах стратегии СЭР положения цифровой трансформации. 
Это свидетельствует о том, что цифровизация экономической и соци-
альной сферы общества, заявленная как государственный приоритет на 
уровне национальной программы «Цифровая экономика», не обозначена 
в перечне приоритетов стратегического развития ведущего макрорегиона 
страны – ЦФО.

Между тем в соответствии с рекомендациями Минэкономразвития [4] 
цифровая трансформация региона – масштабный процесс, предполагаю-
щий глубокие и всесторонние изменения в производственной и социаль-
ной сфере в связи с повсеместным применением в общественной жизни 
цифровых технологий. Цифровая трансформация охватывает не только 
производственно-технологическую деятельность предприятий, но и смену 
бизнес-моделей, а также преобразование системы жизнедеятельности на-
селения. Поэтому основные положения цифровой трансформации должны 
быть в обязательном порядке отражены в стратегических целях, задачах и 
приоритетных направлениях СЭР регионов, учтены при обосновании це-
лесообразности корректировки и актуализации региональных стратегий.

Разделы стратегий СЭР регионов, посвященные цифровой трансформа-
ции, разрабатываются также с учетом требований, изложенных в методиче-
ских рекомендациях Минэкономразвития РФ по разработке региональных 
проектов, реализуемых в составе федеральных проектов национальной 
программы по цифровой экономике. Соответственно данным требовани-
ям субъекту РФ следует разработать семь региональных проектов по сле-
дующим обязательным направлениям: информационная инфраструктура; 
кадры для цифровой экономики; информационная безопасность; цифро-
вые технологии; цифровое государственное управление; нормативное ре-
гулирование цифровой среды; экосистема поддержки проектов цифровой 
экономики.

Анализ соответствия содержания стратегий СЭР областей ЦФО РФ ос-
новным направлениям цифровой трансформации региональной экономи-
ки, зафиксированных в национальной программе «Цифровая экономика», 
представлен в табл. 3.

Как следует из табл. 3, в стратегиях СЭР в наибольшей степени отра-
жено развитие информационной инфраструктуры на территории областей 
ЦФО. Только две области – Калужская и Тверская – не имеют в составе 
своих стратегий мероприятий по развитию данного направления цифро-
визации региона. На втором месте находятся региональные меры по раз-
витию цифрового государственного управления и цифровых технологий, 
и проектов, которые включили в стратегии СЭР 14 областей ЦФО из 17. 
На третьей позиции находятся такие направления цифровой трансформа-
ции, как информационная безопасность и экосистемы поддержки проектов 
цифровой экономики. К аутсайдерам относятся нормативное регулирова-
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ние цифровой среды вместе с подготовкой кадров для цифровой экономи-
ки. Их отразили в региональных стратегиях всего шесть регионов из 17. 
Что касается отражения обязательных направлений цифровизации эко-
номики региона в комплексе, то только четыре региона включили в свои 
стратегии меры, способствующие эффективной реализации всех 7 регио-
нальных проектов по цифровой экономике. Большинство регионов ЦФО – 
11 областей – отразили в стратегиях СЭР 4–6 направлений цифровой транс-
формации. Два региона – Калужская и Тверская область – при актуализации 
стратегии вообще не сочли нужным дополнить ее мерами по разработке и 
реализации региональных проектов национальной программы «Цифровая 
экономика».

Таблица 3
Отражение направлений цифровой трансформации в стратегиях СЭР 

областей ЦФО РФ
Reflection of the directions of digital transformation in the strategies for the social 

and economic development of the regions of the Central Federal District 
of the Russian Federation

Область ЦФО
Всего 

соответствий 
(баллы)**

Федеральные проекты (направления) национальной 
программы «Цифровая экономика»*

1 2 3 4 5 6 7

Белгородская 7 + + + + + + +
Брянская 6 + + – + + + +
Владимирская 1 – + – – – – –
Воронежская 7 + + + + + + +
Ивановская 5 – + + + + + –
Калужская 0 – – – – – – –
Костромская 4 – + – – + + +
Курская 6 + + – + + + +
Липецкая 5 – + + + + + –
Московская 7 + + + + + + +
Орловская 7 + + + + + + +
Рязанская 4 – + – + + + –
Смоленская 4 – + – + +  + –
Тамбовская 4 – + – – + + +
Тверская 0 – – – – – – –
Тульская 4 – + – – + + +
Ярославская 1 – + – – – – –
Всего соответствий
(баллы)

6 15 6 10 13 13 9

Источник: составлено авторами на основе анализа стратегий СЭР регионов ЦФО [28].

* 1 – нормативное регулирование цифровой среды; 2 – информационная инфраструктура; 
3 – кадры для цифровой экономики; 4 – информационная безопасность; 5 – цифровые техноло-
гии и проекты; 6 – цифровое государственное управление; 7 – экосистема поддержки проектов 
цифровой экономики.

** Направление отражено – 1 балл, направление не отражено – 0 баллов.
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Рассмотренные в табл. 2, 3 параметры анализа позволяют разделить об-
ласти ЦФО на три группы (табл. 4), имеющие высокий, средний и низкий 
соответствия стратегий СЭР требованиям, изложенным в национальной 
программе цифровизации экономики России. Как свидетельствуют данные 
табл. 4, ни в одном регионе ЦФО РФ не наблюдается полное соответствие 

Таблица 4
Позиционирование регионов ЦФО РФ в зависимости от уровня соответствия 

стратегий СЭР требованиям национальной программы «Цифровая экономика»
Positioning of the regions of the Central Federal District of the Russian Federation 

depending on the level of compliance of strategies for the social and economic 
development with the requirements of the national program “Digital Economy”
Соответствие разделов 

стратегии СЭР положениям 
национальной программы 

«Цифровая экономика» 
(баллы)

Отражение в стратегии 
СЭР основных направлений 
цифровой трансформации 

(баллы)

Общая оценка соответствия 
стратегий СЭР требованиям 

по цифровизации 
национальной экономики 

(баллы)

Уровень соответствия: полный
5 7 12

Уровень соответствия: высокий
От 4 до 4,5 От 6 до 6,5 От 10 до 11,5

Воронежская, Ивановская, 
Липецкая, Московская 

области 

Белгородская, Брянская, 
Воронежская, Курская, 
Московская, Орловская 

области

Белгородская, Воронежская, 
Московская, Орловская 

области

Уровень соответствия: средний
От 2,5 до 3,5 От 4 до 5 От 6 до 9,5

Белгородская, Брянская, 
Орловская, Рязанская, 

Курская области

Ивановская, Костромская, 
Рязанская, Смоленская, 
Липецкая, Тамбовская, 

Тульская области 

Брянская, Ивановская, 
Курская, Липецкая, 
Рязанская области

Уровень соответствия: низкий
От 0 до 2 От 0 до 3 От 0 до 5,5

Владимирская, Калужская, 
Смоленская, Костромская, 

Тамбовская, Тверская, 
Тульская, Ярославская 

области

Владимирская, Калужская, 
Тверская, Ярославская 

области 

Владимирская, 
Костромская, Смоленская, 

Тамбовская, Тульская, 
Ярославская, Калужская, 

Тверская области 
Лидеры

Воронежская, Ивановская, 
Липецкая, Московская 

области

Лидеры
Белгородская, Воронежская, 

Московская, Орловская 
области

Лидеры
Воронежская и Московская 

области

Аутсайдеры
Костромская, Смоленская, 

Тульская, Ярославская 
области 

Аутсайдеры
Владимирская 

и Ярославская области

Аутсайдеры
Владимирская 

и Ярославская области

Не актуализированы стратегии СЭР с позиций отражения 
требований цифровой трансформации: 

Калужская и Тверская области

Источник: собственная разработка авторов.
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содержания стратегии СЭР основным положениям и направлениям реали-
зации национальной программы «Цифровая экономика». Лишь четыре об-
ласти из 17 (23,5 %) актуализировали стратегии СЭР с высоким уровнем 
соответствия требованиям по цифровой трансформации экономики регио-
на. Восемь областей (47 %) ЦФО актуализировали свои региональные 
стратегии с низким уровнем соответствия национальной цели по цифрови-
зации общества. Две области (11,7 %) вообще не отразили требования по 
цифровой трансформации региональной экономики в стратегии СЭР.

Предложенная классификация регионов может служить основой для 
принятия решения о корректировке содержания стратегий СЭР террито-
рий; проведения оценки уровня направленности региональных стратегий 
на достижение целевых ориентиров национальной программы цифровой 
экономики России; обоснования необходимости дальнейшей актуализации 
стратегий с учетом требований общественного прогресса и современных 
тенденций развития национальной экономики.

Таким образом, на основе данных табл. 2–4 можно констатировать не-
полное соответствие стратегий СЭР областей ЦФО России требованиям 
национальной программы цифровизации экономики. Очевидна необходи-
мость приведения содержания этих документов в более актуальное состо-
яние с позиций соответствия национальной цели – проведению цифровой 
трансформации бизнеса, государства и общества.

На рисунке представлена обобщенная схема проведения анализа стра-
тегий СЭР регионов с целью определения степени соответствия, с которой 
в них учтены требования к организации жизнедеятельности территорий, 
изложенные в национальной программе «Цифровая экономика». Предло-
женный методический подход регламентирует формирование необходимо-
го симбиоза стратегических установок СЭР регионов и требований к циф-
ровой трансформации национальной экономики.

В качестве рекомендаций по формированию разделов стратегии СЭР 
региона в условиях проведения цифровой трансформации бизнеса, госу-
дарства и общества предлагаем:

1. В региональной стратегии отражать курс на цифровую трансформа-
цию экономики в числе приоритетных направлений СЭР.

2. В аналитическом разделе стратегии СЭР отражать состояние и про-
блемы в сфере цифровизации региональной экономики, применяя для это-
го статистический и экспертный методы.

3. При формулировке стратегической миссии (цели) учитывать поло-
жения цифровой трансформации национальной экономики как основу для 
постановки и реализации целей СЭР региона.

4. Отражать в стратегических задачах направленность на разработку и 
реализацию мер по повышению эффективности процессов цифровизации, 
осуществляемых на территории региона.

5. Проектно-программный механизм реализации стратегии СЭР реги-
она привести в соответствие с направлениями цифровой трансформации, 
зафиксированными в федеральных проектах, выделенных в составе нацио-
нальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».
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6. В составе стратегии СЭР региона необходимо выделять отдельный 
раздел по цифровой трансформации, соответствующий целевым установ-
кам национальной программы цифровой экономики и учитывающий осо-
бенности формирования такой ее составной части, как структурные феде-
ральные проекты связанные:

– с нормативным регулированием цифровой среды;
– формированием информационной инфраструктуры;
– подготовкой и развитием кадров для цифровой экономики;
– обеспечением информационной безопасности;

Схема проведения анализа соответствия стратегий СЭР регионов требованиям цифровой 
трансформации национальной экономики России

Источник: собственная разработка авторов
Scheme for analyzing the compliance of strategies for the social and economic development of the 

regions with the requirements of the digital transformation of the national economy of Russia
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– внедрением цифровых технологий и проектов;
– развитием цифрового государственного управления;
– формированием экосистемы поддержки реализуемых проектов циф-

ровой экономики.
Кроме того, необходимо внести дополнения в п. 3 и 4 действующих 

методических рекомендаций по разработке стратегий СЭР регионов [24]. 
В п. 3 указанного документа рекомендуется разрабатывать региональные 
стратегии с учетом определения конкурентных преимуществ и домини-
рующей специализации территории, с учетом существующих проблем и 
прогнозных перспектив развития человеческих ресурсов, с учетом особен-
ностей функционирования основных отраслей экономики, а также пер-
спективных направлений инвестиционного обеспечения и пространствен-
ного развития субъекта Российской Федерации. При этом приоритетными 
считаются цели и задачи, зафиксированные в документах стратегического 
планирования на федеральном уровне [26, 27]. В данный перечень фак-
торов, определяющих содержание региональной стратегии, рекомендуем 
включить такой фактор, как уровень, проблемы и перспективы цифрового 
развития территории. В п. 4 методических рекомендаций [24] перечисле-
ны 13 рекомендуемых разделов стратегий СЭР субъекта РФ, но ни один 
из них не ориентирован на рассмотрение цифровой трансформации. Нет 
упоминания о цифровизации экономической и социальной сферы и в реко-
мендательной части, регламентирующей содержание структурных разде-
лов стратегии СЭР региона. Рекомендуем добавить в состав стратегии СЭР 
субъекта РФ отдельный раздел «Цифровая трансформация экономики»

Результаты, представленные в данном исследовании, возможно исполь-
зовать в процессе стратегического планирования на уровне органов реги-
ональной власти и управления, в ходе разработки, актуализации и анализа 
стратегий СЭР территорий в деятельности консалтинговых и экспертных 
организаций, а также в процессе подготовки стратегических инициатив 
в сфере региональной экономики, связанных с внедрением современных 
цифровых технологий.

Выводы

Курс на повсеместную реализацию положений программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации» делает насущной необходимостью ак-
туализацию стратегий СЭР регионов России с целью обеспечения их со-
ответствия требованиям цифровой трансформации национальной эконо-
мики. Цифровизация становится базовым условием функционирования 
социально-экономических систем регионального уровня. Она связана не 
только с развитием инфраструктуры и сменой традиционных моделей ве-
дения бизнеса и управления регионом, но и с формированием устойчивой 
основы для эффективного территориального развития.

Несмотря на определенные успехи, достигнутые Россией в процессе 
цифровизации регионов, в содержании стратегий СЭР областей ЦФО РФ 
вопросы цифровой трансформации экономики отражены в недостаточной 
степени. В процессе выполненного исследования сделан вывод о том, что 
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существующие актуализированные стратегии СЭР регионов ЦФО не в 
полной мере отражают требования цифровой трансформации, сформули-
рованные в национальной программе «Цифровая экономика Российской 
Федерации». Четыре области ЦФО (23,5 %) из 17 актуализировали стра-
тегии СЭР с высоким уровнем соответствия требованиям по цифровой 
трансформации экономики региона, пять областей (29,5 %) – со средним 
уровнем соответствия, восемь областей (47 %) – с низким уровнем соот-
ветствия. При этом две области (11,7 %) вообще не отразили требования по 
цифровой трансформации региональной экономики в стратегии СЭР.

Причины сложившегося положения видятся как в отсутствии указаний 
по отражению вопросов, связанных с цифровизацией территорий, в мето-
дических рекомендациях по разработке стратегий СЭР регионов, так и в 
отсутствии опыта актуализации региональных стратегий в условиях ин-
тенсивного развития цифровой экономики.

По результатам проведенного исследования рекомендуется дополнить 
действующие методические рекомендации по разработке стратегий СЭР 
регионов: включить в состав региональных стратегий дополнительный раз-
дел «Цифровая трансформация экономики» и учитывать фактор «Уровень, 
проблемы и перспективы цифрового развития территории» при определе-
нии конкурентоспособности и специализации субъекта РФ. В практическом 
плане предлагается при разработке региональных стратегий рассматривать 
цифровизацию в числе приоритетных направлений СЭР территории, учи-
тывать положения цифровой трансформации экономики при формулировке 
стратегических целей и задач, формировать проектно-программный меха-
низм реализации стратегии СЭР региона исходя из направлений цифровой 
трансформации, выделенных в составе национальной программы «Циф-
ровая экономика», отражать в отдельном разделе меры по повышению эф-
фективности внедрения цифровых технологий в различные сферы жизнеде-
ятельности региона. Для проведения анализа соответствия стратегий СЭР 
регионов требованиям цифровой трансформации национальной экономики 
России разработан алгоритм, отражающий последовательность действий 
при осуществлении процесса актуализации региональных стратегий.

Результаты исследования вносят вклад в развитие теории и практики 
управления регионами на этапе проведения цифровой трансформации на-
циональной экономики, а также способствуют совершенствованию ана-
литического инструментария и методов поддержки принятия решений 
на уровне субъектов РФ. Внедрение сформулированных рекомендаций в 
практику стратегического планирования позволит повысить эффектив-
ность реализации как стратегий СЭР регионов России, так и национальной 
программы «Цифровая экономика Российской Федерации».
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Аннотация. В статье рассматриваются основные проблемы, с которыми стал-
кивается электротехническая промышленность России в современный период санк-
ционных ограничений. В статье анализируется ситуация с обеспечением электро-
технического машиностроения импортными материалами на примере производства 
высоковольтной кабельной арматуры и высоковольтных вводов, а также рассматри-
ваются текущие возможности по их импортозамещению. Авторы проанализировали 
возможность поставки материалов от новых российских поставщиков материалов 
и поставщиков из дружественных стран и пришли к выводу, что в существующих 
условиях компании отрасли имеют возможности выполнять задачи по производству 
электротехнического оборудования для электросетевого комплекса России.
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production of high-voltage cable fittings and high-voltage bushings, and also considers the 
current possibilities for their import substitution. The authors analyzed the possibility of 
supplying materials from new Russian suppliers of materials and suppliers from friendly 
countries, and came to the conclusion that under the current conditions, companies in the 
industry have the ability to fulfill the tasks of producing electrical equipment for the Russian 
power grid complex.
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Масштабные санкционные ограничения, наложенные западными стра-
нами на Россию, привели к возникновению сложностей в разных областях 
деятельности бизнеса, в частности, к разрыву производственных цепочек, 
фрагментации устоявшихся каналов коммуникации и сотрудничества с за-
рубежными партнерами.

С 2014 г. электротехническая промышленность России сталкивается с 
различного рода санкционными ограничениями, которые многократно уси-
лились после 24.02.2022 г.

Производственные компании электротехнической отрасли, производя-
щие оборудование для обеспечения процесса генерации, передачи и рас-
пределения электроэнергии промышленным предприятиям и населению, 
значительно затронуты этими санкциями. Для производства электротехни-
ческого оборудования, которое способно безопасно выполнять возложен-
ные на него функции, в России использовались высокоточные станки и ис-
пытательное оборудование преимущественно зарубежного производства, 
которые в текущей ситуации полностью недоступны.

Компании использовали широкий набор специфических материалов 
(синтетические полотна, жидкие силиконы, специфические смолы, катали-
заторы химических процессов, крепированная бумага и др.), а также слож-
ные литые и точеные металлические изделия зарубежного производства.

Российские компании отрасли имели производственные и торговые свя-
зи с зарубежными компаниями, в том числе и из дружественных стран, ко-
торые затруднены в настоящий момент: финансовые транзакции занимают 
длительный период времени либо вообще невозможны; многие контраген-
ты переходят на условия предоплаты, многие зарубежные банки отказы-
вают в обслуживании местной промышленности при работе с российским 
контрагентом.

Определенная специализированная продукция требует дополнительной 
разрешительной документации для экспорта в Россию, а часть продукции 
вообще запрещена к вывозу.

Возникли ограничения в сфере перевозок, такие как нехватка парка 
контейнеров у крупнейших логистических компаний, а также очереди на 
железнодорожные пути в связи с возросшим спросом на доставку грузов 
из Китая, риски судоходства в Черном море из-за военных действий, огра-
ничения для импорта товаров из Китая, связанные с последней вспышкой 
COVID-19 и введением новых правил государственного регулирования экс-
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порта китайской продукции. Открытые для российских товаров маршруты 
в странах СНГ и азиатском направлении испытывают нехватку пропускной 
способности пограничных переходов и железнодорожной инфраструкту-
ры. Перевозки ряда товаров также затрагиваются введенными против Рос-
сии ограничениями на лизинг авиапарка для грузоперевозок.

Ужесточились правила валютного контроля – в настоящее время россий-
ские государственные регуляторы оценивают каждый платеж при отправ-
ке валютных платежей, иностранные банки более тщательно проверяют 
цели и основания платежей, что увеличивает время получения денежных 
средств контрагентом и усложняет работу бизнеса в целом.

Возникли проблемы с совершением оплат: оказавшиеся под блокирую-
щими санкциями российские банки не могут проводить транзакции в ино-
странной валюте, а их счета в иностранных банках-корреспондентах замо-
рожены. Такая ситуация делает невозможной отправку платежей клиентов 
за границу. Для расчета с иностранными контрагентами в долларах или 
евро требуется найти банки, не подпавшие под санкции [4].

Таким образом, в условиях резко усилившихся санкционных ограни-
чений российские компании должны выработать механизм адаптации к 
сложившейся ситуации, чтобы продолжать эффективно функционировать 
и сохранять перспективные рынки сбыта.

Очевидно, что кризис будет длительным, поэтому электротехнические 
компании уже начали перестраивать организационные структуры, логи-
стику, географию деловых связей и производство своего бизнеса, чтобы 
как можно скорее восстановить и оптимизировать деятельность в новых 
реалиях.

Направления адаптации компаний 
к санкционным ограничениям

В условиях беспрецедентных политических, экономических и финансо-
вых санкций против России как никогда актуально встает вопрос перехода 
на альтернативных поставщиков материалов и комплектующих для произ-
водства продукции отрасли.

Одним из механизмов адаптации к санкционной политике является им-
портозамещение.

В идеале в производстве должны применяться преимущественно рос-
сийские материалы и комплектующие, но реалии сегодняшнего дня тако-
вы, что не все можно заменить изделиями отечественных компаний, по-
этому приходится разрабатывать новые логистические маршруты доставки 
оборудования из-за рубежа через другие страны [1].

Многие компании ищут замену среди производителей в России. Для ре-
шения вопросов импортозамещения может понадобиться государственное 
финансирование для создания или модернизации некоторых видов произ-
водств, на сегодняшний день отсутствующих в России или имеющих не-
надлежащее качество.

Пример группы компаний «Изолятор» ( ГК «Изолятор»), которая явля-
ется лидером в области разработки, производства и обслуживания на тер-
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ритории России и за рубежом высоковольтного кабельного оборудования 
и высоковольтных вводов, показывает, что такие компоненты, как высоко-
вольтные вводы и кабельная арматура, являются высокотехнологичными 
изделиями, для производства которых в настоящее время нельзя обойтись 
без импортных материалов и комплектующих. Особенно это касается обо-
рудования высших классов напряжения.

Работа по поиску альтернативных поставщиков импортных комплекту-
ющих и материалов для высоковольтных вводов ведется ГК «Изолятор» 
сразу в нескольких направлениях:

– импортозамещение, а именно поиск российских поставщиков [3, 5];
– изменение географии деловых связей, а именно поиск альтернатив-

ных поставщиков материалов и комплектующих изделий в дружественных 
Индии, Турции, Китае, Южной Корее;

– параллельный импорт материалов и комплектующих от некоторых ев-
ропейских поставщиков, чья продукция попала в санкционные списки ЕС 
по коду ТН ВЭД, запрещающему экспорт товара в РФ;

– изменение логистических цепочек;
– диверсификация бизнеса путем создания совместного предприятия в 

Индии.
Перечень основных материалов и комплектующих, применяемых при 

изготовлении вводов, а также разбивка по производителям, представлен 
в табл. 1.

Таблица 1
Страны-производители основных импортных материалов и комплектующих 

для изготовления вводов
Producing countries of the main imported materials and components 

for the manufacture of bushings

Материалы 
и комплектующие

Производители
Россия Китай Иран Индия Корея Турция

Эпоксидная смола + + + ? + ?
Отвердитель + + – – В работе –
Бумага + + – + В работе –
Нетканое полотно – + – В работе – +
Al фольга 
со специальным 
покрытием

– + – ? – –

Силикон 
для полимерной 
изоляции

– + – – + –

Фарфоровые 
покрышки

+ + – + – –

Композитные 
полимерные 
изоляторы

+ 
(до 220 кВ)

+ – + – –

Прокат 
(Al, медь, латунь)

+ + ? + + +

Источник: составлено Я.О. Седовым по внутренним данным ГК «Изолятор».
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Из табл. 1 следует, что в России отсутствует или на данный момент не 
найдено собственное производство нетканого полотна для производства 
вводов с RIN изоляцией, производство материала (силиконовой компози-
ции) для полимерной внешней изоляции и AL фольга со специальным по-
крытием, обеспечивающим необходимую адгезию с эпоксидной смолой 
при пропитке. Согласно табл. 1, все необходимые материалы и комплекту-
ющие в состоянии производить Китай, частично Индия и Корея.

ГК «Изолятор» закупил пробные партии материалов от альтернативных 
поставщиков, изготовил и испытал опытные партии вводов. Те материалы, 
которые были испытаны, дали положительные результаты.

ГК «Изолятор» продолжает поиск российских поставщиков по всем 
перечисленным в табл. 1 позициям, но сегодня нет полной уверенности, 
что будет возможно перейти исключительно на российские материалы и 
комплектующие. Но в любом случае ГК «Изолятор» сможет получать не-
обходимые материалы и комплектующие из дружественных стран и будет 
продолжать выпуск высоковольтных вводов всех классов напряжения.

Компания также получила подтверждение продолжения поставок от 
некоторых европейских поставщиков: в частности, будут продолжены по-
ставки из Польши (фарфоровые покрышки) и Германии (композитные по-
лимерные изоляторы).

Результаты анализа качества компонентов российского производства 
представлены в табл. 2. Из представленного в табл. 2 ассортимента компо-
нентов российского производства не вызывает опасений качество AL со-
ртамента (плиты, трубы, прутки) и трансформаторного масла. Требуется 
повышение качества медного сортамента (трубы, прутки) и фарфоровых 
покрышек. По остальным позициям требуется либо значительное улучше-
ние качества, либо освоение новой номенклатуры изделий на более высокие 
классы напряжений, либо поиск альтернативных поставщиков. К примеру, 
два из трех производителей эпоксидной смолы прекратили производство 
в РФ и закупленные ГК «Изолятор» партии смолы оказались последними. 
Чтобы не зависеть от единственного поставщика, ГК «Изолятор» вынуж-
дена организовывать новые способы оплаты и пути доставки из Европы, 
Китая и Южной Кореи.

Другой пример – производство фарфоровых покрышек. ОАО «ЭЛИЗ» 
(г. Пермь) выпускает высоковольтные изоляторы высотой до 1200 мм и за-
крывает потребность производства ГК «Изолятор» до класса напряжения 
110 кВ включительно. Фарфоровые покрышки для вводов 220 кВ могут 
изготавливаться путем склейки из двух частей, поэтому данный класс на-
пряжения также опасений не вызывает. Но начиная с класса напряжения 
330 кВ, фарфоровые покрышки имеют конический переход с одного диа-
метра на другой, и технологией изготовления таких изделий ОАО «ЭЛИЗ» 
не владеет. Для их изготовления требуется специальное оборудование и 
оснастка, что в свою очередь требует существенных капитальных вложе-
ний или поиска альтернативного поставщика, с большой долей вероятно-
сти зарубежного.

Аналогичная ситуация с производством бумаги для изготовления вво-
дов с RIP изоляцией. В России в связи с ограниченностью спроса на кре-

FACTS, APPRAISALS, PERSPECTIVES



ВЕСТНИК НГУЭУ. 2022. № 4 161

Таблица 2
Качество компонентов Российского производства

The quality of Russian-made components

Компонент Качество Комментарий Примечание

AL сортамент 
(плиты, трубы, 
прутки)

Удовлетворительное. 
Незначительные 
повторяющиеся 
отклонения

Работа с поставщи-
ком по повышению 
качества

Поиск нового 
поставщика 
не требуется

Медный сортамент 
(трубы, прутки)

Низкое качество и 
недопустимо часто 
бракуются на вход-
ном контроле

Требуется поиск 
нового поставщика 
или значительное 
улучшение качества

Партия медных 
труб заказана 
из Индии

Латунный сортамент 
(трубы, прутки)

Низкое качество и 
недопустимо часто 
бракуются на вход-
ном контроле

Требуется поиск 
нового поставщика 
или значительное 
улучшение качества

Требуется поиск 
альтернативного 
поставщика

Эпоксидная смола 
ЭД-22

Удовлетворительное RIP и RIN вводы 
прошли специальную 
программу типовых 
испытаний – резуль-
тат положительный

Производство 
прекращено. 
Требуется поиск 
альтернативного 
поставщика

Эпоксидная смола 
М-2
ООО «Реасинтез» 
(Дзержинск)

Свойства удовлетво-
рительные

RIP и RIN вводы 
прошли специальную 
программу типовых 
испытаний – 
результат выше, 
чем у смолы ЭД-22

Проводятся 
опытные работы

Бумага 
крепированная 
Марийский ЦБК

Хорошее RIP ввод на класс 
110 кВ проходит 
типовые испытания 
по специальной 
программе – 
результат хороший

Максимальная 
ширина 1000 мм, 
требуется увеличе-
ние ширины бумаги

Бумага 
крепированная
ООО «Серпуховская 
бумага»

Бумага некрепиро-
ванная. Качество 
удовлетворительное

Изготовление и 
испытания опытной 
партии вводов

Максимальная 
ширина 1750 мм, 
требуется увели-
чение ширины. 
Требуется поиск 
альтернативного 
поставщика

Полые фарфоровые 
изоляторы 
(покрышки)

Удовлетворительное Освоено производ-
ство до 220 кВ

Требуется развитие 
производства 
до 800 кВ

Полые композитные 
изоляторы с силико-
новым оребрением

Удовлетворительное Освоено производ-
ство до 220 кВ 

Требуется развитие 
производства 
до 1200 кВ

Трансформаторное 
масло ГК и ВГ

Хорошее Качество полностью 
удовлетворяет

–

Источник: составлено Я.О. Седовым по внутренним проведенным химическим, механиче-
ским анализам ГК «Изолятор».
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пированную бумагу, которая обычно применяется в производстве вводов с 
RIP изоляцией, занимается только Марийский ЦБК, причем максимальная 
ширина выпускаемой бумаги составляет 1000 мм. Для полноценного из-
готовления вводов на все классы напряжения этого крайне мало, необходи-
мо увеличение ширины бумаги хотя бы до 1200–1500 мм, что, возможно, 
потребует приобретения нового оборудования или модернизации сущест-
вующего.

Ситуация с поисками альтернативных поставщиков для производства 
кабельной арматуры показывает, что нет полной уверенности в том, что в 
ближайшем будущем удастся перейти исключительно на российские мате-
риалы и комплектующие.

Для подтверждения возможности использования новых компонентов 
в соответствии с ГОСТ Р 55187–2012 [2] изготавливаются опытные образ-
цы и проводятся типовые испытания по специальной программе. Причем 
в соответствии с данной программой ввод доводится до пробоя для оцен-
ки запаса его электрической прочности и сравнения полученных результа-
тов с результатами испытаний вводов, изготовленных из применяемых 
материалов.

ГК «Изолятор» не ограничивается только электрическими испытани-
ями. Также проводятся климатические испытания, подтверждающие воз-
можность эксплуатации ввода в любых климатических условиях.

Выводы

1. Российская промышленность по состоянию на сегодняшний день не 
по всем позициям готова полностью удовлетворить потребности электро-
технического производства в комплектующих и материалах для изготов-
ления высоковольтных вводов и кабельной арматуры, особенно высших 
классов напряжения.

2. Требуются капитальные вложения в развитие российского производ-
ства ряда компонентов, например, медного и латунного проката, крепиро-
ванной бумаги, фарфоровых и полимерных изоляторов высших классов 
напряжения.

3. Имеются зарубежные поставщики из дружественных стран, которые 
готовы осуществлять поставки практически полного ассортимента матери-
алов и комплектующих для производства высоковольтных вводов и кабель-
ной арматуры.

4. Действующие европейские производители подтверждают готовность 
к продолжению поставок необходимых компонентов.

Таким образом, имеется полная уверенность в том, что непрерывность 
производства высоковольтных вводов, в том числе и с RIN изоляцией, бу-
дет обеспечена. По кабельной арматуре также ожидаются положительные 
результаты.

Первостепенная задача на сегодня – поиск любых поставщиков, рос-
сийских и зарубежных из дружественных стран. Параллельно с решением 
указанной задачи требуется развитие российского производства необходи-
мых материалов и комплектующих с привлечением финансовых ресурсов.
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После решения этих задач становится возможным переход на изготов-
ление продукции исключительно из российских комплектующих и мате-
риалов.
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это особый вид социальной активности, включающий внутреннюю и внешнюю по-
литику. Раскрыта потребность в статистике для долговременных действий, привле-
чения сторонников и обличения противников в рамках политической деятельности.
Изложены основные приемы политических деятелей, использующих статистику как 
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Человеческая жизнедеятельность сложна и многообразна. Она затра-
гивает и экономику, как основу существования любого государства, и по-
литику, и экологию, и социальную сферу, и многое другое. В этом ряду 
исторически и традиционно заметное место принадлежит политической 
деятельности, предопределяющей основные идейные и практические на-
правления развития общества.

По мнению специалистов, занимающихся исследованием вопросов и 
проблем современной политической деятельности, она объективно образу-
ет основу, фундамент существующего политического бытия и представляет 
собой особый вид социальной активности, предполагающей сознательное 
использование политической власти для принятия руководящих управлен-
ческих решений [1].

Принципиальная особенность политической деятельности заключается 
в том, что она ориентирована не просто на социальную активность, а на це-
ленаправленные и протяженные или долговременные действия людей [11]. 
Действительно, если говорить о внутренней (правопорядок, налогообложе-
ние, экономическое развитие, социальная защита населения и т.д.) и внеш-
ней (оборона, суверенитет, международные отношения и т.д.) политике, то 
они по определению не могут носить кратковременный характер, потому 
что затрагивают жизненно важные, стратегические интересы функциони-
рования любого государства.

Однако совершенно очевидно, что достижение любых поставленных 
целей, тем более в относительно длительной перспективе, невозможно 
без постоянного, систематического вмешательства как отдельных индиви-
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дуумов, так и групп людей в уже сложившуюся систему общественных от-
ношений, чтобы осознанно приспособить ее к собственным идеалам, инте-
ресам и ценностям [10].

Правда, трансформация общественных отношений, включая форми-
рование соответствующего общественного мнения, невозможна без при-
влечения целого набора инструментов, предоставляющих возможность 
добиться поставленной цели. Одним из таких инструментов, безусловно, 
является статистика, которая позволяет осуществлять политическую дея-
тельность в контексте именно долговременных действий, ориентирован-
ных на осознанное и целенаправленное решение политических задач [3].

Политическая деятельность как особая разновидность человеческой 
деятельности отличается тем, что вынуждает на постоянной основе зани-
маться привлечением сторонников и обличением противников. И первое, и 
второе действия объективно требуют использования определенных аргу-
ментов, которые легче и проще всего извлекать из статистических данных, 
являющихся наглядным подтверждением тех или иных выводов и заклю-
чений. В результате статистика по своему содержанию идеально подходит 
для ведения политической деятельности [5].

В широком смысле слова статистика как проверенный временем инстру-
мент политической деятельности позволяет привлекать количественные 
данные для поиска аргументов двоякого рода. Под ними подразумеваются:

– аргументы «за» или в поддержку политических лидеров, пропаганди-
руемых политических идей, принципов, воззрений, методов и т.д.;

– аргументы «против» политических лидеров, пропагандируемых по-
литических идей, принципов, воззрений, методов и т.д.

Конечно, теоретически можно допустить, что статистика в самых раз-
личных формах своего практического проявления может быть использо-
вана в русле политической деятельности не «за» и не «против», но этот 
вариант чаще всего представляется самым миролюбивым, а поэтому не со-
ставляет квинтэссенцию политики [6].

В поисках аргументов «за» какие-либо политические вехи и ориентиры 
статистические данные обычно привлекаются в качестве примеров, пояс-
няющих и наглядно подтверждающих правомерность и правильность вы-
бранного вектора развития. При этом могут быть привлечены следующие 
апробированные приемы информационного воздействия на сознание ши-
роких слоев населения: 

1) сравнение с прошлым;
2) сравнение с другими странами;
3) упор на динамику трансформации;
4) акцент на последствия выбора;
5) цифровой популизм и др.
Пожалуй, нет ничего более простого и древнего, как попытка статисти-

ческой характеристики настоящего по сравнению с прошлым. Для этого 
вполне достаточно из разнообразной палитры современности преднаме-
ренно выбрать те социально значимые индикаторы, которые претерпели 
позитивные изменения. После этого строится простая логическая цепоч-
ка. Например, раньше заработная плата или пенсия была такой, что никак 
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не позволяло сводить концы с концами. Сегодня они больше на столько-
то процентов или во столько-то раз. Значит это не только правильное, но 
единственно возможное направление политического процесса, позволив-
шего добиться благоприятных сдвигов.

Однако вся беда заключается в том, что здесь привносится определен-
ная доля политического и статистического лукавства, так как возросшая 
зарплата или пенсия наглядно проступают только посредством своей поку-
пательной способности, а также возможности жить на них после погаше-
ния обязательных платежей (налогов, квартплаты и т.п.). Но про это никто 
не говорит, приоткрывая лишь ту грань статистических данных, которая 
укладывается в логику политической повестки дня. То же обстоятельство, 
что реальный уровень доходов населения мог не только не измениться, но 
даже и упасть, уже мало кого интересует, а точнее, осознанно убирается из 
фокуса проводимого анализа [4].

Примерно схожим образом строится и сравнение с другими странами. 
Чтобы доказать преимущество собственных подходов политики часто не 
гнушаются делать ссылки на другие государства, следующие в определен-
ном фарватере социально-экономического развития. Правда, в этом случае 
не принимаются во внимание два обстоятельства. Первое из них сводит-
ся к тому, что чужой международный опыт, хорошо работающий в других 
уголках планеты, чаще всего не ложится на российскую почву, так как не 
учитывает исторические традиции и особенности национального ментали-
тета. Второе выглядит еще комичнее, так как из множества самых разных 
стран политики обычно выбирают исключительно те, которые хорошо сты-
куются с их идеями. Остальные же страны просто остаются в стороне как 
будто их вообще нет. По этой причине политические деятели всех мастей 
сравнивают пенсии россиян совсем не с продвинутыми в этом отношении 
державами, полагая, что даже в век Интернета наши сограждане не могут 
сами провести межгосударственные сопоставления и затем задаться вопро-
сами, а почему у нас так плохо, когда у других намного лучше.

Другим не менее распространенным коньком является сознательный и 
преднамеренный политический упор на динамику трансформации обще-
ственных явлений и процессов. В политическом контексте он сводится 
к тому, что статистические данные привлекаются для отражения не уже 
достигнутых результатов, которых, собственно, и нет как таковых, а для 
иллюстрации вроде бы позитивного, по мнению политиков, вектора дви-
жения страны. При этом политические иллюзионисты просто замалчива-
ют тот факт, что подобным образом уже обмишурили не одно поколение 
россиян, которые надеялись на светлое будущее, а оно так и не наступило 
[2]. Иными словами, статистические аргументы здесь привлекаются для 
того, чтобы перенести акцент с фактического результата на перспектив-
ную цель, до которой, как правило, большая часть современников просто 
не доживает.

По аналогичному сценарию выстраивается и информационная обработ-
ка граждан, когда взгляд переносится вроде бы на возможные последствия 
того или иного политического выбора. Нет ничего глупее тезиса «голосуй 
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или проиграешь», потому что прежде, чем голосовать, надо хорошенько 
подумать, к чему это может привести. Но политики думают совершенно о 
другом. Их задача заключается в том, чтобы любой ценой добиться постав-
ленного результата. Для этого как никогда к месту оказывается статистика. 
Она является тем ключом, который позволяет открыть дверь в сердца из-
бирателей [7]. Главное здесь уверенно и самозабвенно приводить цифры, 
подтверждающие, что путь в заданном политическом направлении обяза-
тельно приведет к желаемому и положительному итогу. Для чего в полном 
объеме озвучиваются индикаторы, вроде как доказывающие, что именно 
предлагаемые меры и действия социально-экономической политики самые 
правильные и самые эффективные. И чем краше статистические данные, 
тем лучше. По крайней мере на этапе убеждения электората, а потом жизнь 
укажет, но это будет уже потом, когда найдутся новые статистические ар-
гументы, что допущенная болтовня была не преднамеренной, а случайной 
ошибкой.

Крайней же формой политической деятельности с применением тако-
го инструмента, как статистика, выступает цифровой популизм. Это сво-
еобразное общественное явление российской действительности. Оно сво-
дится к тому, что политики, не гнушаясь вообще ничем, ни практическим 
положением дел, ни здравым смыслом, выливают на сознание электората 
мощные потоки абсолютно неадекватной статистической информации. Ее 
содержание сводится к тому, что индикаторы, озвучиваемые участниками 
данного процесса, просто не достижимы в реальности, но зато нежно ла-
скают слух широких слоев населения. Например, заявляется, что заработ-
ные платы и пенсии будут заметно повышены, а цены, налоги и тарифы 
ЖКХ будут заметно снижены. Также называются иные статистические по-
казатели, касающиеся ключевых и социально значимых параметров бытия, 
которые по объективным причинам невозможно достичь не только в на-
стоящем, но и в будущем. Однако этот ход в форме цифрового популизма 
позволяет вынести на суд общественности благостные и неисполнимые 
пожелания, умиротворяющие часть электората, полагающего, что именно 
политические деятели, дающие такие хорошие обещания, способны изме-
нить жизнь людей к лучшему [8].

Аргументы «против» политических лидеров, пропагандируемых поли-
тических идей, принципов, воззрений, методов и т.д. в принципе опирают-
ся на те же самые широко распространенные приемы, раскрытые выше, но 
имеют определенную специфику, связанную с обратным целеполаганием.

В данном случае прошлое используется как некий эталон, подтверж-
дающий, что раньше было намного лучше, чем сегодня. Это некая форма 
статистической ностальгии, когда цифровые данные используются поли-
тиками для того, чтобы доказать несостоятельность существующей власти 
и ее социально-экономического курса. Для реализации данного сценария 
информационного воздействия на общественное мнение достаточно пока-
зать, что в ретроспективе объем производства чего угодно был больше, а, 
скажем, цены на товары и услуги были ниже и т.п. Однако при этом не при-
нимаются во внимание различия сравниваемых исторических периодов, 
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которые проступают по многим направлениям. В результате получается, 
что политические интерпретаторы фактически закрывают глаза на элемен-
тарную качественную несопоставимость статистических показателей, ак-
центируя внимание электората на чисто количественных параметрах обще-
ственных явлений и процессов.

Любые страны, используемые политиками в статусе надежной и объ-
ективной базы сравнения, также подбираются весьма специфически. Ведь 
если стоит задача показать широким слоям населения, что дела обстоят 
очень плохо, приходится проводить параллели с самыми развитыми госу-
дарствами мира, которые являются признанными лидерами в конкретных 
сферах общественной деятельности. Предположим, при сопоставлении 
достигнутой в конкретной стране производительности труда с мировым 
лидером или ведущими державами рейтинга результат (политический вер-
дикт) всегда будет известен заранее. В этой связи выбор другого государ-
ства как образца сравнения, особенно в русле проводимого политического 
анализа, не только весьма щепетильный, но и крайне скользкий момент. 
Практически невозможно уличить оппонента в предвзятости или в неком-
петентности, если он проводит сопоставление с известной страной, истин-
ные параметры развития которой по силам оценить только специалистам, 
глубоко погруженным в тему.

Если ставится задача акцентировать внимание публики не на позитив-
ных, а на негативных последствиях динамики трансформации обществен-
ного развития, того или иного политического выбора, то здесь знак «плюс» 
быстро меняется на знак «минус». То есть логика различных политиче-
ских деятелей сводится к тому, чтобы показать гражданам, что на основе 
использования конкретных статистических данных можно сделать только 
один вывод – направление развития негативное и непродуктивное, а по-
следствия будут просто катастрофическими. И здесь применяется принцип 
«информационного шока». Он должен ошеломить негативом широкие слои 
населения, ввергнуть их в состояние транса, когда люди под воздействием 
страха не способны отличать реальность от выдумки. Статистика в этом 
процессе опять же как нельзя лучше позволяет реализовать поставленные 
политические цели. Настойчивое транслирование цифровых образов спа-
да, застоя, катастроф и т.п. в общественное информационное пространство  
рано или поздно заставит граждан воспринимать это как обыденность, ко-
торую не надо перепроверять.

И, наконец, цифровой популизм со знаком «минус» также имеет право 
на свое существование. Если существуют политические оптимисты, рисую-
щие красивые миражи благоденствия и благополучия, которые невозможно 
достичь в действительности, то почему не может быть политических пес-
симистов, претендующих на правомерность ближайшего или отдаленного 
апокалипсиса в конкретных условиях места и времени. Для этого абсолют-
но любые статистические индикаторы, а также характер, направление и 
скорость их изменения преподносятся в черном цвете, т.е. исключительно 
с позиций тех негативных последствий, которые, по мнению интерпретато-
ров, могут наступить. Ведь в данном контексте самым важным моментом 
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является бездоказательная пессимистическая популистика, преследующая 
цель нагнетания обстановки, чтобы широкие слои населения занимали 
«правильную» позицию в сложившейся политической конфигурации.

Статистические аргументы против чего-либо в политике часто подби-
раются в зависимости от обстоятельств, а самое главное, что не так уж и 
редко одни и те же цифры приобретают неодинаковое звучание не только 
в устах различных политических деятелей, но и в устах одних тех же лиц 
по происшествии определенного времени, когда возникает потребность 
«переобуться» в соответствии с изменившимися условиями бытия [9].

Таким образом, статистика как сфера общественной деятельности, свя-
занная со сбором, обработкой и публикацией данных, идеально подходит 
для организации и ведения политической деятельности, которая, в свою 
очередь, просто объективно не может обойтись без цифровых «кирпичи-
ков», требующихся для построения фундамента любых доказательств. 
Правда, эти доказательства часто носят субъективный характер, вытекаю-
щий не из сути происходящего, а из потребностей политического действа 
и поэтому хочется того или нет статистика в области политической кухни 
всегда превращается во флюгер, ориентированный не на поиск истины, а 
на удовлетворение потребностей политических лицедеев, пытающихся в 
нужном свете преподнести гражданскому сообществу всю пользу своего 
существования.
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Аннотация. Одним из важнейших направлений государственной семейной поли-
тики является ликвидация сиротства. Оптимальным решением проблемы видится де-
институционализация сферы сиротства и семейное жизнеустройство детей. Как пока-
зывают исследования, меры, предпринимаемые государством, имеют ограниченный 
эффект, что актуализирует поиск возможностей для расширения состава участников 
профилактической работы и выстраивания системы межведомственного взаимодей-
ствия. В этом контексте цель исследования состояла в определении роли некоммерче-
ских организаций, занимающихся профилактикой сиротства на региональном уровне. 
Проведенное исследование подтвердило, что они эффективно работают с детьми-
сиротами и замещающими семьями, а система грантовой поддержки положительно 
влияет на увеличение числа и разнообразия проектов, реализуемых в сфере профи-
лактики сиротства.
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Abstract. One of the most important directions of the state family policy is the elimination 
of orphanhood. The optimal solution to the problem seems to be the deinstitutionalization 
of the sphere of orphanhood and the arrangement of family life for children. Studies show 
that the measures taken by the state have a limited effect which actualizes the search for 
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opportunities to expand the number of participants in preventive work and build a system 
of interdepartmental interaction. In this context, the purpose of the study was to determine 
the role of non-profit organizations involved in the prevention of orphanhood at the regional 
level. The study confirmed that they work effectively with orphans and foster families, 
and the grant support system has a positive effect on increasing the number and variety of 
projects implemented in the field of orphanhood prevention.
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Введение

В современном научном дискурсе отмечается, что семьи с детьми, не-
зависимо от и количества, являются уязвимой категорией населения, стал-
киваясь с многочисленными проблемами в материальной, жилищной и со-
циальной сферах. При этом система мер по поддержке семей направлена в 
первую очередь на стимулирование рождаемости и не позволяет им выйти 
из категории «бедных» [4, с. 156]. Это актуализирует разработку способов 
сбережения и популяризации института семьи и создания условий для пол-
ноценного воспитания детей. Проблема пересмотра социальной политики 
поднимается не только в научных исследованиях, но и на государственном 
уровне. 2018–2027 гг. объявлены в Российской Федерации Десятилетием 
детства. Одним из ключевых направлений, которые легли в основу этого 
проекта, является реализация права ребенка на семью, безопасные и ком-
фортные условия проживания и развития. В связи с чем особое внимание 
уделяется решению проблем сиротства. Так, ставятся задачи по улучше-
нию положения детей-сирот, включающие их подготовку к самостоятель-
ной жизни, развитие наставничества в отношении таких детей, развитие 
системы постинтернатного сопровождения, сопровождение замещающих 
семей, семейное устройство детей [14]. Организация и пропаганда семей-
ного жизнеустройства детей, оставшихся без попечения родителей, зало-
жена также Концепцией государственной семейной политики в Российской 
Федерации на период до 2025 года. Документ предусматривает поэтапную 
реструктуризацию сети организаций для детей-сирот, предусматриваю-
щую их сокращение, преобразование в службы подготовки и сопровожде-
ния замещающих семей, а также создание для детей, которых не удастся 
устроить в семью, организаций с условиями проживания и воспитания, 
близкими к семейным [15].

Согласно данным статистики, в 2020 г. в России насчитывалось почти 
515 тыс. детей, оставшихся без попечения родителей (рис. 1).

Основную часть составляют социальные сироты, т.е. дети, чьи роди-
тели живы, но по разным причинам не исполняют свои родительские обя-
занности. В таком случае дети оказываются в государственной системе 
регулирования сиротства и попадают под действие Федерального закона 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних». Согласно положениям закона, соблюдение прав и 
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законных интересов несовершеннолетних передается органам опеки и по-
печительства и органам управления социальной защитой населения, а так-
же другим ведомствам, специализирующимся на профилактике безнадзор-
ности и правонарушений [22].

В научной литературе существует ряд обзорных работ, посвященных 
анализу этапов формирования системы регулирования сиротства в России. 
Обобщая, следует отметить, что система общественно-государственного 
выявления и призрения безнадзорных детей формировалась на протяжении 
нескольких столетий [18, 19] и к ХХ в. представляла собой развитую сеть 
благотворительных учреждений. Основная задача заключалась в обеспе-
чении условий проживания и воспитания детей-сирот в приемных семьях, 
частных приютах, под опекой общественных благотворителей и церковных 
инстанций. В советское время государственная система социально-право-
вой защиты несовершеннолетних была законодательно оформлена. Цель 
государственных органов состояла не только в борьбе с беспризорностью, 
но и выработке мер профилактики сиротства. Как отмечают исследовате-
ли, принимаемые меры были эффективными, однако в послевоенные годы 
проблема вновь обострилась [3, с. 58–60].

На современном этапе устройство детей, находящихся в трудных жиз-
ненных условиях, осуществляется двумя основными путями: в детские уч-
реждения на полное государственное попечение или в семью (на усынов- 
ление/удочерение или под опеку). Государственная система включает спе-
циализированные учреждения (детские дома, приюты временного содер-
жания, исправительные учреждения и т.п.). Несмотря на довольно раз-
ветвленную сеть учреждений, «единой сети социальных служб, которая 
охватывала бы всю подведомственную территорию и подчинялась бы един-
ственному органу, уполномоченному принимать решения о допуске детей в 
социально уязвимом положении или детей, оставшихся без родительского 
попечения, в систему государственной защиты, и которая служила бы сво-
его рода каркасом для всей системы социальной защиты детей в социаль-
но уязвимом положении и их семей и несла бы полную ответственность 
за работу с каждым случаем нарушения прав ребенка, в России по сути 

Рис. 1. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в Российской Федерации [12]

The number of orphans and children left without parental care in the Russian Federation
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нет, и работа по созданию такой сети в регионах практически не ведется» 
[12, с. 10]. По мнению исследователей, важным аспектом воспитания детей-
сирот в учреждениях интернатного типа являются негативные последствия 
такого жизнеустройства – у несовершеннолетних формируются такие ка-
чества, как приспособленчество, неприятие другие людей, равнодушие к 
жизни [23]. Кроме того, дети, выпускающиеся из детских домов, зачастую 
испытывают сложности с адаптацией к самостоятельной жизни [11].

Проживание в семье считается более позитивной альтернативой, при 
которой у детей вырабатываются навыки социального взаимодействия. 
При эффективно организованном процессе социализации у приемных де-
тей формируется правильная жизненная позиция, что становится залогом 
успешной взрослой жизни [1]. В то же время, несмотря на практически 
однозначно отдаваемый семейному жизнеустройству приоритет, дети и 
приемные родители не застрахованы от возникновения различных проблем 
[10]. Порой они становятся причиной вторичного сиротства – возврата 
детей-сирот в интернатные учреждения. Эта ситуация оказывает чрезвы-
чайно негативное воздействие на психологическое состояние ребенка [7]. 
Сокращение числа таких случаев возможно благодаря организации сопро-
вождения замещающих семей, заключающегося в осуществлении комплек-
са мер, направленных на оказание социальной, юридической, психологи-
ческой, педагогической поддержки замещающим родителям и принятым в 
семью детям. Эта деятельность включает в себя не только оказание непо-
средственной помощи семье, но и, например, обеспечение возможностей 
детей в рамках дополнительного образования (кружки, секции и т.п.), что 
повышает уровень адаптации и социализации детей [20], и ведется как 
государственными, так и негосударственными учреждениями. Участие 
некоммерческих организаций предусмотрено нормативно-правовыми до-
кументами и активно поддерживается на государственном уровне. В част-
ности, большое значение придается деятельности НКО в области пропаган-
ды традиционных семейных ценностей, их сохранения и восстановления, 
а также организации семейных клубов и родительских объединений, име-
ющих различную целевую направленность (семейный досуг, образование, 
взаимопомощь, продвижение гражданских инициатив и др.) [15]. В связи с 
этим цель исследования заключалась в определении роли некоммерческих 
организаций, занимающихся профилактикой сиротства на региональном 
уровне. Для достижения цели был проведен анализ состояния проблемы 
сиротства в выбранных субъектах РФ, определены количественные показа-
тели деятельности НКО и основные направления их деятельности в сфере 
профилактики сиротства.

Методы

Исследование базируется на методах сравнительного анализа и описа-
ния. Источниками данных послужили Федеральная служба государствен-
ной статистики, единая платформа для НКО, бизнеса и общественности 
«Если быть точным», Фонд президентских данных, а также опубликован-
ные результаты научных исследований. Обработка данных осуществлялась 
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в MS Excel. В качестве площадки для реализации данного исследования 
были выбраны регионы Северо-Западного федерального округа, большая 
часть которых относится к категории субъектов РФ с выраженностью про-
блемы сиротства на среднем или выше среднего уровне (по данным рей-
тинга портала «Если быть точным» [17]. Временной период включает 
доступную статистическую информацию с 2014 г. (основные показатели 
системы сиротства: объем государственного финансирования, доля нуж-
дающихся в устройстве в семьи, динамика устройства в семьи). Анализ 
числа СОНКО, занимающихся решением проблемы сиротства и получив-
ших поддержку Фонда президентских грантов, представлена с момента его 
основания (2017 г.) по настоящее время. На основе качественного анализа 
заявок победителей конкурса президентских грантов сформулированы на-
правления деятельности некоммерческих организаций в сфере профилак-
тики сиротства.

Результаты

В России расходы по социальной поддержке детей, оставшихся без по-
печения родителей, лежат на региональных бюджетах и включают следу-
ющие меры [21]: обеспечение бесплатным питанием, одеждой, обувью, 
канцелярскими принадлежностями, учебной литературой; приоритет при 
поступлении в высшие и средние профессиональные учебные учреждения 
(дети поступают вне конкурса, но при условии, что успешно сдали экзаме-
ны); социальная стипендия во время обучения (не зависит от успеваемости); 
обеспечение жильем (либо сохранение права на родительское жилье, либо 
предоставление жилплощади в регионе проживания); льготы по оплате ус-
луг ЖКХ; льготные путевки в санаторно-курортные организации (при на-
личии медицинских показаний). Как показал проведенный анализ, в 2020 г. 
объем финансирования по проблеме составил 720 млрд руб. (табл. 1).

Таблица 1
Объем государственного финансирования мер поддержки сирот, млн руб.
The volume of state financing of measures to support orphans, million rubles

Регион 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
РФ, млрд руб. 137,8 169,2 211,8 237,4 274,5 395,1 720
Республика Карелия 692,6 642,5 973,8 1014,5 1061,9 1114,5 1141
Республика Коми 1313,1 1412,3 2002,1 1700,8 1860,9 2195,1 4480
Архангельская обл. (без а/о) 971,7 1047,7 2650,4 2801,6 2951,2 3336,1 6363
Вологодская обл. 1064,4 1192,4 1136,9 1360,5 4072,5 4273,1 7222
Калининградская обл. 497,8 544,4 699,7 515,9 1627,5 614,8 709
Ленинградская обл. 1299,4 1996,7 2371,6 2472,4 2420,6 2718,9 6240
Мурманская обл. 1030,5 1345,3 1956,7 2514,3 2689,7 3197,8 5006
Новгородская обл. 803,8 934,2 1142 1553,9 1677,8 1915,3 3299
Псковская обл. 662,8 866,3 1009,4 1048,5 1207,1 1479 3203
г. Санкт-Петербург 1384,7 1501 2703,8 3080,2 1207,1 18214 23502
Ненецкий автономный округ 83,2 442 509,7 587,4 621,2 733,5 989

Источник: данные https://tochno.st/
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Из данных табл. 1 следует, что по стране объем финансирования вырос 
в пять раз, а в некоторых регионах Северо-Западного федерального округа 
значительно превысил национальный показатель: в Санкт-Петербурге объ-
ем увеличился в 17 раз, Ненецком АО – в 12 раз, в Архангельской и Во-
логодской областях – в 7 раз. Усиление внимания государства к проблеме 
сиротства и в том числе увеличение ресурсной поддержки привело к со-
кращению детей, нуждающихся в устройстве в семьи (табл. 2).

Таблица 2
динамика нуждающихся в устройстве в семьи (состоят в региональном банке 

данных о детях, оставшихся без попечения родителей), чел. 
(изменения 2021 к 2014 г., раз)

Dynamics of those in need of a family placement (included in the regional data bank 
on children left without parental care), people (changes in 2021 to 2014, times)

Регион 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. Изменения
РФ 87604 70836 59272 50210 47370 44429 41505 39594 ↓ в 2,2 раза
СФО 18698 14322 11640 9666 9221 8800 8273 8187 ↓ в 2,3 раза
ПФО 14410 11887 10076 8901 8621 8296 7696 7167 ↓ в 2,0 раза
ЦФО 15772 12735 10334 8784 8234 7780 7189 6768 ↓ в 2,3 раза
ДФО 12881 10893 9418 8209 7637 7098 6462 6078 ↓ в 2,1 раза
СЗФО 9996 8388 7378 6145 5735 5305 4971 4648 ↓ в 2,2 раза
УФО 8880 7376 6121 4908 4661 4212 4246 4065 ↓ в 2,2 раза
ЮФО 5089 3547 2814 2297 2008 1770 1674 1614 ↓ в 3,2 раза
СКФО 1878 1688 1491 1300 1253 1168 994 1067 ↓ в 1,8 раза

Источник: данные https://tochno.st/

Согласно данным табл. 2, во всех федеральных округах России зафик-
сировано снижение числа нуждающихся в устройстве в семьи как мини-
мум в 1,8 раза с 2014 г. Углубленный анализ по Северо-Западному ФО по-
казал, что, таким образом, доля нуждающихся сократилась до 0,1–0,4 % 
от общего числа детей в регионах округа (табл. 3).

Таблица 3
доля нуждающихся в устройстве в семьи в общем числе детей, %

The share of those in need of a family placement in the total number of children, %
Регион 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Республика Коми 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4
Архангельская обл. (без а/о) 0,7 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3
Вологодская обл. 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2
Калининградская обл. 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Ленинградская обл. 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Мурманская обл. 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Ненецкий автономный округ 1,2 0,8 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,2
Новгородская обл. 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Псковская обл. 0,6 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1
Республика Карелия 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1
г. Санкт-Петербург 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1

Рассчитано автором по данным https://tochno.st/
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В то же время исследования показывают, что институциональная забо-
та о детях, оставшихся без попечения родителей, обходится государству 
в 10–15 раз дороже по сравнению с затратами на реинтеграцию семьи 
[16, с. 34]. Кроме того, с психологической точки зрения, у детей, воспи-
тывающихся в учреждениях, а не семьях, наблюдаются поведенческие 
проблемы и элементы социальной дезадаптации [13]. Многие развитые 
государства, особенно в послевоенные годы, пошли по пути деинституцио-
нализации и в значительной мере сократили число сиротских учреждений, 
сконцентрировавшись на формировании системы замещающих семей [16]. 
В российских регионах уровень устройства детей-сирот в семьи колеблет-
ся в пределах 54–81 % по итогам 2021 г. (рис. 2).

Как показывает рис. 2, в регионах СЗФО существенных изменений 
в 2014–2021 гг. не зафиксировано. За указанный период лишь в Санкт-
Петербурге, Ленинградской области и Республике Коми наблюдается по-
вышение доли детей, устроенных в семьи. Это дает основания говорить о 
том, что российская система профилактики сиротства и его деинституци-
онализации нуждается в совершенствовании. При этом следует отметить, 
что изменения в законодательной базе не оказывают явного положитель-
ного влияния на функционирование государственной системы, как вы-
явил эконометрический анализ, представленный в работе И.А. Левиной 
[8]. Изменение тенденции в сторону сокращения числа сирот обусловлено 
не совершенствованием нормативно-правовой базы как таковой, а скорее, 
вниманием руководства страны к проблеме. В соответствии с результатами 
данного исследования, заметное влияние на остроту проблемы сиротства 

Рис. 2. Устройство детей в семьи, %
Источник: данные https://tochno.st/

Placement of children in families, %
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в регионах оказывают культурные факторы (в частности, религиозные тра-
диции), а влияние экономических факторов неоднозначно. На наш взгляд, 
это актуализирует поиск возможностей для расширения состава участни-
ков профилактической работы и выстраивания системы межведомственно-
го взаимодействия, и речь идет не только о государственных учреждениях, 
но и о привлечении некоммерческих организаций к деятельности по про-
филактике сиротства.

Дополнительным обоснованием целесообразности участия НКО слу-
жит и тот факт, что в настоящее время даже в одном муниципалитете подхо-
ды различных государственных ведомств к профилактике сиротства могут 
различаться [12, с. 87]. Это неизбежно ведет к осложнению взаимодействия 
между госорганами и, как следствие, усугублению ситуации той категории 
населения, на решение проблем которой эта работа должна быть направ-
лена. Так, к примеру, в отношении раннего сиротства основную целевую 
аудиторию (если можно так выразиться) составляют женщины, оказавши-
еся в трудной жизненной ситуации [9, с. 6]. Наибольший эффект работа с 
этой группой населения может дать только при условии индивидуального, 
личного участия в разрешении проблемной ситуации, что практически не-
возможно в случае деятельности государственных учреждений социальной 
защиты. Таким образом, НКО могут выступить своего рода посредником, 
с помощью которого выстроится система профилактики сиротства, вклю-
чающая диагностику и непосредственную поддержку как родителей, так и 
детей, оказавшихся в кризисном положении.

В настоящее время, однако, участие негосударственных некоммерче-
ских организаций в решении проблемы сиротства носит локальный харак-
тер и в ряде случаев основывается лишь на оказании благотворительной 
помощи, а не на комплексном решении проблемы социального сиротства. 
НКО занимают в основном такие периферийные ниши, как работа с «труд-
ными детьми» через вовлечение их в спорт, туризм и т.п. [6, с. 109]. Отчасти 
этим объясняется тот факт, что социально ориентированных некоммерче-
ских организаций, осуществляющих деятельность по категории «Профи-
лактика социального сиротства, поддержка материнства и детства, включая 
социальную реабилитацию детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, а также содействие укреплению престижа и роли семьи в обще-
стве», крайне мало (табл. 4).

В России, по данным портала Минюста1, в реестр НКО – исполнителей 
общественно полезных услуг внесено только девять организаций, деятель-
ность которых направлена на профилактику безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних, а в СЗФО из таких учреждений всего одно – 
частное учреждение социального обслуживания «Детская деревня-SOS 
Вологда». В числе исполнителей общественно полезных услуг находятся 
общественные организации по поддержке молодежи и семей с детьми, 
а также детские благотворительные фонды.

1 Данные портала http://unro.minjust.ru/NKOPerfServ.aspx на 04.09.2022.
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Здесь следует отметить, что выбор формы собственности или вопрос 
необходимости включения в реестр Минюста определяется исключитель-
но самими некоммерческими организациями. К примеру, в России детские 
деревни-SOS существуют также в Московской, Орловской, Мурманской, 
Псковской областях, Республике Татарстан, Санкт-Петербурге и Новгоро-
де, однако в реестр внесена только находящаяся в Вологодской области. 
Оценить уровень вовлеченности НКО в решение проблемы сиротства 
можно по числу грантов, выданных на реализацию проектов в этой сфере 
(табл. 5).

Проведенный анализ показал, что максимальный объем финансирова-
ния в рамках грантовой деятельности приходится на 2020 г., а лидером по 
числу поддержанных проектов является Санкт-Петербург, в котором, как 
мы указывали ранее, зафиксирован и наибольший процент устройства си-
рот в семьи (см. рис. 2). Это позволяет сделать вывод об эффективности 
некоммерческих организаций, занимающихся профилактикой сиротства. 
В условиях, когда отсутствие координации действий в работе организаций 
как государственной, так и негосударственной сфер не позволяет исполь-
зовать весь потенциал общества и достичь эффекта синергии [5, с. 203], 
успешный опыт некоммерческих организаций, в том числе в рамках со-
трудничества с государственными учреждениями, позволяет сделать вывод 
о целесообразности масштабирования практик. Анализ заявок победите-
лей конкурса президентских грантов за 2017–2022 гг. выявил следующие 
направления деятельности НКО в сфере профилактики сиротства.

1) Непосредственное участие в устройстве детей, оставшихся без по-
печения родителей. Оно осуществляется, например, в формате уже упомя-
нутых детских деревень-SOS. Проект заключается в организации прожива-
ния детей в семье – приемной или с условной матерью (профессиональным 

Таблица 4
Число СОНКО, занимающихся профилактикой сиротства (ПС), ед.

Number of SONCOs involved in orphanhood prevention (OP), units
Регион 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Число СОНКО Всего В сфере ПС Всего В сфере ПС Всего В сфере ПС
РФ 146 481 26 128 685 38 127 632 63
ДФО 11 360 12 10 289 24 10 306 44
УФО 11 958 3 11 042 4 11 317 6
ЮФО 17 068 4 14 549 5 14 560 4
СФО 18 627 1 16 567 1 16 692 4
ЦФО 33 476 2 31 268 3 31 081 2
СЗФО 14 265 1 12 841 – 12 983 2
Калининградская 
область

1131 1 1186 – 1195 1

Псковская область 796 – 585 – 591 1
ПФО 32 148 3 26 293 1 24 839 1
СКФО 7579 – 5836 – 5854 –

Источник: ЕМИСС. URL: https://www.fedstat.ru/
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замещающим родителем – педагогом, психологом). Деревня состоит из 
10–15 коттеджей, в каждом из которых живет несколько детей разного воз-
раста. Кроме того, благотворительная организация оказывает помощь при 
устройстве детей в приемные семьи, проживающие вне территории Дерев-
ни, а также проводит профилактическую работу с семьями, оказавшимися 
в кризисной ситуации, где дети могут лишиться родительской опеки.

2) Сопровождение замещающих семей. Как правило, осуществляется в 
сотрудничестве с государственными органами власти – на базе учреждений 
социальной защиты, организаций для детей-сирот (детских домов). Работа 
включает как подготовку замещающих родителей и детей, так и сопрово-
ждение собственно воспитательного процесса (правовая, консультативная, 
психолого-педагогическая поддержка и пр.). К примеру, по состоянию на 
1 октября 2018 г. в Вологодской области на социальном сопровождении 
состояло 32 % от общего количества замещающих семей, проживающих в 
регионе [2, с. 18]. Проекты могут быть направлены на профилактику отка-
зов от детей-подростков в замещающих семьях и повышение качества об-
служивания («Территория радости» в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области), активизацию поддержки замещающих семей со стороны социума 
(специалистов, педагогов дошкольных и школьных учреждений), консоли-
дацию общества в решении проблем адаптации приемных детей в социуме 
и просветительскую деятельность по вопросам социализации приемных 
детей в дошкольных и школьных учреждениях, достигая тем самым улуч-
шения качества жизни замещающих семей и приемных детей («Из Семьи 
в большой Мир» Северо-Западного благотворительного фонда помощи де-
тям, оставшимся без попечения родителей «Дети ждут»).

3) Адаптация детей, оставшихся без попечения родителей. В эту груп-
пу можно отнести деятельность по адаптации детей-сирот на разных эта-
пах жизни («Быть подростком хорошо, а взрослым – лучше» в Мурманской 
области, «Остров детства» в Калининградской области, «Детский Ковчег» 
в Санкт-Петербурге), созданию условий в социальном окружении детей, 
гарантирующих появление значимого взрослого в качестве наставника, 
организации площадки для безопасного знакомства между кандидатами в 
приемные родители и детьми, проживающими в учреждениях («Тайный 
Ангел» в Мурманской области), обучению воспитанников детских домов 
практическим навыкам для повседневной самостоятельной жизни после 
выпуска («Риал Лайф» Мурманской РОО «Заполярье без сирот»), профес-
сиональной ориентации («Я б в рабочие пошел» в Псковской области), во-
влечению в общественно-спортивную жизнь («Возможности должны быть 
у всех одинаковы!» в Новгородской области, «Настоящее будущее: обра-
зование для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в 
Санкт-Петербурге), социальной и психологической адаптации детей-сирот, 
а также детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 
средствами драматерапии (Благотворительный драматерапевтический про-
ект «Время жить» в Санкт-Петербурге).

4) Информационноконсультационная деятельность (привлечение вни
мания к проблеме сиротства). Так, в Вологодской области с 2018 г. про-
водится ежегодная межрегиональная конференция «Семья каждому ре-
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бенку», организованная фондом МИССИЯ при поддержке Департамента 
социальной защиты населения региона. Главная задача мероприятия – 
изучение лучших российских практик, направленных на сохранение/вос-
становление кровных семей с детьми. В Республике Коми информационное 
агентство «Комиинформ» распространяет информацию о детях-сиротах, 
нуждающихся в устройстве в семьи; аналогичная практика реализуется на 
Пятом канале в рамках акции «День добрых дел» (С.-Петербург).

5) Профилактика отказов. Речь идет, к примеру, о предотвращении си-
ротства новорожденных детей и детей первых лет жизни посредством соз-
дания, внедрения и апробации транслируемой межведомственной модели 
кризисного реагирования в родильных домах, больницах и домах ребенка 
в случаях угрозы разлучения родителей и ребенка, в том числе с ОВЗ, или 
его временного помещения в учреждение для детей-сирот (общественный 
благотворительный фонд «Родительский мост» в Санкт-Петербурге), ра-
боте с кризисными семьями, в рамках которой организуется комплекс ре-
абилитационных и терапевтических интервенций для кровных семей, что 
позволяет сохранить детей в безопасном семейном окружении («Сильные 
семьи» в Санкт-Петербурге), это касается и родителей, имеющих алко-
гольную зависимость («Здоровая семья» благотворительного фонда «До-
рога к дому» в Вологодской области), улучшении детско-родительских от-
ношений и профилактике вторичного сиротства через создание в семьях 
условий для удовлетворения потребностей приемных детей, расширение 
ресурсов и компетенций приемных родителей и детей («Живем дома» 
в Псковской области).

Большая часть некоммерческих организаций осуществляет несколько 
видов деятельности, связанных с устройством и поддержкой детей-сирот и 
замещающих родителей. Это позволяет им выработать комплексные реше-
ния проблем, и в то же время обеспечить индивидуальный подход к каждой 
ситуации. Как правило, сотрудники и добровольцы этих НКО обладают 
многолетним опытом, навыками и знаниями, что обусловливает высокую 
эффективность работы по профилактике сиротства. Как показал проведен-
ный анализ, сфера сиротства является, пожалуй, одной из немногочислен-
ных областей, в которой сотрудничество между государственным и негосу-
дарственным секторами реализуется с заметным успехом.

Заключение

Реализация права каждого ребенка на семью и безопасные условия жиз-
ни предполагает решение проблемы социального сиротства. Как показало 
проведенное исследование, в российских регионах зафиксировано увели-
чение объемов финансирования мер по проблеме, что повлекло за собой 
сокращение численности детей, нуждающихся в семейном устройстве. 
В то же время уровень устройства в семьях колеблется от 54 до 81 % в Се-
веро-Западном федеральном округе, что позволяет сделать вывод о необ-
ходимости усиления процесса деинституционализации сферы сиротства. 
Принимаемые государством меры, направленные на решение этой задачи, 
имеют ограниченный эффект и, на наш взгляд, могут быть усилены за счет 
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более активного вовлечения некоммерческих организаций. Проведенное 
исследование подтверждает, что несмотря на недостатки статистического 
учета их деятельности, НКО эффективно работают как с детьми, оставши-
мися без попечения родителей, так и с замещающими семьями, а система 
грантовой поддержки положительно влияет на увеличение числа и разно-
образия проектов, реализуемых в сфере профилактики сиротства. Это акту-
ализирует разработку конкретных механизмов вовлечения некоммерческих 
организаций в деятельность по решению проблемы сиротства в стране, что 
может составить следующий этап исследования.
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Аннотация. Проблема недоношенности остается одной из важнейших в совре-
менной неонатологии. В статье приведена оценка экономических расходов на уход, 
выхаживание и реабилитацию недоношенных детей, а также при помощи метода 
машинного обучения определена нижняя граница гестационного возраста для выха-
живания и активного лечения данной категории детей с учетом влияния основных 
факторов риска таких исходов, как смерть и инвалидизация. Полученные результаты 
позволят снизить экономическую нагрузку государства на лечение младенцев, родив-
шихся с экстремально низкой массой тела.

Ключевые слова: глубоко недоношенные новорожденные, риск инвалидности, 
риск смерти, классификационное дерево решений, прямые и косвенные расходы
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Abstract. The problem of prematurity remains one of the most important in modern 
neonatology. The article provides an assessment of the economic costs for the care, nursing 
and rehabilitation of premature babies, and using the machine learning method, the lower 
limit of the gestational age for nursing and active treatment of this category of children is 
determined, taking into account the influence of the main risk factors for such outcomes as 
death and disability. The results obtained will reduce the economic burden of the state on the 
treatment of infants born with extremely low body weight.

Keywords: very premature infants, risk of disability, risk of death, classification 
decision tree, direct and indirect costs

For citation: Sultanov B.R., Bakhitova R.H., Lakman I.A., Bryukhanova O.A. Metho-
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1. Введение

Недоношенность на сегодняшний день является ведущей причиной нео-
натальной смертности во всем мире. Среди выживших недоношенных де-
тей хроническая заболеваемость и инвалидизация остаются достаточно 
высокими без существенной тенденции к снижению [5, 9]. Также у вы-
живших новорожденных высок риск отсроченных последствий для здоро-
вья [9]. В настоящее время доказана эффективность целого ряда лечебно-
профилактических мероприятий, существенно влияющих на показатели 
выживаемости глубоко недоношенных новорожденных. К ним относятся: 
антенатальное использование кортикостероидов, усовершенствование ме-
тодов первичной и реанимационной помощи, использование минималь-
ной концентрации кислорода при проведении респираторной поддержки, 
неинвазивная и высокочастотная вентиляция легких [1]. Подавляющее 
большинство литературных источников ассоциируют риск развития тяже-
лых осложнений состояния здоровья и смерти с показателями веса тела 
при рождении и срока гестации. Например, в исследовании Р.Х. Бахито-
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вой и соавт. получены следующие результаты: на риск смерти оказывает 
влияние в неонатальном периоде – вес при рождении, наличие патологии 
плода и оценка по Апгар; в постнатальный период – наличие патологии 
плода и пневмонии при рождении, объем лечебных мероприятий по вы-
хаживанию; в детском возрасте (до 2 лет) – наличие у младенцев пневмо-
нии при рождении, наличие патологий плода, объем первичных реанима-
ционных мероприятий, длительность пребывания в отделении патологии 
новорожденных, фактор мужского пола [3]. В работе О.В. Лебедевой также 
изучено влияние на выживаемость оказания интенсивной терапевтической 
помощи и других мероприятий по выхаживанию детей с экстремально 
низкой и очень низкой массой тела при рождении [10]. В данной работе 
установлено, что показатели заболеваемости и смертности глубоко недо-
ношенных новорожденных, особенно с крайней степенью незрелости, зна-
чительно варьируют и зависят от медико-социальных факторов, имеющих 
происхождение в родительской семье (низкая посещаемость беременных 
женских консультаций и их недообследованность к периоду родов, несо-
блюдение режима питания обследуемыми женщинами), уровня оказания 
медицинской помощи и исходных показателей здоровья новорожденного 
при рождении.

Исследование перинатальной смертности в РФ с помощью многомерно-
го анализа данных в статьях О.Г. Павлова и Д.В. Мартьянова подтверждает 
безусловное превалирование вклада показателей недоношенности – ко-
роткий период гестации и низкие антропометрические параметры ново-
рожденных, обуславливающие неспособность плода к выживанию (39,5 % 
вклада в вариацию показателя смертности объясняется системно-образую-
щими показателями) [6–8].

Данные европейских исследований отражают большие различия в оп-
ределении нижней границы массы тела для выхаживания и активного ле-
чения недоношенных детей в различных странах. В ряде стран (Бельгия, 
Испания, Франция, Нидерланды, Финляндия) не предусмотрены реани-
мационные меры новорожденным при преждевременных родах в сроках 
гестации 22–23 недели, а при сроке гестации 25 недель рекомендовано при-
нимать решение индивидуально по информированному согласию родите-
лей. В европейских исследованиях принято, что срок гестации 22–24 не-
дели и масса 500–600 г для новорожденных являются предельной зоной 
жизнеспособности, поскольку в данном интервале наблюдается очень вы-
сокая летальность [14]. Проводимое нами исследование позволит опреде-
лить нижние границы гестационного возраста и массы тела для выхажива-
ния и активного лечения недоношенных детей, а также ключевые факторы 
риска инвалидизации и смертности у детей, родившихся глубоко недо-
ношенными.

Целью исследования является определение нижней границы гестацион-
ного возраста для выхаживания и активного лечения недоношенных детей 
с учетом влияния основных факторов риска для таких исходов, как смерть 
и инвалидизация, а также оценка расходов на уход, выхаживание и реаби-
литацию данной категории детей.
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2. Материал и методы

Эмпирической базой исследования являлись данные обследования и ле-
чения 323 детей, родившихся с ОНМТ (очень низкая масса тела) и ЭНМТ 
(экстремально низкая масса тела), находившихся на стационарном лечении 
в 2013–2018 гг. в ГБУЗ ГДКБ № 17 г. Уфа МЗ РБ и ГБУЗ РКПЦ МЗ РБ 
[1, 5]. База представляет собой случайную выборку по критериям веса при 
рождении менее 1500 г и срока гестации до 32 недель.

Информационная база показателей включала в себя: показатели здоро-
вья матери; факторы, относящиеся к течению беременности и родам; по-
казатели здоровья ребенка при рождении и в течение первого года жизни; 
факторы заболевания ребенка после первого года жизни; конечные точ-
ки: нет инвалидности (условно здоров), инвалидность, смерть. Показате-
ли здоровья матери составили следующие факторы: возраст матери, факт 
выкидыша и/или аборта, паритет родов, использование репродуктивных 
технологий (экстракорпоральное оплодотворение), истмикоцервикальная 
недостаточность, наличие эндокринных заболеваний у матери, наличие 
заболеваний сердечно-сосудистой системы у матери, наличие у матери 
заболеваний, передающихся половым путем. Факторы, относящие к тече-
нию беременности и родам: наличие перенесенной во время беременности 
острой респираторной вирусной инфекции, фето-плацентарная недоста-
точность, наличие угрозы прерывания беременности, наличие преэкламп-
сии, степень тяжести внутриутробной гипоксии, наличие пороков развития 
плода, антенатальная профилактика респираторного дистресс-синдрома, 
длительность безводного промежутка (в часах), родоразрешения путем 
операции кесарева сечения.

К показателям характеристики и здоровья ребенка при рождении и в 
течение первого года жизни, а также объему оказанных лечебных меропри-
ятий отнесены факторы: срок гестации, вес при рождении, пол, оценка по 
Апгар на 1-й минуте жизни, оценка по Апгар на 5-й минуте жизни, наличие 
реанимационных мероприятий, длительность традиционной искусствен-
ной вентиляции легких (в днях), длительность неинвазивной искусственной 
вентиляции легких (в днях), длительность высокочастотной искусственной 
вентиляции легких (в днях), продолжительность пребывания в отделении 
реанимации и интенсивной терапии новорожденных (в днях), продолжи-
тельность пребывания в отделении патологии новорожденных (в днях), 
введение куросурфа, введение дексаметазона, введение гемотрансфузии, 
наличие заболевания на первом месяце жизни: анемия, наличие заболева-
ния на первом месяце жизни: респираторный дистресс-синдром, наличие 
заболеваний на первом месяце жизни таких как неонатальная пневмония, 
неонатальный сепсис, внутрижелудочковое кровоизлияние, гипоксически-
ишемическое поражение центральной нервной системы, энтероколит, на-
личие внутриутробной гипотрофии (задержки внутриутробного развития), 
наличие врожденного порока развития, наличие постнатальной гипотро-
фии, наличие заболевания при выписке: тяжелая патология центральной 
нервной системы, наличие заболевания при выписке: другая патология 
центральной нервной системы, наличие заболевания при выписке: рети-
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нопатия, наличие заболевания при выписке: бронхолегочная дисплазия, 
наличие заболевания при выписке: атрофия зрительного нерва, наличие за-
болевания при выписке: потеря слуха, наличие заболевания при выписке: 
анемия, наличие заболевания при выписке: заболевание желудочно-кишеч-
ного тракта, наличие заболевания при выписке: заболевание костно-мы-
шечной системы, наличие заболевания при выписке: нарушение питания 
(недостаточность питания), сочетание: бронхолегочная дисплазия, тяжелая 
патология центральной нервной системы, степень тяжести гипоксически-
ишемического поражения центральной нервной системы.

Рассматривались факторы заболевания ребенка после первого года 
жизни в виде сочетаний: бронхолегочная дисплазия и тяжелая патология 
центральной нервной системы; ретинопатия и бронхолегочная дисплазия; 
патология центральной нервной системы и ретинопатия; патология цен-
тральной нервной системы и заболевание костно-мышечной системы; ре-
тинопатия и заболевание желудочно-кишечного тракта; тяжелая патология 
центральной нервной системы и атрофия зрительного нерва; патология цен-
тральной нервной системы, ретинопатия и анемия; ретинопатия и анемия; 
патология центральной нервной системы и нарушение питания; патология 
центральной нервной системы, бронхолегочная дисплазия и ретинопатия; 
патология центральной нервной системы и бронхолегочная дисплазия; тя-
желая патология центральной нервной системы и ретинопатия; патология 
центральной нервной системы и заболевание желудочно-кишечного трак-
та; сочетание: патология центральной нервной системы, ретинопатия и 
нарушение питания; сочетание: патология центральной нервной системы, 
ретинопатия и заболевание желудочно-кишечного тракта; сочетание: пато-
логия центральной нервной системы и анемия, сочетание: ретинопатия и 
нарушение питания, сочетание: тяжелая патология центральной нервной 
системы и потеря слуха (табл. 1–5).

Факторы отобраны на основе предполагаемого их влияния на появле-
ние таких событий, как инвалидность и смертность. Данные исследований 
также подтверждают целесообразность использования отобранных факто-
ров [1–3, 11–13, 16].

Таблица 1
Структура показателей здоровья матери

Structure of maternal health indicators

Фактор Структура

Возраст матери 30,55 ± 6,06
Факт выкидыша и/или аборта 1,09 ± 1,41 
Паритет родов 1,87 ± 1,12
Использование репродуктивных технологий 
(экстракорпоральное оплодотворение), %

10,53

Истмикоцервикальная недостаточность, % 13,00
Наличие эндокринных заболеваний у матери, % 4,95
Наличие заболеваний сердечно-сосудистой системы у матери, % 17,96
Наличие у матери заболеваний, передающихся половым путем, % 38,08
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Таблица 2
Структура показателей, относящихся к течению беременности и родам 

Structure of indicators related to the course of pregnancy and childbirth

Фактор Структура

Фето-плацентарная недостаточность, % 59,13
Наличие угрозы прерывания беременности  
(0 – нет, 1 – есть, 2 – стационарное лечение), %

0 – 33,13,
1 – 46,13,
2 – 20,74

Наличие преэклампсии, % 27,86
Степень тяжести внутриутробной гипоксии 
(0 – нет, 1 – компенсированная, 2 – субкомпенсированная, 
3 – декомпенсированная), %

0 – 45,51,
1 – 11,46,
2 – 27,86,
3 – 15,17

Наличие пороков развития плода, % 6,81
Антенатальная профилактика респираторного дистресс-синдрома 
(РДС) (0 – не проведена, 1 – проведена не в полном объеме, 
2 – проведена в полном объеме), %

0 – 56,66,
1 – 11,46,
2 – 31,88

Длительность безводного промежутка, ч 10,39 ± 23,92
Родоразрешение путем операции кесарева сечения, % 71,83

Таблица 3
Структура показателей характеристик и здоровья ребенка 

при рождении и в течение первого года жизни, а также объема 
оказанных лечебных мероприятий

The structure of indicators of the characteristics and health of the child 
at birth and during the first year of life, as well as the volume 

of therapeutic measures rendered

Фактор Структура
1 2

Cрок гестации, количество недель 28,91 ± 3,21
Вес при рождении, г 1131,66 ± 274,96
Пол ребенка, % Ж – 54,49,

М – 45,51
Оценка по Апгар на 1-й минуте жизни, балл 3,61 ± 1,58
Оценка по Апгар на 5-й минуте жизни, балл 5,41 ± 1,49
Наличие реанимационных мероприятий, % 74,61
Длительность традиционной искусственной вентиляции легких, дни 9,54 ± 14,98
Длительность неинвазивной искусственной вентиляции легких, дни 4,43 ± 7,65
Длительность высокочастотной искусственной вентиляции легких, 
дни

0,74 ± 4,23

Продолжительность пребывания в отделении реанимации 
и интенсивной терапии новорожденных, дни

17,96 ± 20,97

Продолжительность пребывания в отделении патологии 
новорожденных, дни

32,03 ± 16,61

Введение куросурфа, % 68,11
Введение дексаметазона, количество доз 1,50 ± 4,14
Введение гемотрансфузии, количество доз 0,90 ± 1,49
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Окончание табл. 3

1 2

Наличие заболевания на первом месяце жизни, %:
анемия 52,63
респираторный дистресс-синдром 71,21
неонатальная пневмония 89,47
неонатальный сепсис 12,38
внутрижелудочковое кровоизлияние 28,17
гипоксически-ишемическое поражение ЦНС 75,54
энтероколит 25,39
внутриутробная гипотрофия 31,58

Наличие врожденного порока развития, % 78,33
Наличие постнатальной гипотрофии, % 27,55
Наличие заболевания при выписке, %:

тяжелая патология центральной нервной системы 
(внутрижелудочковое кровоизлияние 3-й степени, гипоксически-
ишемическое поражение центральной нервной системы 
тяжелой степени, органическое поражение головного мозга), %

11,15

другая патология центральной нервной системы 75,54
ретинопатия 33,75
бронхолегочная дисплазия 25,39
атрофия зрительного нерва 1,24
потеря слуха 1,86
анемия 52,63
заболевание желудочно-кишечного тракта 9,91
заболевание костно-мышечной системы 8,05
нарушение питания (недостаточность питания) 3,10

Таблица 4
Структура показателей заболевания ребенка после первого года жизни 

(сочетания)
The structure of indicators of the disease of a child after the first year of life 

(combinations)

Фактор Структура, %
1 2

Сочетание:
бронхолегочная дисплазия и тяжелая патология центральной 
нервной системы

0,93

ретинопатия и бронхолегочная дисплазия 0,93
патология центральной нервной системы и ретинопатия 5,26
патология центральной нервной системы 
и заболевание костно-мышечной системы

1,24

ретинопатия и заболевание желудочно-кишечного тракта 0,31
тяжелая патология центральной нервной системы 
и атрофия зрительного нерва

0,93

патология центральной нервной системы, ретинопатия и анемия 0,62
ретинопатия и анемия 0,31
патология центральной нервной системы и нарушение питания 0,93
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Окончание табл. 4

1 2

патология центральной нервной системы, бронхолегочная дисплазия 
и ретинопатия 0,62

патология центральной нервной системы 
и бронхолегочная дисплазия 1,55

тяжелая патология центральной нервной системы и ретинопатия 0,62
патология центральной нервной системы 
и заболевание желудочно-кишечного тракта 1,24

патология центральной нервной системы, ретинопатия 
и нарушение питания 0,31

патология центральной нервной системы, ретинопатия 
и заболевание желудочно-кишечного тракта 0,31

патология центральной нервной системы и анемия 0,31
ретинопатия и нарушение питания 0,31
тяжелая патология центральной нервной системы и потеря слуха 0,31

Таблица 5
Конечные точки

Endpoints
Фактор Структура, %

Инвалидизация 10,22
Смерть 14,86

На первом этапе исследования для обеспечения надежности и досто-
верности получаемых результатов исходные данные были разделены на об-
учающую (используется для построения модели) и тестовую (используется 
для проверки и оценки качества модели) выборки и восполнены методом 
многомерной оценки цепными уравнениями. Под цепными уравнениями 
подразумеваются цепи Маркова – последовательность случайных событий 
с конечным или счетным числом исходов, где вероятность наступления 
каждого события зависит только от состояния, достигнутого в предыду-
щем событии. Метод предполагает использование комплексных функций 
для работы с пропущенными значениями, при этом процесс восполнения 
выполняется в два шага: на первом – строится модель, на втором – генери-
руются данные по построенной модели.

На втором этапе были построены классификационные деревья по опре-
делению риска инвалидизации и смертности недоношенных детей. Алго-
ритм дерева решений является одним из наиболее распространенных ме-
тодов машинного обучения, ставший популярным в последнее время из-за 
высокой точности и эффективности получаемых моделей. Структура дере-
ва состоит из «листьев» и «веток». На «ветках» дерева решения записаны 
признаки, от которых зависит целевая функция, значения которой как раз и 
надо предсказать, в «листьях» записаны значения целевой функции. Чтобы 
классифицировать новое наблюдение, т.е. отнести по правилу к одному из 
классов, надо спуститься по дереву до листа и выдать соответствующее 
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значение. Данное расстояние определяет глубину дерева. Алгоритм при-
меняется для определения принадлежности наблюдения к определенному 
классу. Математическая запись модели имеет вид:
 (x, Y) = (x1, x2, x3, …, xk, Y),

где зависимая переменная Y (в данном исследовании: исход – нет инвалид-
ности (условно здоров), инвалидность, смерть) является целевой перемен-
ной, которую необходимо классифицировать. Вектор x состоит из входных 
переменных x1, x2, x3 и т.д. (в данном исследовании это экзогенные факто-
ры: показатели здоровья матери, показатели здоровья ребенка при рожде-
нии и в течение первого года жизни, факторы заболевания ребенка после 
первого года жизни), которые используются для выполнения задачи клас-
сификации.

В данной задаче необходимо построить алгоритм, который на основе 
анализа всего пула признаков, относит каждое наблюдение к одному из 
трех исходов: нет инвалидности (условно здоров), инвалидность, смерть. 
Правила принятия решений имеют форму операторов: «если…-то…-в про-
тивном случае…». От глубины дерева зависит сложность правил, их эф-
фективность и точность модели. Преимуществом использования алгоритма 
дерева решения по отношению к другим алгоритмам машинного обучения 
является то, что получаемые в ходе моделирования правила позволяют 
найти значение независимого признака, при котором происходит ветвление 
в отношении выбора альтернативы. Таким образом, можно найти нижнюю 
границу гестационного возраста младенца для его выхаживания.

Для проверки точности и оценки качества алгоритма классификации 
была выбрана метрика AUC (площадь под ROC-кривой), как наиболее 
часто используемая метрика для оценки применимости классификатора. 
ROC-кривая отображает соотношение между долей верно классифициро-
ванных объектов от общего количества носителей признака (откладывается 
по оси абсцисс), и долей неверно классифицированных объектов от общего 
количества объектов (откладывается по оси ординат).

На заключительном этапе исследования выполнена оценка прямых и 
косвенных расходов на уход, выхаживание и реабилитацию недоношенных 
новорожденных. Подход, предложенный З.В. Максименко, Р.Х. Бахитовой, 
О.А. Брюхановой [4] включает определение:

– прямых (затраты на лечение заболеваний и осложнений, в том числе 
препараты, консультации врачей, операционные вмешательства и пр.);

– косвенных затрат (экономический ущерб, который понесет государ-
ство из-за инвалидизации и нетрудоспособности ребенка в будущем и не-
трудоспособности одного из родителей или опекунов).

Прямые медицинские затраты, производимые органами здравоохра-
нения и членами семей детей для проведения соответствующего лечения, 
рассчитывались как сумма двух составляющих:

1) затрат на стационарное лечение при рождении и в период выхажива-
ния в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТН) и отделении 
патологии новорожденных (ОПН):
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 Спз = Смед + Сиссл + Сопер + Спит + Сгем + Сспец +
 + (Сгост + Синв + Срм + Скисл + Скдз) × NОРИТН +
 +(Сгост + Синв + Срм + Скисл + Скдз) × NОПН ,

где Смед – стоимость медикаментозной терапии, Сиссл – затраты на прове-
дение лабораторных и инструментальных исследований, Сопер – затраты 
на проведение оперативных вмешательств, Спит – стоимость питательных 
смесей, Сгем – стоимость гемотрансфузий, Сспец – стоимость консультаций 
узких специалистов, в том числе из других стационаров, Сгост – стоимость 
гостиничных услуг на пациента в сутки, Синв – стоимость мягкого инвента-
ря на 1 койко-день, Срм – затраты на расходные материалы на 1 койко-день, 
Скисл – затраты на обеспечение кислородом 1 койко-день, Скдз – затраты на 
выплату заработной платы сотрудникам отделения за 1 койко-день, про-
веденный пациентом в отделении, NОРИТН и NОПН – средняя длительность 
пребывания пациента в отделениях ОРИТН и ОПН соответственно, дней;

2) затрат на стационарное лечение диагностированных на этапе выха-
живания заболеваний и их осложнений.

Косвенные (социально-экономические) затраты на самого ребенка 
и на родителей/опекунов включают: выплаты по инвалидности, потери 
ВВП/ВРП, налоговых сборов, доходов детей и их родителей, связанные с 
временной нетрудоспособностью как минимум одного из родителей, по-
терей ребенком трудоспособности в будущем и пр. Для оценки потерь 
ВВП/ВРП по причине нетрудоспособности применяется метод «челове-
ческого капитала», при этом учитываются потери ВВП/ВРП за весь пе-
риод нетрудоспособности потенциально работоспособного гражданина. 
Оценка социальных затрат и потерь основывается на данных о числе дней 
нетрудоспособности детей и одного из родителей/опекунов, на потерях 
консолидированного бюджета РФ вследствие снижения налоговых сборов 
из-за нетрудоспособности и преждевременной смерти [4].

Расчеты были выполнены в информационно-аналитической среде 
RStudio, представляющей собой свободную среду разработки программного 
обеспечения для статистической обработки данных и работы с графикой.

3. Результаты

В результате разработки алгоритма дерева решений на обучающей вы-
борке была получена система логических правил принятия решений, пред-
ставленная на рис. 1.

В корне дерева – наиболее важный показатель, влияющий на варианты 
исходов (рис. 1). Показатели, расположенные выше по уровню, оказывают 
менее значимое влияние на результат. Корень дерева в контексте данной 
задачи представляет собой наиболее важный фактор, имеющий первосте-
пенное влияние на появление конечных точек, далее происходит движение 
в направлении, удовлетворяющем определенному условию, записанному в 
блок-схеме дерева. Расположенные выше по уровню блок-схемы узлы от-
ражают точку возникновения последствий, к ним относятся показатели за-
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болеваемости, дозы приема лекарств и другие признаки. В вершине дерева 
расположены исходы: нет инвалидности (условно здоров), инвалидность, 
смертность.

Точность классификатора проверялась на тестовой выборке, которая со-
ставляла 20 % от первоначального объема базы наблюдений. В результате 
моделирования точность классификации инвалидизации и смертности со-
ставила в среднем 72,7 % (75 % – для ROC-кривой риска инвалидизации 
недоношенных детей: «дети с инвалидностью»/«дети без инвалидности 
(условно здоровые)» – «умершие» и 70,4 % – для ROC-кривой риска смерт-
ности недоношенных детей: «умершие»/«дети с инвалидностью» – «дети 
без инвалидности (условно здоровые)». На рис. 2, 3 отражены результаты 
построения ROC-кривой рисков инвалидизации и смертности недоношен-
ных младенцев против события «нет инвалидности (условно здоров)».

Рис. 1. Классификационное дерево инвалидизации и смертности
Classification tree of disability and mortality
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На основании результатов моделирования к ключевым факторам, ока-
зывающим наибольшее влияние на риск инвалидности, отнесена тяжелая 
патология ЦНС. Риск смерти тесно коррелирован со сроком гестации, тя-
жестью гипоксически-ишемического поражения ЦНС, оценкой по шкале 
Апгар на 5-й минуте жизни и антенатальной профилактикой РДС. Опре-
делена нижняя граница гестационного возраста для выхаживания и актив-
ного лечения недоношенных детей. По результатам проведенного нами ис-
следования, гестационный возраст менее 25,5 недель значительно снижает 
шансы ребенка на выживание. В исследовании Р.Х. Бахитовой и соавт. по-
казано, что вес при рождении оказывает влияние на риск смерти [2]. Вари-
ации моделей с массой тела при рождении не обнаружили существенной 

Рис. 2. ROC-кривая риска инвалидизации недоношенных 
детей: «дети с инвалидностью»/«дети без инвалидности 

(условно здоровые)» – «умершие»
ROC-curve of the risk of disability in premature babies: 
“children with disabilities”/“children without disabilities 

(conditionally healthy)” – “deceased”

Рис. 3. ROC-кривая риска смертности недоношенных детей: 
«умершие»/«дети с инвалидностью» – «дети без инвалидно-

сти (условно здоровые)»
ROC-curve of the risk of mortality of premature infants: 

“deceased”/“children with disabilities” – “children without 
disabilities (conditionally healthy)”
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зависимости с целевыми переменными. По данным нашего исследования, 
масса тела при рождении не имеет решающего влияния на риск инвалид-
ности и смерти. Рис. 4 в виде диаграммы Парето отражает вклад каждого 
фактора в возникновение того или иного исхода.

Прямые затраты на уход, выхаживание и реабилитацию недоношенных 
детей составили 1 137 170,33 руб. Распределение по статьям прямых затрат 
на стационарное лечение при рождении и в период выхаживания в ОРИТН 
и ОПН в рублях представлено в табл. 6.

Прямые затраты на ежегодную реабилитацию до достижения ребенком 
18 лет в среднем составляют около 2 млн руб. на одного ребенка.

Косвенные (социально-экономические) затраты на самого ребенка и на 
родителей/опекунов рассчитывались по данным официальной статистики 
(Пенсионный фонд РФ, Росстат, Башстат):

1) выплаты пенсии по инвалидности детям-инвалидам до 18 лет – 
12 681,09 руб. в месяц;

2) выплаты компенсаций родителям/опекунам по инвалидности до до-
стижения ребенком 18 лет – 10 000 руб. в месяц;

Рис. 4. Значимость факторов риска инвалидности и смертности
Significance of risk factors for disability and mortality

Таблица 6
Распределение прямых затрат по статьям

Distribution of direct costs by items
Статья затрат Сумма

Пребывание ОПН 333 214,67
Пребывание ОРИТН 232 253,67
Питание 7654,39
Лабораторные исследованя 56 080,74
Консультации врачей 5062,46
ИВЛ 40 085,33
Переливание крови 3211,16
Лекарственная терапия 459 608,11
Итого 1 131 170,533

BUSINESS INFORMATICS



ВЕСТНИК НГУЭУ. 2022. № 4 203

3) потери консолидированного бюджета РФ, связанные с временной не-
трудоспособностью как минимум одного из родителей до 18-летия ребенка:

– потери налоговых сборов от налога на доходы физических лиц – 13 % 
от средней заработной платы работников организаций в Республике Баш-
кортостан (35 756 руб. в месяц), составляют 4648,30 руб. в месяц;

– потери ВРП на душу населения по Республике Башкортостан состав-
ляют 374,4 тыс. руб.

Итоговые прямые затраты до достижения ребенком 18 лет в среднем 
составляют более 4 млн руб., косвенные – более 12 млн руб. [6]. С уче-
том количества оцененных моделью дерева решений детей с инвалидно-
стью (25 чел.) суммарные расходы составят соответственно 100 млн руб. и 
300 млн руб.

4. Обсуждение результатов

Полученные результаты позволяют детально оценить вклад каждого 
фактора в развитие того или иного исхода глубокой недоношенности (ин-
валидности, смертности). Решающими предикторами вероятности инвали-
дизации и смертности признаны срок гестации и наличие тяжелой патоло-
гии ЦНС. Также, как уже было отмечено выше, существенным результатом 
явилось определение нижней границы гестационного возраста для выха-
живания и активного лечения недоношенных детей. Похожие результаты 
были получены в других исследованиях.

В работах M.A. Abolfotouh et al., S. Santhakumaran et al. с помощью ло-
гистической регрессии оценивается выживаемость глубоко недоношенных 
детей в период до 6 и 20 лет, где в качестве показателей риска неблагопри-
ятного исхода рассматриваются ранний гестационный возраст, пол, низкий 
вес при рождении, низкая оценка по шкале Апгар. В работах [11, 15] сде-
лан вывод о том, что выживаемость напрямую коррелирует с гестацион-
ным возрастом (ГА) и массой тела при рождении. В статье H. Inoue et al. 
модель пропорциональных рисков Кокса используется для оценки выжи-
ваемости младенцев, рожденных с весом менее 500 г, в период до 5 лет. 
Помимо уже ставших традиционными вышеописанных предикторов риска 
смерти, в данной работе также фигурируют такие факторы, как врожден-
ные аномалии плода и кесарево сечение. В многомерном анализе учитыва-
лись следующие факторы: антенатальное применение кортикостероидов, 
кесарево сечение, поздний гестационный возраст, масса тела, отсутствие 
серьезных врожденных аномалий. Результаты данного исследования со-
поставимы с настоящим в части значимости показателей применения раз-
личных препаратов (кортикостероидов и антибиотиков) [14]. В исследова-
нии A.S. Stephens et al. выживаемость моделировали с помощью регрессии 
пропорциональных рисков Кокса для неонатального и постнатального пе-
риодов с учетом классических факторов риска смерти и неонатальной за-
болеваемости. Гестационный возраст был связан со смертностью, что под-
тверждает настоящее исследование [16]. В работе Rodrigo F. García-Muñoz 
et al. выживаемость новорожденных с очень низкой массой тела (ОНМТ) 
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и экстремально низкой массой тела (ЭНМТ) исследовали с помощью ре-
грессии Кокса, при этом учитывали социально-демографические (возраст, 
образование) и клинические (использование репродуктивных технологий, 
осложнения беременностей и акушерские осложнения) факторы. Данная 
работа сопоставима с настоящей в контексте значимости фактора нормы 
применения препаратов (стероидов и антибиотиков) [12].

Таким образом, результаты настоящего исследования сопоставимы с 
результатами изучения проблемы недоношенности в мировой практике.

5. Заключение

Ключевым достижением данного исследования явилось определение 
нижней границы гестационного возраста для выхаживания и активного 
лечения недоношенных детей с учетом влияния основных факторов ри-
ска таких исходов, как смерть и инвалидизация. Знание данных факторов 
позволят разработать определенные методики и технологии ухода и вы-
хаживания недоношенных детей в контексте снижения вероятности выше-
упомянутых неблагоприятных исходов. Кроме того, исследование должно 
стать базисом при дальнейшей разработке рекомендаций и протоколов 
профилактических мероприятий по ведению недоношенных детей. Рас-
считанные прямые и косвенные расходы призваны акцентировать внима-
ние читателей на экономической составляющей проблемы инвалидизации 
недоношенных детей.
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Каждая организация заинтересована в наличии потребителей, отдаю-
щих ей предпочтение при покупке товаров или услуг, так как это является 
основой для постоянного поддержания стабильности в реализации про-
дукции и увеличении их объемов. Важность потребительской лояльности 
имеет двоякое значение: прежде всего – это возможность повышать объ-
емы продаж и, следовательно, в конечном счете увеличивать прибыль ор-
ганизации, а также устанавливать постоянные и длительные коммуника-
ции с потребителями. Не следует забывать и о конкуренции, которая может 
привести к утечке потребителей в другие организации, а увеличение числа 
лояльных потребителей позволяет противостоять этому.

Изучение литературы показало, что существует большое количество 
различных толкований термина «лояльность». Принято считать, что впер-
вые понятие «лояльность к бренду» было употреблено в 1923 г. Термин 
«лояльность» происходит от английского слова «loyalty» и означает пре-
данность, верность. В то время считалось, что «лояльный потребитель – 
это тот покупатель, который предпочитает данный бренд в 100 % случаев» 
[7, с. 256]. В дальнейшем главной характерной чертой лояльных клиентов 
стали называть их устойчивое предпочтение к определенному товару или 
бренду в процессе принятия решения о покупке. В отношении потребите-
лей данное слово сохраняет свое первоначальное значение, в связи с этим 
лояльность клиентов – положительное отношение и постоянство в обраще-
нии к товарам и/или услугам одной и той же компании.

Рассмотрим подробнее, что думают ученые по данному поводу.
Д. Блэкуэл, П. Миниард и Дж. Энжел во главу угла при формулиро-

вании термина «лояльность» ставят удовлетворенность и эмоциональный 
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настрой. Они пишут о том, что «лояльность к продукту или продавцу – 
результат удовлетворения, ощущаемый потребителями, когда покупка от-
вечает их ожиданиям или даже превосходит их. То есть потребители хотят 
вознаградить понравившуюся фирму тем, что будут продолжать пользо-
ваться ее продуктом или услугой, а именно становятся лояльными к товару 
или фирме» [5, с. 110]. Говоря о формировании лояльности клиентов как 
одном из самых важных направлений маркетинговой деятельности орга-
низации, О.Н. Величко приводит данные исследований о том, что «удов-
летворенный покупатель расскажет 3–4 знакомым, а неудовлетворенный – 
примерно 10 людям впечатление о данной организации» [6, с. 73].

Похожей точки зрения о значимости эмоций и удовлетворенности для 
формирования лояльности придерживаются А. Нейман и С. Сысоева, кото-
рые при определении лояльности отмечают, что «эта составляющая может 
стать причиной потребления товара и приверженности к фирме» [13, с. 31]. 
Это, по их мнению, следует учитывать при измерении лояльности. Кроме 
того следует учитывать осведомленность клиентов. Поэтому они обращают 
внимание на то, что необходимо проводить анализ соответствия ожиданий 
клиентов реальным ощущениям от качества товаров или обслуживания, 
а также говорят о том, что при изучении осведомленности потребителей 
о товаре следует исследовать степень известности организации на рынке.

Рассматривая понятие лояльности, Ф.Ф. Райхельд делает акцент на при-
вязанности к товару и организации, указывая: «лояльность отражает уро-
вень привязанности потребителей к компании» и что можно определить 
«степень устойчивости потребителей к действиям конкурентов и вероят-
ность их переключений, на другие предложения исходя из уровня лояльно-
сти потребителей» [12, с. 114]. А. Цысарь в свою очередь предлагает опре-
делять привязанность на основании изучения поведения потребителей. 
Он указывает, что «клиенты, которые абсолютно равнодушны к любым 
мероприятиям конкурентов, включая изменения ценовой и ассортимент-
ной политики, являются приверженцами одной фирмы» [14, с. 58]. В связи 
с вышеуказанным мы предполагаем, что лояльность является следствием 
эмоциональной привязанности к организации.

Ряд авторов, рассматривая понятие «лояльность», говоря о привязан-
ности, применяют термин «приверженность». Например, получило широ-
кое распространение определение Д. Аакера лояльности как меры «при-
верженности потребителя бренду» [16]. Не оспаривая этот подход, другие, 
например, Дж. Хофмейр и Б. Райс, основным признаком лояльности счи-
тают отношение потребителей. Вместе с этим лояльность, связанную с от-
ношением, они рассматривают вслед за Д. Аакером как «приверженность», 
так как важным моментом лояльности по-прежнему остается предрасполо-
женность к приобретению данного бренда, стремление его получить, что 
говорит о полной вовлеченности потребителя в бренд и высокой степени 
удовлетворенности торговой маркой, которая длительное время приобре-
тается покупателем. Одновременно с этим вероятность перехода потреби-
теля на другой бренд является незначительной и имеет тенденцию к сни-
жению. Дж. Хофмейр и Б. Райс говорят о необходимости выделения такого 
показателя, который не затрагивают другие ученые в своих определениях 
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лояльности – психологическую оценку. Они рассматривают лояльность как 
устойчивый поведенческий результат, который является результатом имен-
но психологической оценки и, как следствие, обусловливают лояльность как 
«устойчивую поведенческую реакцию в отношении определенного бренда, 
возникшую в результате психологического процесса оценки» [17, с. 56]. 
Подводя промежуточный итог, можно подчеркнуть основные признаки 
лояльности, которые выделяют авторы. Это сильная эмоциональная при-
вязанность к марке, удовлетворенность ею, регулярные покупки данной 
торговой марки, отсутствие с точки зрения потребителя других альтерна-
тив бренду и нечувствительность к действиям конкурентов. Наличие этих 
признаков позволяет определить полноту вовлечения потребителя в бренд.

Многих авторов не устраивает рассмотрение лояльности как привер-
женности. Они предлагают более широкий подход. Поэтому рассматривая 
понятие лояльности как отношение, А.В. Мартышев указывает, что «Лояль-
ность – это процесс формирования долгосрочных отношений с потребите-
лем, основанный на чувстве привязанности и, как следствие, на положи-
тельном отношении клиента к товару, магазину или бренду, в особенности, 
когда он претерпевает изменения по ценовым или каким-либо другим по-
казателям» [10, с. 13].

Отношение – это не только приверженность к определенным брендам. 
Как признак лояльности оно предполагает использование других показате-
лей, расширяя границы понятия. Ведь потребитель проявляет лояльное от-
ношение также к обслуживающему персоналу, качеству сервиса, упаковке, 
логотипу, а также к самой организации. Поэтому, например, А.О. Лавреха 
понятие «лояльность» определяет как «уважительное корректное, благо-
желательное отношение к чему-либо или кому-либо, выполнение опре-
деленных правил и норм даже при наличии несогласия с ними» [9, с. 53]. 
И.А. Аренков, О.А. Константинова, Ф.И. Аренков указывают, что лояль-
ность – это «одно из самых многогранных и неоднозначных понятий. 
С точки зрения праксиологии, потребительская лояльность может быть 
определена как постоянное и позитивное отношение к объекту. В экономи-
ческой литературе термин “лояльность” используется достаточно широко 
и может распространяться на любых стейкхолдеров компании» [2, с. 1125]. 
Указанное понятие позволяет сделать вывод о том, что одним из признаков 
лояльности является авторитетность чего-либо в сравнении с аналогами.

Подход к определению термина «лояльность» через отношение показы-
вает нам то, что потребительская лояльность является довольно сложным и 
широким понятием, базовой основой которого является положительное от-
ношение ко всем структурным элементам организации, Причем это должно 
проявляться по отношению ко всем сторонам работы организации: товару, 
услуге, персоналу, организации продаж, сервису, внешнему виду, удобству 
покупки и т.д.

Еще одна точка зрения по понятию «лояльность» связана с чувствитель-
ностью потребителей к существующим альтернативным предложениям. 
Именно это считается одним из главных элементов лояльности. И.П. Ши-
роченская пишет, что «одной из причин, по которым потребители не ме-
няют бренд на другой, является следующая: они чувствуют, что альтерна-
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тивы так же плохи, как и бренд, который они приобретают, или даже хуже 
его. Оценка бренда происходит не в изоляции от конкурирующих брендов. 
Также необходимо помнить, что высокая степень удовлетворенности не 
всегда означает, что связь с потребителем непоколебима: если потребитель 
видит конкурирующий бренд в более выгодном свете, это может привести 
к уходу от данного бренда» [15, с. 46].

В связи с этим А.В. Цысарь дает понимание лояльности как «степень 
нечувствительности поведения покупателей товара или услуги к действи-
ям конкурентов – таким как изменения цен, товаров, услуг, сопровождае-
мая эмоциональной приверженностью к товару или услуге Х» [14, с. 57].

Исследуя причины лояльности потребителей, их мотивацию Д.А. Би-
тохова пишет: «Лояльность клиентов может быть мотивирована устойчи-
вой привычкой приобретения товара или услуги определенной фирмы и 
сознательным отвержением аналогичной продукции других предприятий» 
[4, с. 104]. Это положение подталкивает нас к рассмотрению анализируе-
мой нами дефиниции, со стороны осознанности недостатков организации, 
товаров или услуг. Ведь кроме плюсов организации, преимуществ ее това-
ров или услуг на степень лояльности оказывают важное влияние, а иногда 
и главное – это минусы конкурирующей организации. Тем самым потре-
бительская лояльность через критическое отношение потребителей стано-
вится важным направлением маркетинговой борьбы против конкурентов. 
Поэтому необходимо всесторонне изучать конкурентов, выявлять их недо-
статки, доводить их до сознания потребителей, что позволит не только их 
удержать и увеличить повторные покупки, но и поднять ранг своей органи-
зации в глазах потребителя по сравнению с конкурентами.

Результат проявления лояльности, в конечном счете, обычно сказыва-
ется на поведенческой реакции потребителей, поэтому некоторые авторы 
при формулировании понятия закладывают главным признаком понятия 
именно этот процесс. Например, Р. Оливер, Ж.Ж. Ламбен, Дж. Блоймер, 
представляя свою точку зрения о лояльном потребителе, отмечают, что 
«потребителя можно считать лояльным тогда, когда он постоянно покупает 
и пользуется продукцией определенной фирмы» [11, с. 88]. Следуя за ними, 
А. Андреев говорит о лояльности как о решении потребителей регулярно 
покупать продукцию определенного бренда, что выражается в их внима-
нии и поведении, и что «в самом общем смысле под лояльностью пони-
мают решение совершить повторную покупку товара/услуги и регулярно 
обращаться к одному и тому же бренду/фирме» [1].

Ряд авторов, формулируя понятие, не ограничиваются каким-либо од-
ним признаком, а пытаются использовать несколько, поэтому объединяют 
их в одном понятии, т.е. объединяют в одном понятии несколько подхо-
дов. Лояльность рассматривается ими как понятие, содержащее две со-
ставляющие: эмоциональную и поведенческую, т.е. наряду с эмоциональ-
ной составляющей лояльности обращается внимание на существование 
рационального элемента лояльности – поведения, являющегося результа-
том лояльности. Для ее определения предлагается определять индексы ло-
яльности. Сторонники данного подхода: П. Гэмбл, М. Стоун и Н. Вудкок, 
Дж. Хофмейр и Б. Райс и др. [7, 17].
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В.Г. Берстенева также придерживается указанных теоретических по-
зиций и определяет потребительскую лояльность, формулируя ее как: 
«…добровольную и долгосрочную верность компании, основанную как на 
рациональных, так и на эмоциональных ценностях фирмы и ее товаров/
услуг для покупателя, проявляющуюся в постоянстве покупок у данной 
организации» [3, с. 25] . При этом автор подчеркивает тот факт, что для ре-
шения задачи по формированию потребительской лояльности необходимо 
использовать целостный подход.

Наконец существует и такой подход к трактовке понятия, в котором сде-
лана попытка сформулировать понятие лояльности в общем виде без указа-
ния отдельных признаков. По одному из таких определений, лояльность – 
это «мера взаимосвязи между компанией и ее потребителями, готовность 
стабильно и интенсивно пользоваться услугами компании на постоянной 
основе, равнодушие к маркетинговым мероприятиям конкурентов и готов-
ность рекомендовать “любимого” поставщика своему социальному окру-
жению». [8, с. 267]. К данному подходу, на наш взгляд, можно отнести и 
формулировку понятия К.В. Кирилловой. В нем сущность понятия «лояль-
ность потребителя» рассматривается как «добровольная и долгосрочная 
верность компании, основанная как на рациональных, так и на эмоцио-
нальных ценностях фирмы и ее товаров/услуг для покупателя, проявляю-
щуюся в постоянстве покупок у данной организации» [10, c. 373].

Проанализировав представленные трактовки определения потреби-
тельской лояльности, мы определили, что первоначальное, предельно про-
стое определение лояльного покупателя как человека, покупающего опре-
деленный товар или услугу в 100 % случаев, а само понятие лояльности 
как неоднократное предпочтение определенных товара или услуги, или в 
целом организации, на наш взгляд, не потеряло своей актуальности. Мы 
придерживаемся этого первоначального, простого определения лояльно-
сти с некоторой его корректировкой и считаем, лояльный потребитель – 
это преданный и верный организации потребитель, который в большинстве 
случаев предпочитает данный бренд, желает его приобрести повторно и 
рекомендовать другим потребителям. При этом допускаем, что это может 
быть не 100 % случаев приобретения товара или услуги.

Не подвергая ревизии авторские трактовки лояльности, мы полагаем, 
что все авторы по большому счету правы. Дело в том, что в большинстве 
случаев авторы, формулируя понятие лояльности, указывают тот признак 
(фактор, черту), который, по их мнению, оказывает существенное влияние 
на лояльность и превращает обычного покупателя или потребителя услу-
ги в лояльного покупателя или лояльного потребителя услуги. Думается, 
что включение того или иного признака (фактора, черты) лояльности в 
формулировку понятия не совсем продуктивно и рационально. Это под-
тверждает существующая дискуссия, связанная с различными трактовками 
понятия. Мы предпочитаем говорить о факторах лояльности и включение 
лишь одного фактора будь это эмоциональная привязанность, или удовлет-
воренность, или отношение потребителей к услуге, бренду, организации 
или нескольких других факторов не раскрывает полностью сути понятия 
и обедняет его, а включение большого количества факторов делает дефи-
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ницию громоздкой. Кроме того, некоторые авторы говорят о разных типах 
лояльности, о необходимости размежевания понятий «лояльность» и «при-
верженность», о введении еще двух понятий: «лояльность без привержен-
ности» и «приверженность без лояльности», о чем пишет И.П. Широчен-
ская в своей статье [15, с. 47–49].

При этом мало кто из авторов говорит и акцентирует внимание на двух 
рациональных составляющих при формировании понятия лояльности: по-
вторной предпочтительности товара, услуги и желании рекомендовать эти 
товары и услуги.

Мы считаем, что при управлении лояльностью особо важно рассматри-
вать большое количество факторов, влияющих на формирование лояльно-
сти, осуществлять их оценку с точки зрения потребителя, ранжировать их 
и обращать внимание на факторы, относительно слабо влияющие на лояль-
ность с точки зрения потребителя, и усиливать их воздействие.

Остановимся подробнее на факторах лояльности.
Как уже указывалось, процесс формирования лояльности тесно связан 

с системой определяющих ее факторов. Фактор (от лат. factor – делающий, 
производящий), причина, движущая сила какого-либо процесса, явления, 
определяющая его характер или отдельные черты.

При этом особое внимание следует уделять взаимодействию факторов 
в связи с тем, что, во-первых, различное их сочетание создает почву как 
для новых возможностей повышения лояльности, так и угрозу для ее по-
нижения, и, во-вторых, существуют неконтролируемые факторы, которые 
необходимо выявлять и соответствующим образом реагировать на них.

Мы предлагаем все многообразие факторов, оказывающих воздействие 
на формирование или повышение лояльности разделить на две большие 
группы:

1. Внешние – факторы маркетинговой среды, оказывающие влияние на 
лояльность к бренду и поведение потребителя извне.

2. Внутренние – факторы, действующие на лояльность потребителя из-
нутри.

При этом заметим, что данное деление осуществляется нами в теоре-
тическом плане. На практике возможно взаимодействие различных факто-
ров, когда отдельные факторы могут оказывать существенное влияние, а 
другие – меньшее. Кроме того во второй группе некоторые факторы могут 
оказывать объективное воздействие, в то время как другие могут оказывать 
субъективное воздействие.

К внешним факторам, влияющим на формирование и повышение ло-
яльности, можно отнести месторасположение организации, ее внешний 
вид, цены, качество продукции и услуг, предоставление сервисных и со-
путствующих услуг, имидж и репутация компании, компетентность пер-
сонала, уровень обслуживания, традиционные дисконтные и бонусные 
карты, программы лояльности, подарочные сертификаты, купоны и иные 
факторы. Внешние факторы, воздействуя на все аспекты лояльности, ока-
зывают на нее большое значение, так как они во многом предопределяют 
степень неопределенности для потребителей, которые должны реагировать 
на них, адаптируясь к внешней среде.
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Среди внутренних факторов следует выделить как объективно, так и 
субъективно действующие факторы. Выделение их необходимо с точки 
зрения лояльности. К внутренним объективным факторам мы относим в 
основном социально-демографические (возраст, пол, доход) и социально 
обусловленные характеристики потребителя (социальный статус и гео-
графическую близость потребителя к объекту). Субъективные же факторы 
включают потребности, интересы, ценности, мотивы, эмоциональное вос-
приятие товара, удовлетворенность им, приверженность к бренду, чувстви-
тельность клиента к альтернативным предложениям и т.д.

Высокая важность для организации сохранения лояльности и удер-
жания клиентов предполагает разработку архитектуры по управлению 
лояльностью клиентов, которая в свою очередь должна основываться на 
мнениях клиентов, что делает необходимым проведение эмпирических ис-
следований потребителей. Поэтому в основе дальнейшей работы должны 
лежать результаты маркетинговых исследований. Это поможет учесть мне-
ние потребителей, сделать выпускаемую продукцию более интересной и 
необходимой для них, тем самым повысить их привязанность и удовлетво-
ренность к бренду, снизить возможность перехода клиентов к конкурентам. 
Причем исследования необходимо проводить постоянно через определен-
ные промежутки времени, т.е. осуществлять мониторинг.

Особе внимание следует уделять дизайну проведения исследования: 
выделению, интерпретации и описанию переменных – главных, опорных 
понятий, которые предполагается использовать при проведении исследова-
ния, а также теоретических понятий исследования и осуществлять их опе-
рационализацию. Мы предлагаем использовать следующие переменные:

1. Рейтинг факторов, оказывающих воздействие на лояльность потре-
бителей и их поведение (оценка влияния каждого фактора и ранжирование 
результатов): внешние; внутренние.

2. Возможность повторной покупки и осуществление рекомендаций 
другим потребителям по приобретению товаров или услуг организации.

3. Проблемы лояльности с точки зрения потребителей.
4. Предложения потребителей по разрешению проблем и повышению 

их лояльности.
Апробация данного подхода на примере двух организаций (торговой 

организации и организации по оказанию услуг) показала возможность его 
применения в широком плане для различных организаций. Данный подход 
позволяет выявить факторы, оказывающие наибольшее влияние на лояль-
ность, а также узкие места в управлении лояльностью в организации и со-
средоточить внимание руководства над их расширением. В литературе есть 
рекомендации по эффективному управлению лояльностью через внешние 
и внутренние факторы [10, с. 74].

Рассмотренный выше подход по эмпирическому исследованию лояль-
ности делает возможным построение методики исследования и измерения 
лояльности, а также может быть использован для разработки прогнозов 
экономического поведения потребителей, создания системы управления 
маркетингом взаимоотношений, в том числе управлением лояльностью и 
разработки мер маркетинговой политики на уровне организации, так как 
большинство из перечисленных факторов являются управляемыми.
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Полученные данные в ходе исследования дают возможность компании 
узнать, как необходимо строить дальнейшую работу по управлению лояль-
ностью клиентов, как лояльность изменяется с течением времени, опреде-
лить направления улучшения качества обслуживания, с учетом интересов 
клиента в соответствии с возрастом, статусом, профессией, семейным по-
ложением и прочими параметрами.
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Введение

Сегодня человечество прошло точку невозврата в цифровой трансфор-
мации общества – многократное увеличение объема информации, глобаль-
ная цифровизация общества и связанная с ней трансформация социаль-
но-экономических явлений привели к новым реалиям, к новой парадигме 
развития государства, экономики и общества в целом [2, 3]. Цифровизация 
экономики и общества не только влияет на уровень социально-экономи-
ческого развития, но меняет саму суть существования и развития как от-
дельных регионов, так и страны, и мира в целом. Сегодня речь уже идет 
не просто о цифровизации экономических и социальных процессов, а о 
цифровой трансформации всего общества, которая влияет в том числе на 
экономический рост территорий [8, 9, 16].

На повестке дня стоит задача формирования новой структурной поли-
тики с позиции цифровой трансформации отраслей (видов экономической 
деятельности) и их вклада в региональную экономику и страны в целом. 
В процессе решения стратегических задач развития цифровой экономики 
возникают тактические задачи, в частности учетно-аналитического харак-
тера: оценка уровня и неравномерности цифровизации отдельных сегмен-
тов общества и измерения выпуска конечного продукта цифровой экономи-
ки, анализ степени влияния цифровой трансформации на экономический 
рост и развитие региона, оценка эффективности (результативности) затрат 
на цифровую экономику. На текущий момент нет общепринятого опреде-
ления феномена «цифровая экономика», нет официально принятой методо-
логии статистического учета цифровой экономики. В результате проблема 
оценки цифровой экономики остается предметом дискуссий в научном со-
обществе [7, 10, 13, 17, 18, 20, 21]. Этим определяется актуальность данного 
исследования, целью которого является обобщение и критический анализ 
предлагаемых подходов к оценке конечного продукта цифровой экономи-
ки, вклада в региональную экономику (через долю в валовом региональном 
продукте (ВРП), и измерения ее эффективности.
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Объектом исследования является цифровая экономика, предметом – ее 
влияние на результат экономической деятельности региона. Предлагается 
авторская трактовка определения цифровой экономики и взгляд на вопросы 
ее статистического учета, представленные в [2, 4]. Объектом наблюдения 
выступает цифровая экономика Российской Федерации в разрезе регионов.

Достижение цели исследования возможно на основе решения стратеги-
ческих информационно-аналитических и статистических задач:

1) разработка методического подхода к идентификации объекта наблю-
дения – цифровой экономики;

2) разработка системы показателей, характеризующей отдельные аспек-
ты развития цифровой экономики;

3) разработка методического подхода к измерению цифровой эконо-
мики (валового выпуска цифровой экономики и объема ее конечного про-
дукта, т.е. объема добавленной стоимости) в разрезе видов экономической 
деятельности;

4) анализ неравномерности цифрового развития сегментов и видов эко-
номической деятельности в региональном разрезе;

5) определения вклада видов экономической деятельности в цифровую 
экономику региона;

6) анализ влияния процессов цифровизации и цифровой трансформа-
ции на создание конечного регионального продукта и национальной эко-
номики в целом.

В настоящей статье остановимся на решении отдельных задач, в част-
ности, связанных с воздействием цифровой экономики на результаты эко-
номической деятельности региона (2, 4 и 6 задачи).

Методические подходы к оценке вклада цифровой экономики 
в национальный/региональный продукт

Как известно, структурная привлекательность конкретного вида эко-
номической деятельности определяется уровнем его доходности (рента-
бельностью), его вкладом в экономику страны или региона (долей рын-
ка), темпами роста его выпуска, величиной входных и выходных барьеров, 
возможностью и силой конкуренции [4]. На текущий момент цифровая 
экономика – один из сегментов российской экономики, который привлека-
телен по всем перечисленным параметрам. Цифровая экономика растет в 
8,5 раз быстрее остальных сегментов российской экономики, а вознаграж-
дение работников более чем в 2 раза выше, чем в традиционной эконо-
мической деятельности [14, с. 32]. К тому же, правительством Российской 
Федерацией поставлена задача утроения цифровой экономики к 2025 г. 
[1, 11, 22].

В задачи исследования цифровой экономики входит проблема оценки 
ее эффективности. Общеизвестно, что эффективность может быть оценена 
различными методами и с помощью различных инструментов. Выделяют 
прямую и косвенную оценку. Классическая методика оценки эффективно-
сти экономической деятельности опирается на соотношение результата от 
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этой деятельности к затратам на нее. Эффективность цифровой экономики 
может быть определена как отношение цифрового вклада в ВРП (ВВП) к 
величине затрат на цифровизацию. Затраты на цифровизацию и, следова-
тельно, на развитие цифровой экономики Росстат оценивает на основе сбо-
ра информации от предприятий и организаций, учреждений государствен-
ного сектора, бюджетных обследований домашних хозяйств. Задача оценки 
вклада цифровой экономики в региональный и национальный продукт, как 
указано выше, еще не решена. В табл. 1 представлены основные методи-
ческие подходы, предлагаемые профессиональным сообществом к оценке 
вклада цифровой экономики в результат экономической деятельности стра-
ны или региона.

Таблица 1
Методические подходы к оценке вклада цифровой экономики в ВВП/ВРП
Methodological approaches to assessing the contribution of the digital economy 

to GDP/GRP
Вид оценки Методические подходы

Прямая 1. Построение сателлитного счета цифровой экономики [12]
2.  Использование таблиц ресурсов и использования продуктов и услуг 

с расширением на цифровые продукты [23]
Косвенная 1. Расчет мультипликатора цифровой экономики [4, 5]

2.  Построение регрессионной модели зависимости ВВП/ВРП 
от цифровизации [4]

3.  Оценка с использованием показателей по внутренним затратам 
на развитие цифровой экономики, предложенная в [15]

На уровне национальной экономики возможно использование всех ме-
тодов оценки, как прямых, так и косвенных. На уровне региона – только 
косвенные в связи с особенностями построения системы счетоводства на 
уровне отдельных территорий.

Для исследования неравномерности цифрового развития регионов и их 
вклада в развитие цифровой экономики воспользуемся косвенными мето-
дами (методами типологии данных и методом регрессионного анализа), 
с помощью которых на основе характеристик уровня цифровизации эко-
номики (в части цифровизации бизнеса) и общества (в части цифровиза-
ции домашних хозяйств) определим степень влияния цифровых изменений 
на экономику в целом.

В качестве примера проведения такого анализа воспользуемся статисти-
ческими данными НИУ «Высшая школа экономики» [6], на основе которых 
рассчитаны два индикатора, характеризующих степень цифровизации до-
мохозяйств и цифровизации бизнеса в 82 регионах Российской Федерации 
за 2018 г.

Расчет первого индикатора «степень цифровизации домашних хо-
зяйств» выполнен на показателях, характеризующих телекоммуникаци-
онную инфраструктуру и использование интернета в домохозяйствах и 
населением в субъектах Российской Федерации, представленных в выше-
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указанном сборнике1. Для расчета индикатора «степень цифровизации биз-
неса» использованы 5 показателей2.

В итоге сформированы две матрицы исходных данных по Российской 
Федерации: первая размерностью 82 региона на 6 показателей, вторая – 
82 региона на 5 показателей.

Индикаторы степени цифровизации представляют собой интегральные 
характеристики, рассчитанные методом многомерной средней по отобран-
ным показателям цифровизации, каждый из которых нормирован по мак-
симальному значению среди субъектов РФ. Индикаторы не имеют единиц 
измерения (рис. 1, табл. 2).

Типология субъектов Российской Федерации 
по степени цифровизации и оценка неравномерности 

их цифрового развития

Рассчитанные индикаторы степени цифровизации бизнеса и домашних 
хозяйств легли в основу построения типологической группировки субъек-
тов Российской Федерации для оценки неравномерности их цифрового 
развития. Использованная технология нормирования при расчете инди-
каторов дает возможность определить пределы варьирования показателей 
степени цифровизации в диапазоне от 0 до 1 [19]. Это позволяет разделить 
совокупность регионов на три равные группы по каждому полученному 
индикатору:

– низкий уровень [0–0,33];
– средний уровень (0,33–0,67];
– высокий уровень (0,67–1].
Анализ рассчитанных индикаторов показал, что степень цифровизации 

как домохозяйств, так и бизнеса в России находится на среднем и высоком 
уровне. Низкий уровень цифровизации бизнеса в 2018 г. наблюдался толь-
ко в Республике Дагестан (рис. 2).

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОИСКИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1 Это 6 показателей: абоненты фиксированного широкополосного доступа к интернету в 
расчете на 100 чел. населения (ед.); абоненты мобильного широкополосного доступа к интер-
нету в расчете на 100 чел. населения (ед.); удельный вес домашних хозяйств, имеющих ши-
рокополосный доступ к интернету, в общем числе домашних хозяйств (проценты); удельный 
вес населения, использующего интернет, в общей численности населения в возрасте 15–74 лет 
(проценты); удельный вес населения, использующего интернет, для заказа товаров, услуг, в 
общей численности населения в возрасте 15–74 лет (проценты); удельный вес населения, ис-
пользующего интернет, для получения государственных и муниципальных услуг в электрон-
ной форме, в численности населения в возрасте 15–72 лет, получавшего государственные и 
муниципальные услуги (проценты) [6].

2 Показатели цифровизации бизнеса: удельный вес организаций (в общем числе органи-
заций), использующих широкополосный интернет (проценты); удельный вес организаций (в 
общем числе организаций), использующих облачные сервисы (проценты); удельный вес ор-
ганизаций (в общем числе организаций), использующих RFID-технологии (проценты); удель-
ный вес организаций (в общем числе организаций), использующих ERP-системы (проценты); 
удельный вес организаций, осуществляющих электронные продажи с использованием специ-
альных форм, размещенных на веб-сайте / в экстранете, EDI-систем, в общем числе организа-
ций (проценты) [6].
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Таблица 2
Индикаторы степени цифровизации и Валовой региональный продукт 

по субъектам Российской Федерации в 2018 г.
Indicators of the degree of digitalization and Gross regional product 

for the constituent entities of the Russian Federation in 2018

Субъект РФ

Индикатор степени 
цифровизации

Валовой региональный 
продукт

домашних 
хозяйств бизнеса Всего, 

млн руб.
На душу 

населения, 
тыс. руб.

А 1 2 3 4

Алтайский край 0,678 0,516 2280026 234885,9
Амурская область 0,676 0,493 301069,4 378318,7
Архангельская область 0,728 0,509 819247 712652,7
Астраханская область 0,755 0,593 553395,7 544793,4
Белгородская область 0,720 0,652 865979 559184,2
Брянская область 0,676 0,507 328814 272742,5
Владимирская область 0,660 0,577 440543 321078,9
Волгоградская область 0,696 0,487 852028,6 338860,7
Вологодская область 0,703 0,540 582630,4 497039,6
Воронежская область 0,745 0,621 943595,6 404838,5
г. Москва 0,942 0,859 17881516 1423589
г. Санкт-Петербург 0,845 0,807 4193490 781214,3
г. Севастополь 0,611 0,414 79254,6 180148,3
Еврейская автономная область 0,558 0,439 55808,8 346715,8
Забайкальский край 0,569 0,522 1392935 305683,1
Ивановская область 0,668 0,565 197839,8 195994,9
Иркутская область 0,689 0,602 1252259 580152,8
Кабардино-Балкарская Республика 0,619 0,452 145658,2 168192,1
Калининградская область 0,729 0,585 460854,9 461596,7
Калужская область 0,738 0,595 465987,5 461023,2
Камчатский край 0,801 0,457 236483,5 750407,7
Карачаево-Черкесская Республика 0,620 0,554 77046,3 165358,9
Кемеровская область 0,647 0,609 681619,5 462495,1
Кировская область 0,659 0,425 332556,2 260282,7
Костромская область 0,685 0,482 180287,2 281568,6
Краснодарский край 0,769 0,605 2344621 416760,2
Красноярский край 0,700 0,529 1241599 792980,5
Курганская область 0,660 0,422 213032,1 253573,7
Курская область 0,736 0,581 428441,3 385587,5
Ленинградская область 0,721 0,651 1104436 603239,7
Липецкая область 0,704 0,589 580504 506054,3
Магаданская область 0,709 0,436 170723,4 1196690
Московская область 0,865 0,731 4201769 556413,9
Мурманская область 0,695 0,541 482547,9 642705,6
Нижегородская область 0,806 0,656 1367544 424085,8
Новгородская область 0,659 0,588 262008 434229,5
Новосибирская область 0,802 0,506 579363,4 448658,8
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Окончание табл. 2
А 1 2 3 4

Омская область 0,690 0,490 226134,7 349165,7
Оренбургская область 0,724 0,592 1000644 507847,3
Орловская область 0,663 0,495 230706,2 310357,1
Пензенская область 0,689 0,533 400516,8 302304,4
Пермский край 0,652 0,588 1318473 503818,3
Приморский край 0,718 0,508 834023,4 437147,4
Псковская область 0,628 0,540 164228,5 259404,1
Республика Адыгея 0,591 0,613 108417,6 238773,8
Республика Алтай 0,713 0,477 50566,82 231464,2
Республика Башкортостан 0,742 0,654 1673696 412530
Республика Бурятия 0,671 0,423 68774,03 229836,9
Республика Дагестан 0,500 0,303 625063,4 203272,3
Республика Ингушетия 0,589 0,682 55457,1 112553,4
Республика Калмыкия 0,612 0,416 73692,2 268920,1
Республика Карелия 0,760 0,523 280012,4 451436,4
Республика Коми 0,737 0,510 665735,7 796759,7
Республика Крым 0,506 0,546 391299 204571,4
Республика Марий Эл 0,617 0,478 177728,7 260845,2
Республика Мордовия 0,652 0,431 227287,6 284010,1
Республика Саха (Якутия) 0,705 0,452 326865,7 1123114
Республика Северная Осетия – 
Алания

0,697 0,462 130043,4 185641,3

Республика Татарстан 0,835 0,692 2469217 633708,5
Республика Тыва 0,657 0,392 235310,9 212874,5
Республика Хакасия 0,610 0,523 549972,9 438326
Ростовская область 0,760 0,520 1446227 343408,7
Рязанская область 0,721 0,575 383110,2 342734,4
Самарская область 0,786 0,519 1510519 473772,9
Саратовская область 0,750 0,496 712545,4 290611,6
Сахалинская область 0,760 0,569 1179669 2407929
Свердловская область 0,700 0,708 2277576 527158,5
Смоленская область 0,745 0,452 312857 330766
Ставропольский край 0,677 0,633 715511,4 255726,3
Тамбовская область 0,682 0,597 331631,2 323618,7
Тверская область 0,583 0,466 441653,6 345919,1
Томская область 0,715 0,540 1084556 537512,2
Тульская область 0,796 0,614 636133,7 428275,7
Тюменская область 0,897 0,664 8790443 2370552
Удмуртская Республика 0,700 0,473 631118,3 417899,1
Ульяновская область 0,635 0,503 347854,1 279959,2
Хабаровский край 0,715 0,591 710639,6 536377,5
Челябинская область 0,731 0,616 1473728 422950,8
Чеченская Республика 0,624 0,388 193077,1 133435,8
Чувашская Республика 0,737 0,562 297774,1 242634
Чукотский автономный округ 0,624 0,479 78143,4 1578496
Ярославская область 0,712 0,657 560577,9 443970,1
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В результате качественного анализа полученные 9 групп объединены 
в 4 типа субъектов (рис. 3, табл. 3):

1. Регионы, в которых бизнес не использует потенциал цифровизации 
домохозяйств. К этому типу относится один регион – Республика Дагестан.

2. Регионы, в которых бизнес недостаточно использует потенциал цифро-
визации домохозяйств. К этому типу относится большинство регионов – 50.

3. Регионы, в которых бизнес хорошо использует потенциал цифровиза-
ции домохозяйств, их в Российской Федерации 26.

4. Регионы – драйверы процесса цифровизации как домохозяйств, так 
и бизнеса. Это 5 регионов: Москва, Санкт-Петербург, Московская область, 
Республика Татарстан и Свердловская область.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОИСКИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Рис. 2. Субъекты Российской Федерации 
в координатах «Степень цифровизации бизнеса» – 

«Степень цифровизации населения»
Subjects of the Russian Federation in the coordinates 

“Degree of digitalization of business” – 
“Degree of digitalization of the population”

Индикатор 
степени цифровизации 

домашних хозяйств

Индикатор степени цифровизации бизнеса

Низкий Средний Высокий

Высокий 2-й тип 2-й тип 4-й тип

Средний 1-й тип 3-й тип 3-й тип

Низкий 1-й тип 1-й тип 1-й тип

Рис. 3. Типология регионов по степени цифровизации бизнеса и домашних хозяйств
Typology of regions according to the degree of digitalization of business and households
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Таблица 3
Типология субъектов Российской Федерации в 2018 г. по степени цифровизации 

домашних хозяйств и степени цифровизации бизнеса
Typology of subjects of the Russian Federation in 2018 by the degree of digitalization 

of households and the degree of digitalization of business

Индикатор 
степени 

цифровизации 
домашних 
хозяйств

Индикатор степени цифровизации бизнеса

Низкий Средний Высокий

Высокий 0 50
Алтайский край, Амурская, Архангельская, 
Астраханская, Белгородская, Брянская, Вол-
гоградская, Вологодская, Воронежская, Ир-
кутская, Калининградская, Калужская обла-
сти, Камчатский край, Костромская область, 
Краснодарский, Красноярский края, Кур-
ская, Ленинградская, Липецкая, Магадан-
ская, Мурманская, Омская, Оренбургская, 
Нижегородская, Новосибирская, Пензенская 
области, Приморский край, Республики Ал-
тай, Башкортостан, Бурятия, Карелия, Коми, 
Саха (Якутия), Северная Осетия – Алания, 
Ростовская, Рязанская, Самарская, Сара-
товская, Сахалинская, Смоленская области, 
Ставропольский край, Тамбовская, Томская, 
Тульская, Тюменская области, Удмуртская 
Республика, Хабаровский край, Челябин-
ская область, Чувашская Республика, Ярос-
лавская область

5
г. Москва, 
г. Санкт-
Петербург, 
Московская 
область, 
Республика 
Татарстан, 
Свердловская 
область

Средний 1
Республика 
Дагестан

25
Владимирская область, Забайкальский край, 
Еврейская автономная область, Ивановская 
область, Кабардино-Балкарская, Карачае-
во-Черкесская Республики, Кемеровская, 
Кировская, Курганская, Орловская, Новго-
родская области, Пермский край, Псковская 
область, Республики Адыгея, Калмыкия, 
Крым, Марий Эл, Мордовия, Тыва, Хакасия, 
г. Севастополь, Тверская, Ульяновская обла-
сти, Чеченская Республика, Чукотский авто-
номный округ

1
Республика 
Ингушетия

Низкий 0 0 0

Источник: Разработано авторами.

Оценка неравномерности процесса цифровизации бизнеса и общества 
Российской Федерации (табл. 4) свидетельствует о том, что вариация ре-
зультатов внедрения цифровых технологий в территориальном разрезе в 
бизнесе выше, чем по домашним хозяйствам (коэффициент вариации соот-
ветственно составляет 17,3 и 11,1 %).
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Оценку диспропорций цифровой трансформации регионов Российской 
Федерации можно проводить с помощью квартильного или децильного ко-
эффициента дифференциации (табл. 4). Так как индикаторы степени циф-
ровизации бизнеса и домашних хозяйств имеют границы и принимают зна-
чения от 0 до 1, то это дает возможность оценить масштабы диспропорций 
путем сопоставления коэффициентов дифференциации (фактического и 
максимально возможного уровня при равномерном распределении процес-
са по регионам, 3 – для квартильного и 9 – для децильного коэффициента). 
Эти соотношения, также представленные в табл. 4, свидетельствуют о не-
значительной региональной диспропорции рассматриваемого процесса.

Модель зависимости регионального развития 
от уровня цифровизации

Корреляционный анализ позволил установить среднюю связь как меж-
ду самими индикаторами цифровизации домашних хозяйств и бизнеса 
(r = 0,568), так и между среднедушевым уровнем ВРП3, характеризующим 
экономическое развитие регионов, и индикаторами цифровизации населе-
ния (r = 0,479) и бизнеса (r = 0,283).

С помощью регрессионного анализа построена модель и доказана зави-
симость экономического развития регионов (y) от масштаба цифровой транс-
формации общества (в части домашних хозяйств и населения) и бизнеса:
 y = –1236430 + 2415234,8x1 + 63858,8x2,
где у – среднедушевой уровень валового регионального продукта (ВРП), 
характеризующий экономическое развитие регионов; x1 – индикатор степе-
ни цифровизации домашних хозяйств; x2 – индикатор степени цифровиза-
ции бизнеса.

Множественный коэффициент корреляции равен 0,480, уравнение зна-
чимо по F-критерию (Fрасч = 11,8).

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОИСКИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Таблица 4
Показатели вариации и дифференциации уровня цифровизации бизнеса 

и домашних хозяйств в Российской Федерации в 2018 г.
Indicators of variation and differentiation of the level of digitalization of business 

and households in the Russian Federation in 2018

Показатель
Цифровизация 

домашних 
хозяйств

Цифровизация 
бизнеса

Соотношение с максимально 
возможным значением

Коэффициент вариации, % 11,1 17,3 х х
Квартильный коэффициент 
дифференциации

1,120 1,243 0,373 0,414

Децильный коэффициент 
дифференциации

1,302 1,520 0,145 0,169

Источник: Рассчитано авторами.

3 Данные по ВРП представлены в табл. 2.
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Построение регрессионной модели выступает паллиативным методом 
построения мультипликатора, в частности полученные коэффициенты ре-
грессии, характеризующие силу связи между x и y, могут выступать кос-
венным мультипликатором показателя регионального развития. Модель 
свидетельствует о том, что цифровизация домашних хозяйств влияет на 
уровень регионального экономического развития в 37,8 раз больше, чем 
цифровизация бизнеса (2415234,8/63858,8 = 37,8).

Заключение

В качестве выводов можно отметить, что цифровизация домохозяйств и 
бизнеса в регионах Российской Федерации находится на среднем и высо-
ком уровне, при общей достаточно высокой территориальной равномерно-
сти внедрения цифровых технологий. Однако в бизнесе территориальная 
дифференциация выше, чем среди домохозяйств. К тому же предприятия 
и организации используют цифровые технологии в меньшей степени, чем 
население (в 62,1 % регионов бизнес недостаточно использует цифровой 
потенциал домохозяйств).

Существует средняя корреляция между среднедушевым уровнем ВРП 
и показателями цифровизации населения и бизнеса; регрессионная мо-
дель свидетельствует о том, что активное внедрение цифровых техноло-
гий домохозяйствами влияет на уровень экономического развития региона 
в 37,8 раза сильнее, чем цифровизация бизнеса, т.е. драйвером развития 
цифровой экономики является готовность населения к цифровой транс-
формации, его цифровая грамотность и компетентность.
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equipment of economic sectors, increasing the role of research and development in the 
development of the domestic economic complex.
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Тенденции развития мировой и национальной экономик за последние 
несколько лет явились объектом проведения значительного числа науч-
ных исследований, поскольку пандемия новой коронавирусной инфекции 
потребовала формирования скорейших антикризисных мер с учетом спе-
цифики разных стран и соответствующего организационно-методического, 
научного обеспечения их реализации [3].

В этот период еще больше возросла роль науки, развития передовых 
научно-технологических направлений (особенно связанных с изучением 
природы коронавирусных инфекций, поиском решений для их диагно-
стики и лечения), а также цифровизации социально-экономических про-
цессов, информатизации отдельных видов экономической деятельности и 
общественной жизни в целом [1, 5]

Сегодня во всем мире активно ведутся исследования, в том числе в об-
ласти нейротехнологий, геномных, клеточных, квантовых, энергетических 
технологий, биотехнологий, цель которых, как правило, в той или иной сте-
пени связана с повышением качества жизни людей.

С учетом значительной роли отечественной экономики в развитии от-
дельных секторов мирового хозяйства и одновременно введенных в от-
ношении России санкций (в том числе ограничивающих возможность 
доступа российских ученых к передовым достижениям мировой науки 
(к научной информации, поставкам научного оборудования, материалов, 
программного обеспечения и пр.), повышающих риски технологического 
отставания, препятствующих осуществлению инвестиционной и иннова-
ционной деятельности бизнес-структур на территории нашей страны) се-
годня происходит кардинальное изменение сложившихся кооперационных 
связей, логистических систем, цепочек создания добавленной стоимости, 
моделей ведения бизнеса.

Принимая во внимание сложившуюся ситуацию, а также важность обе-
спечения в таких реалиях национальной безопасности, включая экономи-
ческую, продовольственную и информационную, в настоящее время тре-
буется особое внимание уделять на всех уровнях управления ускоренному 
научно-техническому и промышленному развитию России, способному 
обеспечить технологический суверенитет нашей страны.
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Речь, прежде всего, идет о разработке и внедрении передовых отече-
ственных технологий, формировании инновационной отраслевой инфра-
структуры, создающих фундамент развития национальной экономики, не-
зависимой от иностранных технологий.

Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации 
определены и основные задачи научно-технологического развития нашей 
страны, под которым понимается трансформация науки и технологий в 
ключевой фактор развития России и обеспечение способности страны эф-
фективно отвечать на большие вызовы [14].

Следует отметить, что в числе последних значатся исчерпание возмож-
ностей экономического роста России, основанного на экстенсивной экс-
плуатации сырьевых ресурсов, на фоне формирования цифровой экономи-
ки и появления ограниченной группы стран-лидеров, обладающих новыми 
производственными технологиями и ориентированных на использование 
возобновляемых ресурсов [14].

В данной Стратегии также отмечено, что приоритетами научно-тех-
нологического развития страны следует считать те направления, которые 
позволят получить научные и научно-технические результаты и создать 
технологии, являющиеся основой инновационного развития внутреннего 
рынка продуктов и услуг, устойчивого положения России на внешнем рын-
ке, и обеспечат, в том числе, переход к передовым цифровым, интеллек-
туальным производственным технологиям, роботизированным системам, 
новым материалам и способам конструирования, создание систем обра-
ботки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного 
интеллекта [14].

Одним из важных инструментов реализации Стратегии, достижения 
национальных целей развития страны, обозначенных в Указе Президента 
Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 и других стратегических 
документах государственной политики, а также противодействия угрозам, 
определенным в Стратегии национальной безопасности, является государ-
ственная программа Российской Федерации «Научно-технологическое раз-
витие Российской Федерации» [9, 12, 14].

Данная государственная программа на протяжении нескольких лет 
включала, большую часть мероприятий по проведению фундаментальных 
и прикладных научных исследований и разработок, реализация которых 
предусматривалась более чем 30 отраслевыми государственными програм-
мами. Содержание государственной программы корректировалось с уче-
том задач национального проекта «Наука и университеты» [7].

Следует отметить, что во исполнение подпункта «а» пункта 1 переч-
ня поручений Главы государства по итогам заседания Совета по науке и 
образованию, состоявшегося 8 февраля 2021 г., была утверждена новая 
государственная программа в области научно-технологического развития 
Российской Федерации, содержание которой предусматривает системати-
зированное финансовое обеспечение всех научных исследований и разра-
боток гражданского назначения [4–6].

С точки зрения организационных особенностей управления реализаци-
ей важнейших инновационных проектов государственного значения необ-
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ходимо отметить, что в 2021 г. Указами Президента Российской Федерации 
определены новые органы управления в сфере науки и высшего образова-
ния [10, 11].

Это – Совет при Президенте Российской Федерации по науке и образо-
ванию (в том числе определяет стратегические цели, задачи и приоритеты 
научно-технологического развития Российской Федерации, основные на-
правления государственной научно-технической политики; а также при-
нимает решения о разработке и реализации важнейших инновационных 
проектов государственного значения) и Комиссия по научно-технологиче-
скому развитию Российской Федерации (постоянно действующий орган 
при Правительстве Российской Федерации, координирующий деятель-
ность федеральных органов исполнительной власти и организаций по раз-
работке важнейших инновационных проектов государственного значения 
и обеспечивающий их реализацию) [10, 11].

К настоящему времени в России накоплены значительные теоретиче-
ские знания и практический опыт в области математических наук, химии, 
физики, наук о Земле, т.е. имеются существенные научно-технологические 
заделы по ряду важных для инновационного развития экономики страны 
направлений фундаментальных и прикладных исследований.

При этом остается огромным потенциал проведения исследований в об-
ласти развития отечественных информационных технологий, иных крити-
чески важных технологий с ориентацией на внедрение, коммерциализацию 
соответствующих разработок.

Введенный экономическими санкциями в отношении России запрет на 
импорт и экспорт технологий и высокотехнологичной продукции должен 
стать неопровержимым стимулом к обеспечению роста внутреннего спро-
са на такую продукцию отечественного производства и ускоренному про-
изводству ее на территории нашей страны.

В связи с этим важно осуществить реализацию описанных ниже основ-
ных мер, направленных на обеспечение технологического суверенитета 
нашей страны, превращение имеющихся исследовательских результатов в 
востребованные экономикой страны технологии, в технологически неза-
висимые отрасли экономики.

С нашей точки зрения относительно длительная процедура проведения 
ряда фундаментальных исследований требует в современных условиях 
трансформации в части представления промежуточных результатов для ис-
пользования в секторе прикладных исследований. Это позволит повысить 
эффективность фундаментальных разработок, расширить возможность ис-
пользования наработок и более быстрого внедрения в промышленность 
успешных прикладных технологических решений.

Кроме того, требуется создание условий для проведения хозяйствую-
щими субъектами, в том числе крупными государственными корпорациями 
и компаниями с государственным участием поисковых междисциплинар-
ных исследований, ориентированных на получение востребованных и зна-
чимых для экономики прикладных результатов.

При этом целесообразно стимулировать участие сотрудников, облада-
ющих необходимыми знаниями, в проведении научных исследований в 
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структурных подразделениях организаций, в случае необходимости – про-
водить трансформацию организационных структур. С точки зрения нивели-
рования финансовых рисков таких исследований возможно использование 
страховых, инвестиционных механизмов, потенциала венчурных фондов.

В условиях повсеместного развития информационных технологий, 
включая их интеграцию в экономические процессы (например, экосистемы, 
работающие с использованием цифровых платформ), научные исследова-
ния, безусловно, уже сегодня проводятся с использованием принципиально 
новых методов. В данном контексте необходимо отметить искусственный 
интеллект, робототехнику, методы обработки и анализа больших данных, 
дополненной и виртуальной реальности и другие.

Вместе с тем представляется, что расширение совместного использо-
вания созданной инфраструктуры (центры коллективного пользования на-
учным оборудованием, уникальные научные установки и пр.), приборной 
базы отечественных организаций, осуществляющих научные исследования 
и разработки, и аналогичных организаций, расположенных в странах-пар-
тнерах России, активизация взаимодействия ученых и практиков в сфере IT 
с учетом их опыта и компетенций позволят России создать уникальные тех-
нологии [2].

Такие технологии характеризуются, прежде всего, возникающими до-
полнительными возможностями для многогранного развития различных 
областей знаний и совершенствования производственных процессов. По 
сути, речь идет об определении направлений будущего технологического 
прорыва нашей страны, о ключевых научно-технических направлениях, 
способных кардинальным образом изменить существующие рынки или 
сформировать принципиально новые.

Немаловажной с учетом современных условий является актуализация 
навыков и формирование новых компетенций отечественных исследовате-
лей, связанных с ускорением цикла исследований и разработок, ориента-
цией на их прикладной характер, оперативное внедрение передовых раз-
работок в промышленность, коммерциализацию технологий, поиск новых 
форм и инструментов взаимодействия заинтересованных сторон, обеспече-
ние информационной безопасности.

Особое внимание представляется необходимым уделить разработке и 
реализации на государственном уровне механизма оперативной корректи-
ровки приоритетов проведения научных исследований адекватно изменяю-
щимся факторам внешней среды, а также с учетом имеющихся ресурсов, 
особенностей организации в России научной, инновационной, производ-
ственной деятельности с целью поддержания технологического суверени-
тета и повышения конкурентоспособности экономики страны. При этом 
такой механизм должен включать и организацию соответствующего межве-
домственного взаимодействия, систематизацию требуемых ресурсов [15].

Важным также является обеспечение сбалансированности финанси-
рования научных исследований из разных источников, включая совер-
шенствования налоговых инструментов стимулирования внебюджетных 
расходов.
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Кроме того, принимая во внимание особенности социально-экономи-
ческого развития регионов страны, следует активизировать проведение 
исследований с целью развития передовых технологий, способствующих 
инновационному функционированию региональных хозяйственных ком-
плексов, получению и внедрению практических научных результатов на 
благо развития территорий.

Таким образом, обеспечение технологического суверенитета нашей 
страны требует своевременной концентрации ресурсов на приоритетных 
направлениях социально-экономического развития, в том числе усиле-
ния роли научных исследований и разработок в формировании будущего 
отечественного хозяйственного комплекса.
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