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ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ 

В РОССИИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ

Бурматова Ольга Петровна

Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН
burmatova@ngs.ru

Аннотация. Статья посвящена анализу современной ситуации в области эколо-
гического регулирования в России в условиях антироссийских санкций и возникаю-
щих новых вызовов, связанных с обеспечением экологической безопасности развития 
экономики и устойчивого развития. Показано, что основной вклад в решение целей 
на пути движения к устойчивому развитию отводится зеленой экономике, которая 
призвана не только обеспечить экономический рост без создания дополнительной 
нагрузки на окружающую среду, но и сопровождаться минимизацией связанных с 
ним экологических и социальных издержек. Однако в последнее время из-за услож-
нившихся экономических и политических условий многие страны вынуждены пере-
смотреть свои подходы к решению экологических проблем, в том числе в сфере вне-
дрения зеленых технологий и поиска альтернативных путей решения возникающих 
проблем (особенно в области энергетики) по крайней мере в кратко- и среднесрочной 
перспективе. В соответствии с этим автор фокусирует внимание прежде всего на ме-
рах, обусловленных влиянием санкций на государственную экологическую политику, 
и возможной реакции на них с точки зрения перспектив социально-экономического 
развития и соответствующей трансформации инструментов экологического управле-
ния. Показано, что в России в последние годы наметились пути адаптации экономики 
к зеленому переходу, активизировалась деятельность государства в области усиления 
значимости экологической политики и расширения конкретных мер, нацеленных на 
обеспечение экологической безопасности. Данные меры, несмотря на те или иные их 
недоработки, свидетельствуют о заметном сдвиге в сторону осознания важности эко-
логической проблематики. Вместе с тем объявленные России с конца февраля 2022 г. 
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санкции, с одной стороны, усилили мотивацию российского бизнеса к самодостаточ-
ности (прежде всего технологической, что сократит и экологические риски), а с дру-
гой – позволили компаниям использовать их как аргумент для освобождения от части 
экологических обязательств. В статье проанализированы изменения целого ряда эко-
логических требований в условиях санкций и дана оценка их возможных последствий 
с точки зрения средней и долгосрочной перспективы.

Ключевые слова: зеленая экономика, наилучшие доступные технологии, декар-
бонизация экономики, санкции и экология, экологические вызовы, стратегическое 
управление

Финансирование. Статья подготовлена по плану НИР ИЭОПП СО РАН, проект 
«Региональное и муниципальное стратегическое планирование и управление в кон-
тексте модернизации государственной региональной политики и развития цифровой 
экономики» – Проект 5.6.3.2. (0260-2021-0006) – № 121040100283-2.

Для цитирования: Бурматова О.П. Тенденции изменения экологических тре-
бований в России в условиях санкций // Вестник НГУЭУ. 2023. № 1. С. 10–29. 
DOI: 10.34020/2073-6495-2023-1-010-029.

Original article

TRENDS IN ENVIRONMENTAL REQUIREMENTS 
IN RUSSIA UNDER SANCTIONS

Burmatova Olga P.

Institute of the Economics and Industrial Engineering of the Siberian Branch 
of the Russian Academy of Sciences
burmatova@ngs.ru

Abstract. The article is devoted to the analysis of the current situation in the field of 
environmental regulation in Russia in the context of anti-Russian sanctions and emerging 
new challenges related to ensuring environmental safety of economic development and 
sustainable development. It is shown that the main contribution to the solution of goals on 
the path to sustainable development is given to the green economy, which is designed not 
only to ensure economic growth without creating an additional burden on the environment, 
but also to be accompanied by minimization of the environmental and social costs associated 
with it. However in recent years, due to the complicated economic and political conditions, 
many countries have been forced to reconsider their approaches to solving environmental 
problems, including in the field of introducing green technologies and finding alternative 
ways to solve emerging problems (especially in the field of energy). at least in the short 
and medium term. In accordance with this, the author focuses primarily on the measures 
caused by the impact of sanctions on the state environmental policy, and the possible 
response to them from the point of view of the prospects for socio-economic development 
and the corresponding transformation of environmental management tools. It is shown 
that in Russia in recent years there have been ways to adapt the economy to the green 
transition, the state has intensified its activities in the field of strengthening the importance 
of environmental policy and expanding specific measures aimed at ensuring environmental 
safety. These measures, despite some of their shortcomings, testify to a noticeable shift 
towards awareness of the importance of environmental issues. At the same time, the 
sanctions announced to Russia since the end of February 2022, on the one hand, increased 
the motivation of Russian business for self-sufficiency (primarily technological, which will 
also reduce environmental risks), and on the other hand, allowed companies to use them as 
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an argument for exemption from part of the environmental obligations. The article analyzes 
changes in a number of environmental requirements in the context of sanctions and assesses 
their possible consequences from the point of view of the medium and long term.
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Введение

В последние годы значимость экологической проблематики заметно 
усиливается как в мире, так и в России. Это во многом обусловлено обо-
стрением многих глобальных экологических проблем и связанных с ними 
рисков в среднесрочной и, особенно, в долгосрочной перспективе. К наи-
более серьезным экологическим проблемам относятся усиливающееся за-
грязнение атмосферного воздуха, сопровождающееся в том числе измене-
нием климата; ухудшение качества воды (особенно питьевой); деградация 
сельскохозяйственных угодий и снижение плодородия почв; рост объемов 
отходов производства и потребления, а также захоронения ядерных отхо-
дов; вырубка и сокращение площади лесов, в том числе из-за пожаров; ис-
черпание запасов многих видов полезных ископаемых; сокращение био-
разнообразия и др. [4, 8, 9, 11, 13, 23, 28].

Поиск эффективных путей решения данных проблем выдвигает на 
первый план важнейший вызов современности, обусловленный необхо-
димостью развития зеленой экономики и внедрения зеленых технологий 
в контексте обеспечения устойчивого развития во взаимосвязи решения 
экономических, экологических и социальных проблем. Зеленая экономика 
при этом трактуется как «такая экономика, которая приводит к улучшению 
благосостояния человека и социальной справедливости, значительно со-
кращая экологические риски и дефицит экологических благ» [14, 15].

В мировой практике постоянно идет поиск эффективных мер по сниже-
нию антропогенного давления на окружающую среду и следует признать, 
что в этом отношении достигнуты достаточно убедительные успехи, о чем 
свидетельствуют имеющиеся примеры лучших мировых практик в обла-
сти экологизации производства. В частности, можно назвать разработку и 
внедрение малоотходных, энергоэффективных и ресурсосберегающих тех-
нологий; экологически результативных технологий переработки твердых 
коммунальных отходов; био- и нанотехнологии, информационно-коммуни-
кационные технологии; экологически чистые виды транспорта и другие, 
которые получили собирательное название «зеленые технологии» [10].

Концепция, в соответствии с которой одним из путей достижения 
устойчивого развития является переход к зеленой экономике, получила 
распространение в мире начиная с 2009 г. Затем в 2012 г. на саммите по 
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окружающей среде в Рио-де-Жанейро было общепризнано, что движение 
в направлении устойчивого развития возможно лишь при переходе к зеле-
ной экономике, которая нацелена на решение двуединой проблемы – роста 
качества жизни людей и сохранение экологических и ресурсных возмож-
ностей планеты [23, 28, 30].

Основной целью статьи является анализ предлагаемых ответов государ-
ственных структур на возникшие новые экологические проблемы в связи с 
санкциями. В соответствии с этим решаемые задачи предусматривают, во-
первых, краткий анализ возможных путей по адаптации экономики стра-
ны к зеленому переходу, в рамках которого автор предлагает требуемый 
комплекс системных мер по институциональной и технологической транс-
формации российской экономики. Во-вторых, основное внимание сконцен-
трировано на происходящих в стране изменениях целого ряда экологиче-
ских требований в условиях санкций и оценке их возможных последствий 
с точки зрения средней и долгосрочной перспективы социально-экономи-
ческого развития. Результаты исследования могут быть использованы при 
формировании предложений по актуальным направлениям современной 
экологической политики.

Адаптация российской экономики к зеленому переходу

В России в 2021 г. принята «Стратегия социально-экономического раз-
вития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых га-
зов до 2050 года», в которой поставлена довольно скромная цель – увели-
чить долю возобновляемых источников энергии с 1 % в 2020 г. до 10 % к 
2040 г. Стратегия определяет меры по обеспечению к 2030 г. «сокращения 
выбросов парниковых газов до 70 % относительно уровня 1990 г. с учетом 
максимально возможной поглощающей способности лесов и иных экоси-
стем…» [27]. В Стратегии предусмотрены меры, позволяющие снизить вы-
бросы парниковых газов к 2050 г. на 14 % от текущего уровня (до 1830 т в 
СO2-эквиваленте). С учетом поглощения парниковых газов экосистемами 
их выбросы могут сократиться на 60 % (до 630 т в СO2-эквиваленте). Такие 
скромные результаты связаны с тем, что в России активная работа по зе-
леной повестке началась по существу только с принятием в декабре 2018 г. 
национального проекта «Экология». В других странах эти процессы на-
чались значительно раньше: в США основные документы в этой области 
приняты еще в 1993 г., в ЕС «зеленый разворот» начался в 2005 г., в Китае – 
в 2015 г.

Перспективы перехода России к зеленой экономике большинством рос-
сийских и зарубежных экспертов [31] оцениваются достаточно скептиче-
ски прежде всего из-за сохраняющейся зависимости экономики страны 
от сырьевых ресурсов, а также технологической отсталости промышлен-
ности, отсутствия или неготовности технологий для зеленой экономики, в 
том числе энергетики. Представляется, на наш взгляд, что в сложившихся 
условиях следует особое внимание концентрировать на проблемах поиска 
и выбора необходимых инструментов управления для реального движения 
к зеленой экономике в контексте конкретных регионов, в которых имеются 
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необходимые предпосылки и заделы для формирования технологической 
базы создания различных секторов зеленой экономики.

Серьезный вызов для российских компаний в глобальном контексте ре-
ализации мер по снижению выбросов парниковых газов может быть об-
условлен угрозой возможности их присутствия на европейских и других 
развитых рынках в связи с предполагаемым внедрением Европейским сою-
зом трансграничного углеродного регулирования и введению углеродного 
налога для компаний-импортеров, претендующих на рынки стран-членов 
ЕС. По некоторым оценкам, потери российских компаний от введения 
углеродного налога могут составить до 7,6 млрд евро в год [16]. Это совер-
шенно несопоставимо с установленными в России платежами и штрафами 
за нарушение экологических требований и создает серьезные риски для 
российских компаний, которые могут оказаться одними из наиболее уяз-
вимых перед лицом экологических мер, принимающих реальное денежное 
выражение. Очевидно, что сокращение платежей по углеродному налогу 
потребует от России активизации мер по декарбонизации экономики.

Ужесточение условий доступа на европейские рынки за счет введения 
углеродного налога аргументируется ЕС тем, что многие европейские стра-
ны вложили колоссальные средства в развитие зеленой экономики и до-
стигли заметных положительных результатов на пути движения к углерод-
ной нейтральности. По сравнению с компаниями других стран, которые 
пока не вписались в зеленые тренды, европейские компании могут ока-
заться перед лицом высоких рисков снижения их конкурентоспособности. 
Для компенсации этого риска, якобы, и вводится углеродный налог. Не-
трудно догадаться, что данная мера предполагается быть направленной в 
основном на российские компании (и, возможно, в определенной степени 
на китайские). В результате это грозит российским компаниям возможной 
потерей ряда позиций на европейском рынке.

Ожидавшие подобной меры со стороны ЕС российские компании, име-
ющие выход на рынки европейских стран, приняли активное участие в об-
суждении проекта закона «Об ограничении выбросов парниковых газов». 
Закон был принят 2 июля 2021 г. [18]. В развитие данного закона № 296-ФЗ 
были также приняты поправки в ряд федеральных законов [19].

В рамках углеродного регулирования предполагалось проведение экс-
перимента по ограничению выбросов парниковых газов на Сахалине с 
1 марта 2022 г., однако начало эксперимента сдвинули на полгода. На при-
мере Сахалина намечалось отработать механизм инвентаризации выбросов 
и поглощений парниковых газов и введения квот для крупных эмитентов. 
При этом достижение углеродной нейтральности на территории острова 
планировалось к концу 2025 г. Сдвиг начала эксперимента объясняется не-
подготовленностью ряда подзаконных актов, отсутствием методики по рас-
чету объемов квот и правил взимания платы за их превышение.

К сожалению, принятый закон о выбросах № 296-ФЗ от 2 июля 2021 г. 
в результате мощного лоббирования интересов крупных компаний и под-
держки их со стороны Правительства РФ не внес принципиальных изме-
нений в сложившуюся ситуацию [16] и ясно продемонстрировал условно-
правовую подготовку российского бизнеса к введению запланированного 
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Евросоюзом в ближайшие годы углеродного налога1 и, соответственно, 
предотвращение возможных потерь в результате штрафов. В законе отсут-
ствуют конкретные предложения по ограничению выбросов, предполага-
ется лишь поэтапное введение системы отчетности крупных эмитентов об 
объемах выбросов ими парниковых газов при отсутствии ориентации на 
какие-либо количественные параметры, недостаточна детализация мер по 
достижению поставленных целей и их прогнозируемого влияния на выбро-
сы. Отсутствуют в Законе также предложения по способам принуждения 
эмитентов к соблюдению квот на выбросы. Единственное пока требование 
к эмитентам – это указание на начало введения системы отчетности по вы-
бросам к 2023 г.

Цель по возобновляемым источникам энергии также скромная – пред-
лагается достичь в лучшем случае 4,5 % генерации от ВИЭ в энергобалансе 
страны к 2024 г. (при условии, если будет построено к этому сроку около 
6 ГВт ВИЭ, что в сложившихся реалиях вряд ли достижимо). Столь же 
ограниченными остаются цели в области строительства и транспорта [31].

Просматривается также стремление российских компаний подменить 
реальные действия по достижению углеродной нейтральности менее эф-
фективной деятельностью (но более простой и менее затратной), а именно 
лесоклиматическими проектами, нацеленными на сохранение и воспроиз-
водство лесов [27]. Такие проекты, безусловно, важны, но они должны не 
заменять, а дополнять программы компаний по реализации технических 
и технологических возможностей снижения выбросов парниковых газов и 
следовать либо параллельно, либо после исчерпания таких возможностей.

В целом для превращения зеленой экономики в драйвер социо-эколо-
го-экономического развития России требуется, на наш взгляд, осуществле-
ние комплекса системных мер по институциональной и технологической 
трансформации российской экономики к зеленому переходу, включая:

– стимулирование импортозамещения и экологизация производства в 
направлении его технической и технологической модернизации;

– создание новых отечественных предприятий по выпуску оборудова-
ния для альтернативной энергетики и других отраслей зеленой экономики 
(прежде всего специализированного машиностроения),

– активизацию использования среди инструментов экологической по-
литики подхода, предусматривающего внедрение принципа наилучших до-
ступных технологий;

– развитие экодевелопмента, формирование внутреннего рынка эколо-
гичной продукции и потребителей «зеленых» услуг;

– внедрение различных форм государственной поддержки «зеленых» 
проектов, в том числе увеличение вложений в ресурсосбережение и энер-
гоэффективность российской экономики;

1 ЕС предполагает введение трансграничного углеродного регулирования и достижение 
углеродной нейтральности к 2050 г. В рамках данного курса намечено взимание пошлин на 
импортируемые товары, производство которых сопровождалось эмиссией углекислого газа. 
Предполагается, что в тестовом режиме трансграничное углеродное регулирование заработа-
ет с 2023 г., а деньги (так называемые «зеленые сертификаты») с импортеров начнут взимать 
с 2026 г.
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– переориентацию финансового сектора на эколого-социальное направ-
ление; формирование рыночных инструментов «зеленого» финансирова-
ния, создание фондов для финансирования целевым образом строитель-
ства объектов ВИЭ и других «зеленых» проектов;

– обеспечение большей открытости и учета факторов экологического и 
климатического следа и др.

Подобные преобразования будут возможны лишь при использовании 
системного подхода к разработке и реализации стратегий и программ в 
сфере зеленого перехода, методов «зеленого» управления и инновацион-
ной модернизации экономики.

Ослабление экологических требований в условиях санкций

Последние несколько лет (особенно с 2014 г.) отличались активизацией 
государства в области усиления значимости экологической политики и рас-
ширения конкретных мер, нацеленных на осуществление природоохранной 
деятельности. В частности, был принят целый ряд новых экологических 
законов и внесены поправки в закон «Об охране окружающей среды в Рос-
сийской Федерации» (об экологической информации, о квотах на выбросы 
загрязняющих веществ и др.). С конца 2018 г. запущен национальный про-
ект «Экология». С 2019 г. началась реализация мер по внедрению принципа 
наилучших доступных технологий, который был объявлен в качестве клю-
чевого направления государственной экологической политики. В 2021 г. 
разработана и утверждена «Стратегия социально-экономического развития 
Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 
2050 года». Произошел реальный сдвиг в отношении к зеленой повестке, 
что сопровождалось поиском необходимых инструментов управления для 
реального движения к формированию зеленой экономики. Все эти меры, 
несмотря на те или иные их недоработки, свидетельствовали о заметном 
сдвиге в сторону осознания важности экологической проблематики.

Вместе с тем следует признать, что в настоящее время в России наступи-
ли не лучшие времена для решения экологических проблем. Санкционный 
пресс, под которым оказалась Россия с конца февраля 2022 г., с одной сто-
роны, мотивирует ее к усилению самодостаточности (прежде всего путем 
импортозамещения), тем самым сокращая всевозможные риски и угрозы, 
включая экологические. С другой стороны, в очередной раз (после эконо-
мического кризиса в 1998 г. и финансово-экономического кризиса 2008–
2010 гг.) ради помощи крупному отечественному бизнесу и освобождения 
его от дополнительной нагрузки власти выбрали путь, когда приходится 
жертвовать экологической безопасностью по различным направлениям.

Это проявляется, в частности, в следующих мерах и действиях [1, 2, 7, 
17, 24, 26, 28, 30].

1. Ослабление многих экологических требований, перенос их соблю-
дения на несколько лет. Это касается в первую очередь принятого и за-
конодательно закрепленного перехода на принцип наилучших доступных 
технологий (НДТ), первый подготовительный этап которого в значительной 
степени уже пройден. Так, принят целый ряд подзаконных актов, подго-

SOCIETY AND ECONOMY: PROBLEMS OF DEVELOPMENT



ВЕСТНИК НГУЭУ. 2023. № 1 17

товлены и опубликованы справочники НДТ; началась постановка предпри-
ятий на государственный учет. Второй этап (2019–2022 гг.) предусмат- 
ривал выдачу комплексных экологических разрешений (КЭР) для новых 
производственных объектов, а также для 300 специально отобранных дей-
ствующих крупнейших предприятий-загрязнителей, имеющих утвержден-
ные программы повышения экологической эффективности [3]. Данный 
этап, едва начавшись, сдвинут на 2 года (с 31.12.2022 на 31.12.2024 г.), со-
ответственно переносятся и сроки направления заявок на получение КЭР 
для экологически наиболее опасных предприятий, включенных в специаль-
ный перечень.

Кроме того, на два года откладывается реализация мер по созданию 
автоматизированных систем экологического мониторинга на предприяти-
ях-загрязнителях, получивших КЭР до 15 марта 2022 г. На наш взгляд, 
без создания оперативной системы экологического мониторинга на объ-
ектах-загрязнителях в принципе невозможно иметь достоверную и свое-
временную информацию о вкладе различных предприятий в загрязнение 
окружающей среды в конкретных регионах и принимать необходимые опе-
ративные и адекватные управленческие решения.

Проблема внедрения автоматизированных систем экологического мо-
ниторинга на объектах-загрязнителях существенно усложняется тем, что 
в стране такие системы до сих пор не являлись обязательными и, соответ-
ственно, как правило, отсутствовали за ненадобностью, за исключением 
ряда крупных компаний, выходящих на мировые рынки. Для предприятий, 
работающих преимущественно на внутренний рынок, пока не имеется 
прецедентов их налаживания и успешного функционирования. Это озна-
чает, что всю работу придется начинать с нуля и выстраивать систему ав-
томатического контроля преимущественно за счет средств предприятий. 
Серьезным тормозом в этом отношении является вопрос о возможности 
обеспечения таких систем дистанционными методами сбора информации, 
необходимыми измерительными и другими приборами отечественного 
производства, которое пока не налажено в требуемых объемах и ассор-
тименте [3].

Практически все системы автоматического контроля состояния атмо-
сферного воздуха полностью или в значительной степени (до 75 %) ра-
ботают на импортной (преимущественно европейской) элементной базе, 
а производство аналогов внутри страны может потребовать годы [6].

В результате названных послабляющих решений достижение целей, ко-
торые преследовались при переходе на принцип НДТ, отодвигается, на наш 
взгляд, на неопределенный срок и ставит под вопрос ожидаемую активи-
зацию деятельности предприятий в части модернизации и реконструкции 
производства и стимулирования импортозамещения как в области основ-
ных производственных, так и природоохранных технологий. Следствием 
принятых мер будет рост риска дальнейшего ухудшения экологической 
ситуации в городах и регионах России, особенно в ее Азиатской части, где 
экологические нагрузки на окружающую среду в пределах территорий по-
вышенной концентрации экологически опасных производств и без того 
значительно превышают установленные нормы.
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2. Введение моратория на экологический контроль, замораживание 
плановых проверок предприятий органами надзора Минприроды Рос-
сии. В 2022 г. все плановые проверки предприятий Росприроднадзором 
приостановлены, также на год заморожены плановые надзорные меропри-
ятия в лесной отрасли. В условиях отсутствия контроля сомнительно ожи-
дать от предприятий экологически ответственного поведения, которым и 
до санкций они особо не отличались. Результатом может стать рост загряз-
нения и ухудшение экологической ситуации во многих регионах страны. 
Сохранившиеся внеплановые проверки вряд ли позволят изменить ситуа-
цию к лучшему.

3. Сдвиг реализации целого ряда разработанных и реализуемых эко-
логических программ, в том числе в области развития зеленой энер-
гетики и в целом зеленой экономики. В частности, сворачивание ряда 
энергетических программ частично обусловлено введением Евросоюзом 
запрета на новые инвестиции в энергетический сектор в России, особенно 
в проекты создания ВИЭ-генерации (за исключением гражданской ядерной 
энергетики и транспортировки определенных энергетических продуктов в 
ЕС). Под вопросом могут оказаться и проекты развития водородной энер-
гетики, реализация которых продолжится, но сроки потребуют корректи-
ровки из-за потери основных зарубежных партнеров и инвесторов.

Многие меры объясняются в первую очередь серьезными и нерешен-
ными до сих пор проблемами импортозамещения и поиска новых постав-
щиков оборудования, производство которого в России пока не налажено. 
Требуется создание новой отрасли – экологического машиностроения, в 
том числе создание новой возобновляемой генерации, которое следует на-
чинать с локализации производства оборудования для нее. Если и дальше 
двигаться в этом направлении «ни шатко ни валко», как это было до сих пор, 
то наши потери в долгосрочной перспективе могут быть значительными.

4. Приостановка или перенос на годы вперед исполнения принятых 
в последние годы экологических законов. Это относится, в частности, к 
ФЗ № 195 [21]. Так, предлагается перенести на два года срок завершения 
эксперимента (который был начат 01.01.2020 г.) по квотированию загряз-
няющих веществ (с 31.12.2024 до 31.12.2026 г.), а также отложить на год 
(с 01.09.2022 до 01.09.2023 г.) срок расширения перечня территорий-участ-
ников эксперимента. Пока в эксперименте участвуют 12 городов, из кото-
рых 6 расположены в Азиатской части страны (Братск, Красноярск, Ново-
кузнецк, Норильск, Омск и Чита).

Представляется важным отметить и перенос на год (с 01.09.2022 на 
01.09.2023 г.) исполнения так называемого «Усольского закона»2, в соот-
ветствии с которым собственники предприятий обязаны ликвидировать по-
следствия негативного воздействия на окружающую среду в случае вывода 
из эксплуатации экологически опасных объектов [20]. Причем за 5 лет до 

2 Название закона связано с печальным опытом экологической катастрофы на комбинате 
«Усольехимпром», которое работало в г. Усолье-Сибирское (Иркутская область) с 1936 г. Его 
производственная деятельность была прекращена в 2010 г., предприятие обанкротилось и не 
выполнило свои обязательства по ликвидации накопленного вреда, бросив на территории про-
мышленной площадки емкости с токсичными отходами, в том числе ртутью.
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такого вывода собственник должен разработать план мероприятий (и иметь 
его финансовое обеспечение) по ликвидации накопленного вреда окружа-
ющей среде и получить по нему положительное заключение государствен-
ной экологической экспертизы. Аналогичное требование распространяется 
также на угольные шахты. Данным Законом вводится и требование недо-
пущения нецелевого использования экологических платежей3.

5. Приостановление выполнения ряда федеральных экологических 
проектов. В частности, в рамках национального проекта «Экология» сдви-
нуты сроки завершения проекта «Чистый воздух» с 2024 на 2026 г. и Феде-
рального проекта «Внедрение наилучших доступных технологий». Отло-
жены сроки и по другим проектам нацпроекта «Экология» из-за введенных 
санкций, проблем с импортозамещением, поиска новых поставщиков обо-
рудования, проблем с организацией систем экологического мониторин-
га на предприятиях и т.д. Так, в сложившихся новых условиях вызывают 
сомнения возможности реализации в запланированные сроки и таких Фе-
деральных проектов нацпроекта «Экология», как «Комплексная система 
обращения с твердыми коммунальными отходами» (особенно проекты 
по утилизации ТКО и строительству мусороперерабатывающих заводов), 
«Инфраструктура для обращения с отходами I–II классов опасности», «Чи-
стая вода», «Оздоровление Волги», «Сохранение озера Байкал» и др.

6. Снижение допустимых норм сброса загрязненных сточных вод, 
отводимых в озеро Байкал. Минприроды России внесло поправки к при-
казу, контролирующему состояние озера Байкал, в соответствии с которы-
ми предусматривается снижение требований к сточным водам, отводимым 
в озеро и впадающим в него рекам. Так, предлагается ослабить нормативы 
по содержанию взвешенных веществ в 1,6 раза, железа – в 10 раз, хрома – 
в 1,3 раза, ртути – в 13 раз, анионных синтетических поверхностно-актив-
ных веществ (АСПАВ) – в 2 раза, адсорбированного органического хлора 
(АОХ) – в 200 раз. Аргументом служит утверждение, что действующие тре-
бования либо невозможно точно измерить и, соответственно, соблюдать, 
либо имеющиеся технологии не позволяют добиться нужного качества 
очистки. Кроме того, поправки допускают увеличение концентрации ве-
ществ, сбрасываемых в воду в центральной и буферной экологических зо-
нах Байкала: по АОХ – в 3 раза, по АСПАВ – в 1,5 раза [1].

Специалисты справедливо опасаются, что такие послабления созда-
дут серьезные угрозы экосистеме Байкала и по существу означают отказ 
от контроля за содержанием хлорорганических соединений, которые со-
держатся в отходах Байкальского ЦБК, подлежащих ликвидации после его 
закрытия в 2013 г. Следует заметить, что существующие «требования по 
определению показателя АОХ для сброса сточных вод нормированы на 
очень низком уровне определения» [25], т.е. нормативы были и так зани-
жены. Дальнейшее ослабление нормативов сброса загрязняющих веществ 
и отсутствие контроля за стоками приведут к их сбросу в реки, по которым 

3 Плата за негативное воздействие на окружающую среду, штрафы за административные 
правонарушения в области охраны окружающей среды и платежи по искам о возмещении на-
несенного вреда.
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токсичные вещества будут попадать в Байкал. На наш взгляд, вместо мани-
пуляций с нормативами требуется ввести прямой запрет на сброс сточных 
вод непосредственно в озеро.

7. Ослабление требований к экологическим стандартам, регулиру-
ющим содержание вредных веществ в выхлопных газах автомобилей 
(данное послабление следует из проекта Постановления Правительства РФ 
о «Правилах оценки соответствия колесных транспортных средств, выпу-
скаемых в особый период»).

В России с 01.01.2016 г. действует стандарт Евро-5, однако на фоне об-
суждения проблемы дефицита комплектующих для автомобилестроения 
высказываются предложения снизить существующие требования вплоть 
до стандарта Евро-04. Заметим, что с 01.06.2016 г. в России запрещено про-
изводство бензина экологическим классом ниже К5 (или Евро-5). К этому 
можно добавить, что с 2016 г. плата за негативное воздействие на окру-
жающую среду с передвижных источников не взимается. Отказ от стан-
дарта Евро-5 аргументируется нарушением цепочек поставок электронных 
блоков управления, которое привело к дефициту данных блоков, поступав-
ших из-за рубежа. Новые правила коснутся только крупных российских 
концернов (с численностью сотрудников более 5 тыс. человек), а также 
производителей электробусов, полуприцепов и компаний, попавших под 
санкции [5].

В настоящее время 99 % автомобилей в России работают на ископае-
мом топливе (на бензине и газе). На долю автотранспорта приходится от 
30 до 70 % суммарных выбросов в атмосферный воздух (в крупных горо-
дах – больше, например, в Москве – до 90 %, в Новосибирске – до 73–75 % 
и т.д.). Поэтому решение проблемы перехода транспорта на более чистый 
источник энергии стоит довольно остро. Ослабление же требований для 
автомобильного транспорта будет означать и снижение требований к каче-
ству двигателей автомобилей и производимого бензина, что может повлечь 
резкий рост загрязнения атмосферного воздуха прежде всего в городах 
страны.

8. Снижение в пять раз коэффициентов, применяемых к расчету 
платежей за вредные выбросы в атмосферу сверх допустимых норм 
(предложения Комиссии Государственного совета РФ по направлению 
«Экология и природные ресурсы» от 29.03.2022 г.)5.

В настоящее время законодательством установлено увеличение коэф-
фициентов платы за временно разрешенное воздействие в размере K = 25 
и за воздействие, превышающее разрешенное, K = 100 (с 01.01.2020 г.). 
Введение подобных коэффициентов предусматривалось как инструмент 
экономического стимулирования природоохранных мероприятий (прежде 

4 Евро-0 был введен на большей части Европы в 1988 г. и в дальнейшем заменен на стан-
дарты Евро-1 в 1992 г., Евро-2 – в 1995, Евро-3 – в 1999, Евро-4 – в 2005, Евро-5 – в 2009, 
Евро-6 – в 2015 г.

5 Трубное решение: в РФ могут снизить плату за промышленные выбросы. URL: https://
nangs.org/ news/ecology/trubnoe-reshenie-v-rf-mogut-snizit-platu-za-promyshlennye-vybrosy (дата 
обращения: 17.08.2022).

SOCIETY AND ECONOMY: PROBLEMS OF DEVELOPMENT



ВЕСТНИК НГУЭУ. 2023. № 1 21

всего достижения соответствия НДТ), поскольку предполагало рост плате-
жей за НВОС до размеров, сопоставимых с затратами на очистку (в случае 
несоблюдения технологических нормативов).

Предложение о снижении коэффициентов соответственно до 5 и 25, на 
наш взгляд, не только вредное, но и бессмысленное, поскольку, во-первых, 
нарушает основополагающий принцип экологической политики – «загряз-
нитель платит», предусматривающего обязательную компенсацию вино-
вником загрязнения наносимого ущерба здоровью человека и природе. 
Во-вторых, используемый сторонниками данной меры аргумент, в соот-
ветствии с которым средства, высвобождаемые в результате сокращения 
платежей за загрязнение, будут направлены на переориентацию на про-
изводство российского природоохранного оборудования и материалов, не 
выдерживает критики. Это связано с тем, что российские предприятия в 
своем большинстве (кроме, возможно, отдельных предприятий-лидеров) 
не закупали за рубежом такое оборудование, а в России его производство 
необходимо налаживать по многим позициям с нуля. Кроме того, суммар-
ные платежи за НВОС в России составляют мизерные величины, недоста-
точные для инвестирования в серьезные мероприятия. Так, в 2019 г. они 
равнялись 19 млрд руб., в 2020 г. – 17,6 млрд руб.6 (в расчете на отдельное 
предприятие-загрязнитель – это смехотворные суммы7).

9. Перенос на неопределенный срок реализации программы декарбо-
низации российской экономики. В частности, намечено увеличение до-
бычи угля и сохранение его экспортного потенциала, что приведет к уве-
личению выбросов. Далее, Минэнерго предлагает продлить на два года 
(до 2028 г.) сроки модернизации НПЗ по заключенным соглашениям с не-
фтекомпаниями, которые могут столкнуться с задержками по срокам окон-
чания работ из-за санкций [7].

Доля ВИЭ в настоящее время составляет всего 0,6 % от общей энер-
говыработки и в ближайшей перспективе его быстрого роста не ожидает-
ся. По данным Минэнерго, к 2030 г. она может увеличиться не более, чем 
до 2 % [28, 29]. Замедление создания ВИЭ-генерации объясняется прежде 
всего техническими и технологическими проблемами развития возобнов-
ляемой энергетики в РФ, отсутствием четких сценариев развития сектора 
ВИЭ в новых условиях. Имеют значение и потери из-за санкций внешне-
го рынка для производимой электроэнергии с использованием альтерна-
тивных источников и ухода из страны крупных источников зарубежных 
инвестиций. Особенно ощутимый удар нанесен ветроэнергетике, которая 
зависит от европейских комплектующих. Выход здесь видится в созда-
нии отечественных зеленых технологий; внутреннего рынка потребителей 
«зеленых» услуг, привлечения китайских, индийских и других азиатских 
инвесторов.

6 Там же.
7 В 2020 г. в России число предприятий, загрязняющих воздух вредными выбросами, со-

ставило только официально около 30 тыс. объектов [Число предприятий-загрязнителей возду-
ха выросло за год на 21 %]. URL: https://newizv.ru/news/society/16-06-2021/chislo-predpriyatiy-
zagryazniteley-vozduha-vyroslo-za-god-na-21 (дата обращения: 15.08.2021).
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Заключение

Возможное влияние санкций на экологическую политику государства 
в целом и регионов в частности, на наш взгляд, несколько преувеличено. 
И до санкций государственная экологическая политика была далека от ре-
зультативной, а деятельность многих предприятий в области охраны окру-
жающей среды не представляется возможным оценивать как экологически 
состоятельную. Это касается и экологического законодательства, и слабо-
сти экономической базы экологических законов и в целом экономического 
механизма экологического регулирования, и экологического мониторин-
га и особенно экологического контроля, и отставания в сфере внедрения 
экологически ориентированных технологий, и постоянного ослабления 
института экологической экспертизы, и чисто символического значения 
экологического менеджмента и экологического аудита и других направ-
лений экологической политики [4]. Об этом, в частности, свидетельствует 
ухудшающаяся в динамике экологическая ситуация во многих городах и 
регионах России [22].

Все решения, по которым экологические меры сдвигаются во време-
ни вперед, отменяются или ограничиваются, касаются, как правило, таких 
аспектов экологического регулирования, которые и до санкций в той или 
иной мере заметно пробуксовывали и имели все шансы быть не реализо-
ванными. Поэтому санкции и последовавшие за ними послабления методов 
и рычагов экологического регулирования, с одной стороны, в значительной 
мере облегчат жизнь предприятий-загрязнителей, которые под предлогом 
санкций получили возможность ничего принципиально не менять в своей 
экологической деятельности, а с другой – создают риск увеличения негатив-
ного воздействия на окружающую природную среду прежде всего из-за ос-
лабления экологического контроля и снижения экологических требований.

Ожидать, что компании в новых условиях будут использовать предо-
ставляемую им экологическую паузу для активизации инвестиций в им-
портозамещение, в том числе в производство современного природоох-
ранного оборудования, экологически ориентированных производственных 
технологий, оборудования для организации экологического мониторинга и 
т.п., совершенно не приходится. В результате из кризиса страна может вый-
ти с еще более сложной экологической ситуацией со всеми вытекающими 
из этого негативными последствиями. Если даже предположить, что предо-
ставленные бизнесу экологические послабления действительно подвигнут 
его на принципиально важные шаги в направлении создания производств 
по выпуску современного природоохранного оборудования, то на это по-
требуются серьезные инвестиции и годы (по экспертным оценкам с учетом 
разработки отечественных технологий – от 5 до 10 лет8).

Реально ощутимая нагрузка на экономику России может быть связана 
с глобальной политикой перехода к углеродной нейтральности. И здесь не 

8 Какие технологические санкции ввели против России из-за вторжения на Украину – и ка-
кие грозят еще. URL: https://tjournal.ru/tech/541988-kakie-tehnologicheskie-sankcii-vveli-protiv-
rossii-iz-za-vtorzheniya-na-ukrainu-i-kakie-grozyat-eshche (дата обращения: 13.06.2022).

SOCIETY AND ECONOMY: PROBLEMS OF DEVELOPMENT



ВЕСТНИК НГУЭУ. 2023. № 1 23

обойтись без активизации декарбонизации экономики и внедрения зеле-
ных технологий как в энергетику, так и в промышленность, транспорт и 
сельское хозяйство. Правительство РФ оценивает ежегодные расходы на 
меры по снижению углеродного следа от 1 до 2 % ВВП до 2050 г. [12]. 
Существенными могут быть и потери для российских компаний в связи с 
введением Европейским союзом уже в ближайшее время (в 2023–2025 гг.) 
углеродного налога.

В целом сложившаяся в России система государственного управления в 
сфере охраны окружающей среды, технологическое состояние экономики, 
экологическое право и другие аспекты институциональной среды требуют, 
на наш взгляд, серьезной трансформации для обеспечения эффективной 
реализации стоящих в экологической сфере задач. Предстоит колоссаль-
ная работа государственных органов и бизнес-сообщества по формирова-
нию необходимых технологических, законодательных, организационных, 
информационно-аналитических и других условий такой трансформации. 
Первостепенными задачами являются импортозамещение, реальное вне-
дрение стратегических методов планирования и управления, поиск новых 
источников поставок и рынков сбыта, реструктурирование логистических 
цепочек, декарбонизация экспортоориентированных отраслей промыш-
ленности, реализация отечественного природного потенциала поглощения 
парниковых газов и многие другие.

Поскольку введенные против России санкции направлены прежде всего 
на ограничение возможностей технологического развития экономики, то 
они с высокой вероятностью могут отразиться и на снижении масштабов 
экологизации производства.

В то же время санкции против России будут иметь и негативные гло-
бальные экологические последствия, связанные с усугублением ката-
клизмов, вызванных изменением климата, а также с последствиями эко-
номического характера. С одной стороны, намеченная цель удержать рост 
среднемировой температуры в пределах необходимых 1,5 °С оценивается 
как труднодостижимая. С другой стороны, антироссийские санкции «фак-
тически ставят крест на мировых экологических достижениях и отбрасы-
вают их на десятилетия назад. Западные ограничения срывают глобальный 
энергопереход и ставят человечество на грань выживания» [26].

Отказ от использования российской нефти и газа вынудил многие стра-
ны возвращать угольную генерацию, что неизбежно отразится на росте вы-
бросов парниковых газов. Усложняются условия создания и функциони-
рования энергетики на ВИЭ, для которой необходимы различные цветные 
металлы (особенно медь, никель, кобальт, литий, хром, цинк, алюминий), 
платиноиды и редкоземельные металлы, поставщиком многих из них явля-
ется Россия. В 2021 г. Россия занимала существенные доли в добыче палла-
дия (38 %), платины (11 %), никеля (9 %), алюминия (5,6 %), меди (4 %) и 
кобальта (4 %). Из-за санкций поставки сокращаются, цены быстро растут, 
что создает препятствия для развития ВИЭ-генерации в развитых странах 
и делает энергопереход еще более дорогостоящим [17]. Аналогичная кар-
тина характерна и для производства электромобилей и аккумуляторов.
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Еще один глобальный фактор роста парниковых эмиссий связан с изме-
нением авиамаршрутов и увеличения времени полетов. Длительность авиа- 
рейсов по всему миру увеличилась от 30 мин до 5 ч (из-за закрытия для 
российских самолетов пространства Евросоюза и аналогичных мер над 
Россией для примерно 400 иностранных рейсов), а каждый дополнитель-
ный час полета увеличивает выбросы CО2 на 7,5 т. «При этом сокращение 
количества перелетов над Россией не может привести к сокращению коли-
чества выбросов и улучшению экологической ситуации. Поскольку угле-
кислый газ равномерно распределяется в атмосфере, и при этом не важно, 
в какой части планеты выбросы увеличились, а в какой – уменьшились. 
Рост парниковых эмиссий одинаково влияет на климатическую ситуацию 
в целом»9. Для нейтрализации дополнительных объемов выбросов при про-
чих равных условиях необходимо увеличивать источники его поглощения, 
прежде всего воспроизводство лесов. В России сохранение данной ситуа-
ции потребует многократного (в разы) роста масштабов лесовосстановле-
ния, в чем особого прогресса у нас последние 30 лет пока не наблюдалось.

Под влиянием всех названных факторов антироссийские санкции мо-
гут поставить под удар международные соглашения по декарбонизации, 
в частности, меры по ограничению строительства угольных электростан-
ций, темпов роста отраслей зеленой энергетики и др. Свой вклад в сво-
рачивание зеленой активности и сдвиг вперед зеленого перехода внесет и 
экономический кризис.

Возвращение к решению многих экологических проблем, отложенных 
из-за специальной военной операции на Украине, потребует не только труд-
но прогнозируемого времени, необходимого для завершения соответству-
ющей операции, но и значительного времени и колоссальных средств для 
налаживания в дальнейшем производства отечественного оборудования, 
различных технических и технологических систем, дистанционных систем 
мониторинга взамен зарубежных, в том числе из числа зеленых техноло-
гий. Все это, безусловно, создает серьезные угрозы перспективам пере-
хода страны на рельсы зеленого развития. Есть основания предполагать, 
что Россия имеет довольно высокие шансы выйти из кризиса еще более 
«коричневой», тогда как многие развитые страны в результате многолет-
него активного перехода на более экологичные виды топлива, сокращения 
выбросов парниковых газов и дальнейшего успешного внедрения малоот-
ходных и ресурсосберегающих технологий станут еще более «зелеными».
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Аннотация. В работе представлено понимание практики гуманитарной эксперти-
зы как метода. Обосновывается, что в так называемой постнеклассической ситуации 
допускается сосуществование разных онтологий и онтологических установок. Пола-
гается, что эти онтологии проектны и человекотворны. На место привычных подходов 
объектного познания мира и овладения миром необходимым образом приходит под-
ход, соразмеряющий, с одной стороны, постоянную трансформацию миров, с другой – 
метаморфоз и самих авторов проектов, переживающих также вместе с рукотворными 
мирами собственный процесс изменений. В статье представлен метод гуманитарной 
экспертизы, понимаемый как метод социогуманитарной инженерии, предполагающей 
конструирование и изменение социальных миров и управление метаморфозом этих 
изменений. Автор показывает, что переход к неклассической ситуации самоопреде-
ления связан с тем, что принцип человекоразмерности мира, принципы объектив-
ности, разумности и познаваемости мира замещаются иными установками: что мир 
не объективен, не соразмерен человеку, не разумен и не целесообразен. Он разный – 
в зависимости от установок проектирующего. В статье представлена принципиальная 
схема этого метода. Описана ситуация запуска и инициации проекта, ставящего в ка-
честве своей цели не только создание новых миров, но и управление метаморфозом 
изменений авторов этих изменений. Этим отличается гуманитарное проектирование 
и социальная инженерия от известных и ранее описанных опытов и практик приме-
нения проектного подхода, в которых сами авторы проектов не выступали предметом 
рефлексивного самопроектирования.

Ключевые слова: гуманитарная экспертиза, социогуманитарная инженерия, ме-
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Abstract. The paper presents the conception of humanitarian expertise practice as a 
method. It is justified that the so-called post-non-classical situation allows coexistence of 
various ontologies and ontological patterns. It is presumed that these ontologies are project 
and human-created. The accustomed approaches of learning the world through objects and 
mastering the world in a necessary way are being replaced with an approach which measures, 
on the one hand, the constant transformation of the worlds, on the other – the metamorphoses 
and authors of the projects that go through their own process of changes together with human-
created worlds. The article presents the method of humanitarian expertise understood as the 
method of socio-humanistic engineering which implies construction and alteration of social 
worlds and management of metamorphosis of these changes. The author demonstrates that 
the transition to non-classical situation of self-determination is related to the replacement of 
the principle of human-sizedness of the world and the principles of objectivity, rationality 
and cognizability of the world with other patterns: that the world is not objective, not human-
scaled, not sensible or rational. It is diverse – depending on the patterns of the designer. The 
article presents the principle scheme of this method. It describes the situation of launch 
and initiation of the project aimed not only at creation of new worlds but management of 
the metamorphosis of the changes in the authors of these changes. It is the unique feature 
of humanitarian projection and social engineering that differs from previously described 
experience and practice of the application of the project approach, where the authors of the 
projects were not the subject of reflexive self-projection.

Keywords: humanitarian expertise, socio-humanistic engineering, method of expertise, 
human-sizedness, project, projection
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Постановка задачи

В работе представлено понимание практики гуманитарной экспертизы 
(далее – ГЭ) как метода социогуманитарной инженерии. Хотелось бы сде-
лать акцент прежде всего на этот инженерный аспект, вынося за скобки 
собственно аспект этический и гуманитарный, которые уже отмечались в 
предыдущих работах, посвященных специфике гуманитарной и этической 
экспертиз [7, 8]. Здесь же покажем принципиальную схему устройства ГЭ 
как метода, разворачивающегося по мере реализации разных проектов, за-
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трагивающих основы той или иной сферы жизнедеятельности, имеющей 
гуманитарные последствия. Используя эту схему как объяснительный и 
регулирующий принцип, можно далее организовывать и выстраивать прак-
тику проведения ГЭ1.

В этой связи важно помнить, что в схеме удерживается не столько объ-
ект ГЭ (что оценивается, т.е. проект), не столько результат реализации про-
екта, сколько процесс метаморфоз, переживаемый авторами проекта и его 
партнерами, включенными в процесс реализации проекта, испытывающи-
ми неизбежные социокультурные и гуманитарные изменения.

Парадигмальный сдвиг

Согласно классической рационалистической парадигме развития науки, 
доминирующей до ХХ в., научное сообщество полагало, что есть один мир, 
доступный познанию. А познающий его человек должен быть ему сораз-
мерен. Относительно этого мира строилась та или иная онтология. Допу-
скалось, что в силу единственности мира существует истина, скрытая сущ-
ность мира, к которой выстраивается долгий путь познания. Добываемым 
на этом пути знаниям о мире приписывалась истинность, достоверность и 
поэтому исследователи спорили относительно того, кто ближе и точнее к 
истинному, правильному пониманию мира сущего.

В рамках такой парадигмы допускается базовый постулат: мир объекти-
вен, разумно устроен, упорядочен, познаваем, доступен познанию отдель-
но взятым индивидом, становящимся в своем развитии познающим субъек-
том, осваивающим средства и конструкты познания. На этих допущениях 
базировался классический тип рациональности2. Человек, познающий этот 
разумный мир, соразмерен ему. Фактически в основании познавательной 
классической парадигмы закладывался и принцип человекоразмерности 
мира и его познания [2, 3].

Неклассическая ситуация начинается тогда, когда именно этот принцип 
человекоразмерности перестает работать. Допускается, что в мире есть 
вещи, недоступные познанию, неразумные, необъективные и непредсказу-
емые. А познавательная деятельность перестает быть доминирующей в от-
ношении человека и мира. Ей на смену приходит инженерная деятельность 
и соответственно этому – инженерная парадигма, в дополнение к научной.

В такой ситуации были поставлены под вопрос базовые постулаты о 
разумности и познаваемости мира и, соответственно, о его соразмерно-
сти человеку. Сама парадигма классической рациональности базируется 
на допущении, что в мире необходимо присутствие разумного существа, 
т.е. человека. Все представления о разумности, целостности, связности, 
всеобщности мира получают свою легитимность лишь потому, что в мире 
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1 Опыт понимания и описания в целом практик проведения методологически организован-
ной экспертизы как метода инициации общественных изменений, фактически как метод соци-
альной инженерии, представлен в ряде работ отечественных авторов [1, 5, 6]. В нашей работе 
будем отталкиваться от идей, высказанных этими авторами, а также опираться на свой опыт, 
понимая специфику как языка, так и фактуры собственно гуманитарной экспертизы.

2 См. также предыдущую работу [9, с. 20–23].
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присутствует смысловая опора мира, разумный человек, соразмерный это-
му миру [2, 3, 9].

ХХ в. открыл человеку то, что было реальным откровением: мир не 
просто познаваем, он конструируется. Такое допущение стало возможным 
в связи с осуществленным онтологическим переходом, согласно которо-
му допускается иная природа сущего: мир есть не только мир процессов, 
объективных и независимых от человека, а мир есть мир поступков, актов 
мышления, действия людей, мир нравственных выборов и ответственных 
действий, выступающих основанием для всех остальных сфер жизнедея-
тельности, включая познание, преобразование, конструирование, проекти-
рование. И от того, как человек мыслит, действует и поступает, зависит и 
само понимание мира. Как человек помыслит, так он и будет жить.

В этой связи знаниевые и понятийные конструкты, ранее проверявши-
еся на истинность, точность, достоверность, теперь должны проверяться 
также на осмысленность, целесообразность, человекоориентированность. 
Знания не отражают объекты, а наука, как выражался Р. Рорти, не является 
«зеркалом природы». Знания собираются, конструируются и строятся под 
конкретные проекты конкретными людьми и потому имеют деятельност-
ную природу. Они собираются и разбираются, строятся и пересобирают-
ся, их хранят в библиотеках культуры. Еще точнее – у знаний и понятий 
есть имя и фамилия, есть авторство. Они рождаются в конкретной деятель-
ности, у которой есть авторы. Знания мозаичны, они постоянно пересо-
бираются под проектные задачи и программы. В таком случае актуальной 
становится задача сбора и хранения разных массивов данных. Из них уже 
авторы проектов и программ собирают те или иные знаниевые конструкты, 
конструкторские проектные модели, состоящие из этих данных3.

В такой ситуации понятия, строящиеся ранее в классической модели 
науки и игравшие роль каркасных лесов, несущих конструкций, крепящих 
человеческий опыт, выполнявших функцию опор и ориентиров, перестают 
быть таковыми в силу снятия с эпистемологического опыта критерия объ-
ективности и достоверности, в силу того, что в мире не может быть единой 
и единственной онтологии, одной картины мира, нет потому и единых по-
нятийных каркасов. Нет поэтому единого языка. Наступает «понятийная 
катастрофа» [5, с. 49].

Это приводит к угрозе дезориентации человека в принципе и к смене 
всей стратегии мыследействия – к отказу от выстраивания доктринальных 
концептов и теорий, которым приписывается объективность сущего, – в 
пользу выстраивания поисковых и навигационных стратегий, предполага-
ющих разработку авторских проектных и программных схем и маршрутов 
действий. Забегая вперед, заметим, что практики гуманитарных экспертиз 
и форсайтов выступают как раз такими практиками навигации и выстраи-
вания антропологии будущего.

ОБЩЕСТВО И ЭКОНОМИКА: ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ

3 Если в классической парадигме знаниям приписывалось онтологическое значение, за зна-
ниями предполагалось некое сущее, теперь же за знаниями прикрепляются инженерные зада-
чи, знания все менее отражают некое объективное сущее, они все более становятся средством 
для собирания конструкторов, строящихся под проектные задачи [5, с. 48].
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Тем самым переходим от собственно привычной научной онтологии 
и картины мира (гомогенной, претендующей на истинность и достовер-
ность) – к инженерным практикам мышления и действия множества субъ-
ектов, акторов, носителей воль, целей и полаганий. Именно конструирова-
ние и проектирование, сборка и разборка конструктов из массивов данных, 
собирание разнородного материала под задачу есть сугубо инженерный 
тип действия. В эти сборочные конструкты входят разные составляющие – 
собственно знания о процессах, социальные связи и коммуникации, управ-
ленческие функции и работы, технические задачи, позиции, цели и полага-
ния акторов4.

По этой же инженерной логике сборки и разборки конструкторских 
схем действия стали выстраиваться и собственно социальные и гуманитар-
ные проекты. Сама идея инженерии была распространена и на социальную 
и гуманитарную сферы.

В таком случае в инженерной парадигме необходима и соответствующая 
стратегия – сополагания и сопричастия разных онтологий, картин мира, 
целей и оснований действий людей. Необходима соорганизация разных он-
тологических картин и построение онтологических конфигураторов, име-
ющих не знаниевую природу, а целеполагающую, деятельностную. Люди, 
носители конструктов опыта, вынуждены договариваться о смыслах и це-
лях своих действий, сополагать их друг другу, а не спорить о понятиях, о 
точности и правильности своих представлений, о том, что должно быть на 
самом деле.

Но согласование разных онтологических картин и выстраивание кон-
фигураторов невозможно в привычном проектном залоге. Осуществление 
социально-культурного инженерного действия в человеческом общежитии, 
где пребывают разные носители отдельных воль и устремлений, невозмож-
но в привычном проектном залоге – залоге выработки отдельно взятым 
субъектом своего проекта и его реализации. Так было ранее, в эпоху не-
давнего увлечения и массового внедрения проектного подхода, носители 
которого полагали, что любая идея, касаемая особенно социального и гума-
нитарного развития, если она правильно упакована в проект, должна быть 
реализуема. Это порождало и порождает разного рода очередные социаль-
ные утопии, реформации и конфликты.

Согласование многих воль невозможно лишь в проектном действии. 
Многообразие целей и устремлений и их постоянные изменения не могут 
быть спрогнозированы и спроектированы, равно как не могут быть пред-
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4 Другие исследователи называют вышеназванный переход от классической к некласси-
ческой ситуации переходом от века науки к веку технонаук, предметом которых выступает не 
столько познание мира, сколько его преобразование, в рамках которого и сам человек становит-
ся таким предметом биотехнологического преобразования [10, с. 10]. Более того, мир технона-
ук имеет дело с неустойчивыми границами между миром человека и миром вещей или миром 
техники. Собственно, поэтому суть биоэтики, полагает П.Д. Тищенко, и заключается в том, 
чтобы путем экспертных дискуссий и согласований каждый раз заново формировать границы 
между миром людей и миром вещей, тем самым всякий раз возвращаясь вновь к ответу на во-
прос – «что такое человек?», всякий раз восстанавливая демаркационную линию между миром 
человека и миром вещей. Эта граница в технонауках становится предметом технологического 
конструирования [10, с. 11].
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ставлены в единой гомогенной онтологии. Онтология в инженерной пара-
дигме гетерогенна и гетерохронна. Идеи рождаются из разных источников, 
имеют разных носителей и не могут быть представлены в едином и един-
ственном шаге развития и упакованы под один проект. Здесь много авто-
ров, траекторий и схем представленности.

В силу снятия критерия объективности смещается и сам акцент понима-
ния смысла действия. С объекта и всего дискурса о правильности и досто-
верности акцент переносится на проблему осмысленности действия и вы-
работки адекватного метода этого действия. Акторы, носители действий, 
нуждаются в том, чтобы вырабатывать не столько знания о мире, сколько 
адекватные методы действия, способы построения работ, связанных с вы-
страиванием своего полагания в мире, где другой носитель действия также 
рассчитывает на свое осмысленное действие. А поэтому метод действия не 
обязан быть соответствующим некоему объекту (как в классической карти-
не мира), он должен сополагаться целям и задачам авторов проектов, но-
сителей идей развития. Метод должен соответствовать самому действию и 
учитывать последствия, связанные с тем или иным действием.

В силу этого растет фактор непредсказуемости в мире сосуществования 
множества воль и устремлений. Особенно растет непредсказуемость и не-
прогнозируемость гуманитарных последствий (в силу сложности их фор-
мализации) и увеличения сложности проектов и преобразований.

Поэтому важнейшим становится построение метода действия как спо-
соба преобразований посредством управления гуманитарным сдвигом в 
собственной ситуации человека, автора проектного действия, и учета от-
ветных действий других контрагентов.

Сказанное предполагает представление метода действия не как иссле-
дования внешних, вне положенных автору проекта, объектов, а как метода 
навигации и поиска, по ходу которого происходит метаморфоз и самого 
автора проекта, носителя идеи. Но коль скоро этот метаморфоз предсказать 
и предзадать нельзя, то необходимо вырабатывать дорожные карты движе-
ния, маршруты изменений.

Эта дорожная карта показывает не внешние мировые тренды (роста 
цен, понижения спроса на автомобили определенной марки или новые сти-
ли в одежде, что обычно представлено в практике различных форсайтов), 
а карты изменений носителя идеи, автора проекта, карты его гумани-
тарного метаморфоза. Ведь его проект – это видение образа будущего его 
самого, его места, видение преобразований его предметной деятельности, 
куда он включен как живой ее носитель. Поэтому проект есть проект из-
менения самого субъекта, носителя проекта. Это карта его личностного и 
профессионального роста5.

ОБЩЕСТВО И ЭКОНОМИКА: ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ

5 С учетом вышесказанного проект прежде всего предполагает трансформацию мышления 
автора проекта, посредством чего происходит и трансформация ситуации. В этом плане не 
надо ломать людей, заставлять их меняться, давить на них извне. Прежде всего автор проекта 
переживает метаморфоз своего способа мысли и начинает видеть ситуацию по-другому: «Про-
ект – это трансформация ситуации, ориентированная таким образом, чтобы при минимальных 
изменениях было достижение всех целевых пунктов. Надо сохранять внешнюю структуру, 
миссию, назначение, цели. А изменения и перестройки вообще должны быть минимальными. 
Перестройки надо производить в мыслях и психологических состояниях» [11, с. 118].
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Для полагания своего проектного действия автор представляет перед 
собой схему позиций и коммуникаций, целей и задач, своих и других. 
Автор преобразований должен видеть самого себя в своей схеме и другого, 
и глазами схемы он начинает видеть собственно и сам мир. Без представ-
ленности мира в схеме мысли и действия он слеп. В схеме осмысляется и 
цикл жизни этого мира.

Мышление о порождении мира посредством проектов и их гуманитар-
ных последствиях есть мышление авторское. Оно не исследует готовый 
внешний объект, не преобразует готовые объекты внешней среды, не кон-
струирует машину вне человека. Это авторское произведение, точнее, даже 
автопортрет, видение собственно метаморфоза своей формы жизни. Автор 
организует собственный шаг развития мира в ситуации постоянного дефи-
цита знаний о нем.

В схеме проектного действия тем самым необходимо удерживать:
1. Позиции, включая позицию автора проекта и позиции ближайших со-

седей, контрагентов или партнеров по предметной деятельности.
2. Карту полигона предполагаемых проектных действий, которые автор 

предполагает совершить в мире предметной деятельности.
3. Систему, наличность всех связей и коммуникаций в предметной дея-

тельности.
4. Включенность автора в некое целое, большее, чем он сам. Например, 

проект посвящен преобразованию учебной деятельности в университете. 
Без видения университета как целого и встроенности в него автор проекта 
будет обладать дефицитом видения.

5. Возможности и моменты непредсказуемости действий других акто-
ров для автора преобразований («джокеры», «дикие карты»).

6. Правила, нормы взаимодействия на полигоне изменений.
7. Видение места проекта в сфере предметной деятельности, которая 

будет переживать изменения.
Автор проекта, субъект действия, выступает «мыслящей инстанцией», 

носителем этой схемы изменений, которая, как и сама мысль, больше от-
дельно взятого индивида. Автор проекта, хотя исходно и выступающий 
индивидом, в ходе проекта достраивает себя до субъекта действия и до 
мыслящей инстанции, стремясь удерживать все целое преобразований, 
всю ситуацию изменений, которая при вбрасывании проекта всегда будет 
больше отдельно взятых индивидов.

Только субъект изменений как мыслящая инстанция (большая, чем ин-
дивид) может быть соразмерной масштабу изменений и должен быть спо-
собным меняться по мере изменения ситуации.

Последнее необходимо и возможно при выполнении ряда условий (см. 
также [5, с. 60]):

– жизненная включенность автора проекта в ситуацию изменений; он 
проектирует не еще один инструмент, он порождает новую форму жизни, 
меняя мир и самого себя;

– готовность автора проекта достраивать себя до масштаба ситуации 
изменений;
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– готовность и способность выстраивать коммуникацию с другими 
агентами изменений;

– готовность и способность работать с непредсказуемыми ответными 
действиями, выступающими в качестве джокеров для новых проектов.

Гуманитарная экспертиза как метод. 
Принципиальная схема

Итак, в инженерной парадигме человек сам встроен в мир и сам по-
рождает его изменения. Поэтому природа таких изменений событийна и 
рукотворна, а не объектно-процессная.

В этой рамке и рождается собственно гуманитарная экспертиза (да-
лее – ГЭ) как институт и практика установления места человека через его 
проектное действие, становясь событием этого установления. Поэтому ГЭ 
есть метод социогуманитарной инженерии, а не акт познания.

Практики конструирования привели к переходу от кантовского вопроса 
«Что такое человек?» (и связанного с этим стремления выверять и прове-
рять знания о человеке на предмет их истинности и объективности) к во-
просу о том, «Где есть человек?», ответ на который событиен: человек есть 
тот, каким он совершается в мире, что он делает с самим собой, человек 
есть поступающее мышление и действие, посредством чего он, человек, 
и находит, обретает свое место, которое также событийно. Оно всякий раз 
переустанавливается в момент события мышления и действия. Поэтому и 
границы этого места человека прозрачны и пульсирующи6.

Если границы места человека пульсируют, то он потому всякий раз 
их и восстанавливает. Предмет ГЭ и есть восстановление места челове-
ка, его границ, тем самым собственно его нормы быть. Она, ГЭ, есть ме-
тод установления, восстановления этого места. Поэтому она выступает не 
познавательным действием относительно того, что такое человек, а кон-
струированием этого места, выстраиванием его места, его нормы быть, 
поскольку эта норма не субстанциальна, она событийна (норма быть есть 
усилие быть).

В таком случае в основании устройства ГЭ как социогуманитарного 
инженерного действия должна быть положена представленная в нашем 
мышлении и выраженная в знаковой форме принципиальная схема ее 
устройства, имеющая не познавательный смысл, а проектно-событийный. 
Эта схема существует сугубо в нашем мышлении как объяснительный 
принцип, с помощью которого показывается регулятивный механизм дей-
ствия ГЭ (рисунок).
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6 Ср. у Х. Плеснера: границы человека виртуальны, ментальны. Например, линии на ри-
сунке не обладают никаким реальным сущим. Они могут быть проведены, затем стерты, затем 
вновь проведены. Так и границы человека и его тела [4, c. 104–108]. Граница места человека 
не существует сама по себе, она полагается как место соприкосновения одного, меня, с иным 
мне. Это соприкосновение пульсирует. Граница представляет собой в таком случае некий пуль-
сирующий контур.
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На схеме фигура  обозначает автора проекта в различных позициях 
(в ситуации инициации проекта, хода проекта, управления проектом, в 
рефлексивной позиции).

Этот знак обозначает позицию экспертов в верхней левой части схемы, 
а также позицию сторонников и противников проекта в верхней правой 
части.

В нижней половине схемы показан путь проекта, его развертывание. 
Над этой частью показано рефлексивное отслеживание проекта и управле-
ние гуманитарным сдвигом. Эта часть самая важная. От степени и масшта-
ба изменений и понимания авторами проекта собственного метаморфоза 
зависит и ход самого проекта.

Собственно содержанием изменений является изменение сферы самой 
предметной деятельности (ПД), которая «сидит» на ее носителях и пере-
живает пошаговые изменения (ПД 1, ПД 2 и т.д.).

Повторим, что гуманитарная экспертиза понимается нами как метод со-
циогуманитарной инженерии, т.е. способ организации и управления соци-
альными и гуманитарными изменениями, происходящими не вне людей, а 
на самих людях, связанными с реализацией проектов, содержанием кото-
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Гуманитарная экспертиза. Принципиальная схема.
ПД – предметная деятельность

Humanitarian expertise. Schematic diagram.
PD – subject activity
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рых является внедрение так называемых умных технологий в различные 
сферы жизнедеятельности человека.

Лишь в узком, привычном, смысле ГЭ можно понимать как оценку гу-
манитарных рисков и негативных, деструктивных последствий внедрения 
умных технологий в жизнедеятельность человека, наблюдаемых в силу 
этого внедрения, и этических проблем, с этим связанных. Об этом в лите-
ратуре много написано [7, 8].

Мы полагаем, что именно поэтому имеет смысл понимать и выстраивать 
ГЭ как метод инициации и управления процессом гуманитарных измене-
ний, происходящих на людях в связи с внедрением технологий, меняющих 
привычный уклад жизни, привычное устройство базовых деятельностей 
людей.

В состав этого метода входят следующие виды работ.
1. Инициация, генезис проектов, порождающих гуманитарный сдвиг, 

имеющих гуманитарные последствия.
2. Организация работ по реализации этих проектов.
3. Оценка проектов с точки зрения возможных гуманитарных послед-

ствий, связанных с реализацией проектов. Проведение процедуры оценки 
гуманитарных рисков и гуманитарного потенциала проекта в рамках защи-
ты и обоснования проекта.

4. Мониторинг процесса реализации проекта, организация сопровожде-
ния проектов.

5. Выработка норм и правил человеческого общежития, необходимых 
в ситуации гуманитарных изменений.

6. Выработка и составление дорожных карт маршрутов реализации про-
ектов, в которых фиксируются моменты и треки гуманитарных изменений 
и сдвигов. В силу сложности и тонкости, проблематичности наблюдения 
за ними они ведутся в виде дневников наблюдений, протоколов, бортовых 
журналов, в которых отмечается корректировка действий по маршруту и 
сопровождению проекта, гуманитарные изменения и метаморфоз участни-
ков проекта.

7. Рефлексивное описание гуманитарных последствий, гуманитарно-
го сдвига на материале конкретной фактуры проекта, его носителей. 
Инвентаризация гуманитарных рисков и гуманитарного потенциала проек-
та в точках движения, важных для корректировки управления навигацией 
проекта.

8. Осуществление приращения проекта, достраивание проекта в его гу-
манитарной составляющей. Выстраивание антропологии проекта.

9. Оценка шага развития при внедрении проекта. Понимание сдвига от 
ПД 1 к ПД 2 (см. рисунок).

10. Сопровождение проекта при его внедрении, запуске и реализации. 
Мониторинг жизни проекта.

11. Выстраивание при внедрении и жизни проекта новых социальных 
связей, новых правил игры, принципов и кодексов. Управление процессом 
социальных изменений через сдвиг в ПД, т.е. собственно социальная ин-
женерия.

ОБЩЕСТВО И ЭКОНОМИКА: ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
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Фактически сказанное предполагает представление образа желаемого 
будущего, который выкладывает перед собой автор проекта – как представ-
ление о себе в будущем, его фактический автопортрет в будущем, после 
прохождения шагов по реализации проекта. В этом заключается и главная 
трудность – выкладывать свой образ будущего. Обычно авторы проектов 
себя не видят в проекте или видят в карикатурном, идеологическом виде, 
представляя себя глазами чужого сознания, или вытаскивают привычные 
представления о себе в прошлом, тиражируя себя в будущее.

Необходимо помнить, что, строго говоря, образ будущего, помышляе-
мый автором проекта, существует в его мышлении. Этот образ ничего не 
отражает, за ним не лежит никакая объективная картина мира. Он не со-
ответствует никакой внешней реальности. Его реальность – мышление 
самого автора проекта. Поэтому фактически реализация проекта предпо-
лагает проведение сложно организованных процедур переноса/перехода 
из реальности проекта в реальность социокультурную. Тем самым автор 
проекта «строит реальный мир соответственно своим идеальным схемам» 
[12, с. 191].

Образ будущего необходимо представить не в виде некоей абстрактной 
идеи или абстрактного образа будущего, не в виде проекта, как это при-
вычно делать при нормах проектирования, а в виде связки исходного со-
стояния, толкавшего автора проекта на инициацию проекта (исток проекта, 
толкающий на самоопределение автора проекта) через шаги по навигации 
проекта, с предельным горизонтом образа будущего. Стяжка между исто-
ком и горизонтом задает энергию для хода всего проекта. Если этой связки 
нет, то проект быстро закончится, исчерпав свою энергию. Эти изгибы и 
торосы, связанные с реализацией проекта и его навигацией, разворачива-
ются на самом авторе проекта и его партнерах, на их пошаговом изменении 
в этой навигации, воплощаясь в личностном и профессиональном мета-
морфозе, и фиксируются в дневнике наблюдений, бортовом журнале.

Инициация проекта

Важно понять, что сама инициация проекта не связана напрямую и не-
посредственно с теоретической работой, не является результатом предва-
рительных исследований каких-то глубинных процессов, также не являет-
ся частью организационной работы автора проекта на его рабочем месте. 
Инициация проекта – это результат и факт его личной и профессиональ-
ной биографии, его личностного и профессионального самоопределения, и 
рождается на стыке его личностного истока и предельного горизонта.

Поэтому по большому счету таких проектов, несущих в себе гумани-
тарные последствия, не может быть много. Большинство проектов, как 
правило, обычно посвящено отдельно взятым аспектам профессиональной 
деятельности, они касаются инструментария работ, ассортимента средств 
в рамках привычной, существующей социальной и профессиональной сре-
ды, устоявшихся норм и привычек, в условиях функционирования в рамках 
неизменной предметной деятельности.

SOCIETY AND ECONOMY: PROBLEMS OF DEVELOPMENT
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Проекты, подлежащие ГЭ, предполагают изменения самой предметной 
деятельности, изменения среды обитания, самих способов реализации и 
осуществления, построения базовой предметной деятельности (далее – 
ПД) (например, образовательной, научной, культурной, медицинской, 
управленческой), изменения норм и правил построения ПД. И потому они 
затрагивают ценностные, смысловые и нормативные опоры этой ПД, в 
силу чего они имеют гуманитарные последствия. А поэтому и становятся 
предметом ГЭ.

Ситуация неопределенности и непредсказуемости порождает заказ на 
ГЭ как на метод социогуманитарной инженерии, имеющей своим предме-
том управление и сопровождение проектов, имеющих непрогнозируемые 
гуманитарные последствия и риски. Поэтому возникает нужда в ГЭ как в 
институции, а не как в отдельно взятых процедурах. В рамках этой инсти-
туции исследование и проектирование выступают подчиненными, вклю-
ченными в более рамочную работу – собственно работу по инженерии гу-
манитарных изменений7.

Автор проекта (преобразователь, инициатор гуманитарного сдвига) в 
таком случае выступает не просто автором проекта в привычном смысле. 
Он – носитель и инициатор гуманитарного сдвига. Стало быть, в его про-
екте должно быть удержано главное – содержание и смысл этого сдвига, 
происходящего, заметим, на нем самом.

Автор проекта в самом проекте в этой связи должен обозначить и себя, 
инициатора сдвига, свое место в предметной деятельности, подвергаемой 
его проектному действию, и показать собственную ситуацию гуманитар-
ного сдвига. Эту ситуацию сдвига он должен удерживать в своей исходной 
схеме сдвига, наполняя ее конкретным содержанием (см. движение автора 
проекта на рисунке).

Обозначая свое место в проекте, его автор обозначает и свое место в 
мире, вводит своим личностным проектным усилием это место. Тем самым 
рождается новая форма жизни, живущая со своей жизненной интенцией и 
вступающая в контакт с другими формами жизни, имеющими свои места. 
Эта форма жизни рождается, имеет искусственно-естественный генезис, 
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7 Институциональный подход к организации экспертизы как социальной инженерии вы-
ражен в ряде работ некоторых авторов [1]. Эти авторы фактически пытались осмыслить экс-
пертизу как «институциональную форму», в категориях работы состязательных институций 
(суда и парламента). Сама экспертиза в ее рамках строится как публичное, открытое состя-
зание разных сторон, сторонников и противников проекта, с выработкой правил состязаний, 
клятвы со стороны автора проекта и его защиты, включая публичные слушания и т.д. Полагаю, 
что подобное копирование и перенос состязательных практик, их устройства в практику со-
циогуманитарной инженерии чревато и спорно. Поскольку данные состязательные институции 
опираются на хорошо разработанную, утвержденную и согласованную нормативную базу в 
виде законов, предписаний, актов и процедур. Таковой базы у гуманитарной экспертизы нет и 
быть не может. Это все равно, что сравнивать поход по неизвестным диким местам в тайге, без 
карты и компаса, с экскурсией по Эрмитажу. Но сама попытка осмыслить экспертизу как ин-
ституциональную форму, с ее правилами, процедурами, кодексом, принципами, устройством, 
позициями – эта попытка вполне обоснована. Но надо отметить, что это хорошее и многообе-
щающее начало, связанное с попыткой осуществить институционализацию экспертизы, про-
должения не получила. Прошло более 20 лет после описанных прецедентов.
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поскольку выступает результатом проектного действия, порождаемого си-
туацией разрыва в ПД, испытываемого на себе автором проекта, включен-
ного в эту ПД. Интенция автора проекта предполагает развитие его формы 
жизни, а разрывы в ПД не позволяют этой интенции осуществиться. Автор 
на себе проживает разрывы в ПД, поскольку его форма жизни встречает 
современные ему тренды развития. Последние создают при встрече с ПД 
ситуацию вызова. Через себя, свою ПД и свой проект автор проекта видит 
действие этих трендов, толкающих его на шаг развития.

Своим проектом как новой формой жизни автор стремится осуще-
ствить шаг развития, переводя ситуацию из ПД 1 в другую стадию (ПД 2), 
стремясь увидеть образ будущего, зону ближайшего развития (ЗБР) (см. 
рисунок).

Но проблема заключается в том, что ЗБР может быть представлена лишь 
в желаемом образе, который не может быть частью исходного проекта по 
определению. Увидеть реальность будущего своей ПД автор проекта не мо-
жет. Поскольку будущего как реальности нет. Образ будущего задается в 
образе через интенцию автора, его самоопределение. Но этот образ встре-
чает сопротивление у других контрагентов, включенных также в эту или 
соседнюю ПД. Другие контрагенты, такие же самостоятельные и рефлек-
сивные, носители иных форм жизни, имеют иное представление о том, как 
далее развиваться или не развиваться ПД (см. среда проекта на рисунке).

Эта ситуация встречи разных видений не может быть полностью спро-
ектирована и упакована в отдельно взятый проект. Поэтому над проектом 
выстраивается рефлексивный метаплан управления проектом и всем сдви-
гом в ПД, и план мониторинга гуманитарного сдвига (большая стрелка 
на рисунке).

В ходе движения проекта происходит его неизбежная трансформация, 
в рамках которого меняется и сам проект, и его автор. Автор проекта до-
страивает себя, свою субъектность и антропологию проекта, дооформляет 
себя до фигуры управляющего гуманитарным сдвигом, которым (управля-
ющим) он ранее не был, он дополняет свое видение, становящееся более 
объемным, достраивает себя до более полного, цельного состояния. Он не 
мог видеть в исходном старте проекта всю ситуацию развития, чреватую 
конфликтами и джокерами. В ходе проекта и сдвига он сам меняется и на-
чинает видеть и уметь то, чего не мог видеть и уметь до запуска проекта.

В этом плане важнейшим в социальной инженерии является не сам про-
ект в его предметности, а управление гуманитарным сдвигом, и возмож-
ность, способность автора проекта переживать и удерживать собственный 
метаморфоз, становиться другим.

Эта позиция управления проектом и гуманитарным сдвигом отличается 
от позиции собственно автора проекта в самом начале (хотя они могут со-
четаться в одном человеке). Она не проектная, она держится на ценност-
ных, смысловых, гуманитарных основаниях, нормах, не могущих быть 
упакованными и формализуемыми в проекте. Они держатся в метаплане и 
задают ценностный смысловой контекст всему движению проекта по гума-
нитарному сдвигу.
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Требования к организации гуманитарной экспертизы 
как к процедуре

Сказанное означает необходимость выделения требований к организа-
ции самой ГЭ как процедуры.

1. Осознание автором зрелости и готовности проекта, осознание го-
товности самого автора. Ощущение автором проекта готовности к изме-
нениям.

2. Полнота, представленность всех участников, имеющих отношение к 
проблемной ситуации, сложившейся в данной ПД. Складывание проектной 
команды.

3. Готовность проекта к защите. Предварительные репетиции защиты. 
Пилотная обкатка, предварительные обсуждения.

4. Подбор и подключение экспертов. В качестве таковых могут высту-
пать как участники, уже включенные в ситуацию, так и приглашенные. 
Требования к экспертам выражаются прежде всего в отношении доверия 
к ним со стороны участников проекта. Этих людей сообщество принимает 
за экспертов. И второе – эти эксперты потому и приглашены, поскольку 
имеют опыт, сходный с данным проектом, данной проблемной ситуацией.

5. Выработка правил коммуникации по проведению процедуры ГЭ. 
Принятие этих правил, их предварительное согласование со всеми участ-
никами процедуры.

6. Составление и согласование списков вопросов, посвященных оценке 
гуманитарных последствий, гуманитарных рисков и гуманитарного потен-
циала проекта. Они выступают реперными ориентирами для организации 
содержательного разговора на самой процедуре оценки. Списки составля-
ются каждый раз под конкретную процедуру оценки проекта в связи со 
спецификой содержания проекта.

7. Выделение отдельной позиции методологов, управляющих организа-
цией процесса инициации и сопровождения процесса реализации проекта.

8. Достраивание авторами проекта его антропологии, доведение до 
целого проекта, до целого всей ситуации изменений, доращивание до со-
стояния соразмерности автора проекта целому, которое всегда больше от-
дельных индивидов.

9. Угадывание джокеров, работа с дикими картами и сопротивлением 
реализации проекта. Минимизация рисков и увеличение возможностей по 
реализации проекта.

Предполагаемые результаты гуманитарной экспертизы

Из сказанного выше следует, что собственно ГЭ есть процессуальная 
форма, в которую могут входить и отдельно проводимые процедуры запу-
ска проекта, его оценки, отдельных фиксаций промежуточных результатов, 
моменты коррекции хода проекта и другие реперные точки продвижения 
авторов проекта, точки навигации и отслеживания.

Понятно, что в этом случае можно говорить не столько о результатах 
ГЭ, сколько об отдельных фиксируемых «следах» пути проекта, который 
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может идти и несколько лет. Стало быть, жизненный цикл проекта стано-
вится частью жизни его носителей8.

Но результатами таких проектов можно все же считать как следы, в 
которых воплощались моменты осмысления и хода проекта, понимания 
его гуманитарного метаморфоза, так и основные итоги, фиксирующие за-
явленные в начале стратегические цели, которые в ходе движения могут 
корректироваться.

Такими следами могут быть статьи, интервью, книги, воспоминания, 
дневники, бортовые журналы наблюдений, кодексы и своды правил и др., 
в которых описываются собственно результаты, точнее, реперные точки, 
фиксирующие значимые для носителей проекта моменты осмысления 
пройденной части пути.
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Аннотация. Цель статьи заключается в анализе положения молодых людей на 
рынке труда в условиях цифровизации российской экономики. Проведенный анализ 
показал, что несмотря на стремительное сокращение численности молодых людей, 
проблема безработицы для них остается крайне актуальной. В результате многим 
приходится искать работу не по специальности, прибегать к неформальной занятости 
и индивидуальным практикам осуществления трудовой деятельности. В этом плане 
цифровые технологии хоть и способствуют расширению возможностей для занято-
сти, могут привести к снижению качества трудовой и повседневной жизни. На основе 
полученных выводов предложены меры, направленные на содействие занятости мо-
лодежи за счет устранения объективных и субъективных барьеров на пути к трудо-
устройству.
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people in spite of their rapid downsize. As a result, a lot of them have to look for work in 
other specialty, appeal to informal employment and individual practices of carrying out 
labor activity. Although digital technologies provide additional opportunities in this regard, 
they can lead to impairment of labor and everyday life. Pursuant to the obtained conclusions 
the paper offered the measures, aimed at the assistance in employment of young people via 
elimination of objective and subjective barriers.

Keywords: unemployment, employment, youth labor market, youth, labor market, 
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Введение

Вопросы занятости имеют особую актуальность для молодежи, кото-
рая традиционно относится к числу уязвимых групп населения (наряду с 
женщинами, инвалидами, лицами старших возрастов, мигрантами и др.). 
Как правило, при выходе на рынок труда молодые люди сталкиваются с 
рядом объективных и субъективных сложностей, препятствующих успеш-
ному трудоустройству: отсутствие профильных вакансий и опыта работы, 
завышенные материальные притязания, недостаточный уровень квалифи-
кации, несоответствие образовательных программ требованиям реального 
сектора экономики и др. В условиях цифровизации, несмотря на все новые 
возможности для занятости, возникают дополнительные риски, связанные 
с поиском работы, что обусловлено причинами, которые находятся как на 
стороне спроса (изменение значимости навыков, размытие границ нацио-
нальных рынков труда и т.д.), так и на стороне предложения (прежде всего, 
формирование новых трудовых стратегий). Усугубляет положение распро-
странение NEET-молодежи, которая не занимается ни трудовой, ни учеб-
ной деятельностью. В частности, в странах Организации экономического 
сотрудничества и развития более чем каждый десятый молодой человек 
относится к данной категории [25]. Аналогичная ситуация наблюдается и 
в России [23].

Сложившиеся реалии могут накладывать серьезный отпечаток на функ-
ционирование молодежного сегмента рынка труда, которому свойственен 
более высокий уровень проникновения цифровых технологий [1]. Причем 
они формируют не только новые контуры занятости (например, когда речь 
заходит о цифровых платформах или удаленной работе), но и способствуют 
развитию содержательного наполнения существующих практик. В то же 
время возможные изменения могут быть куда менее масштабны и не иметь 
большого эффекта для занятости населения в силу страновых, культурных 
и иных особенностей. В этой связи целью нашей работы стал анализ по-
ложения молодых людей на рынке труда в условиях цифровизации россий-
ской экономики.

Исследование проводилось в несколько этапов. Для начала мы обрати-
лись к теоретическим аспектам молодежной занятости, где помимо прочего 
были затронуты сущностные основы рассматриваемой возрастной группы 
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и ее конкурентоспособности на рынке труда. Это позволило сформировать 
целостное представление об изучаемом объекте. Затем перешли непосред-
ственно к общим вопросам и цифровой специфике занятости молодежи в 
современной России. На последнем этапе обобщены основные направле-
ния совершенствования государственной политики в этой области. Подоб-
ная логика изложения последовательно – от теории к практике – раскрыва-
ет особенности положения молодых людей на рынке труда и возможности 
содействия их занятости.

Информационной базой работы послужили преимущественно труды 
отечественных и зарубежных ученых, а также данные официальной стати-
стики и открытые источники сети Интернет. Анализ полученных сведений, 
поиск и отбор которых проводился «вручную» в силу их разнородности, 
осуществлялся при помощи традиционных методов исследования (анализ, 
синтез, описание, обобщение и т.д.).

Основная часть

Теоретические аспекты молодежной занятости. Существуют разные 
подходы к пониманию категории «молодежь». Она может определять-
ся весьма широко – как «общественное образование, обладающее всеми 
признаками социально-демографической группы общества» [5, c. 21], или 
иметь более узкую формулировку, например, «социально-демографическая 
группа общества, объединяемая общими возрастными характеристиками, 
особенностями социального положения и определенным уровнем эконо-
мического развития конкретной территории» [13, c. 11]. Оставляя за рам-
ками исследования дискуссию о различиях в трактовках, согласимся, что 
молодежь как особая социально-демографическая группа характеризуется 
множеством отличительных особенностей (от возрастных и психологиче-
ских до правовых и статусных), которые оказывают большое влияние на 
стратегии поведения на рынке труда.

В научной литературе подчеркивается, что универсальных границ воз-
раста молодежи не существует [15, c. 44]. Чаще всего он определяется в 
пределах от 14 до 30 (или 35) лет, либо от 15 до 29 лет. Согласно Феде-
ральному закону от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ «О молодежной политике 
в Российской Федерации», к молодежи относятся лица в возрасте от 14 
до 35 лет [24]. При этом в законодательной практике отдельно закреплено 
понятие «молодой специалист», которое применяется к выпускникам уч-
реждений профессионального образования. Так, согласно распоряжению 
Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р, молодой специалист – это граж-
данин Российской Федерации в возрасте до 30 лет, имеющий среднее про-
фессиональное или высшее образование, принятый на работу по трудово-
му договору в соответствии с уровнем профессионального образования и 
квалификацией [21]. В этом плане молодежь является куда более широкой 
категорией.

Наиболее значимым вызовом для молодых людей в сфере труда и заня-
тости остается проблема безработицы, которая определяет не только кон-
курентоспособность и степень их интеграции в современный рынок труда, 
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но и социальный статус [10, c. 11]. Последствия неудачного трудоустрой-
ства могут способствовать возникновению ситуаций, при которых многие 
попросту не готовы позиционировать себя специалистами в своей отрасли 
и перестают искать место работы, считая, что это не принесет результата. 
В конечном итоге подобный опыт может выходить далеко за рамки трудо-
вой жизни, оказывая негативное влияние на социализацию и взросление 
[16].

Считается, что молодежный рынок труда необходимо рассматривать как 
«качественно целостный и специфический сегмент общего рынка труда, 
выделяемый на основе функционирования в обществе молодежи как со-
циально-демографической группы» [13, c. 180]. Целесообразность обосо-
бления молодых людей от всех остальных продиктована важностью более 
детального раскрытия особенностей их занятости, которые тесно связаны 
с возрастом выхода на рынок труда:

1. Младшая возрастная группа (от 15 до 19 лет). Она является весьма 
немногочисленной и включает в себя учащихся общеобразовательных уч-
реждений, а также студентов организаций среднего и высшего професси-
онального образования, которые заинтересованы в получении временной 
занятости. Именно в данной группе наблюдается самый высокий уровень 
безработицы, что может быть обусловлено отсутствием у соискателей про-
фессионального образования и опыта работы, ограничениями в части ис-
пользования рабочего времени, низким спросом на такой труд и т.д.

2. Средняя возрастная группа (от 20 до 24 лет). Чаще всего в этом воз-
расте молодые люди заканчивают профессиональную подготовку и впер-
вые выходят на рынок труда, что нередко оборачивается сложностями при 
трудоустройстве, которые находят свое решение по мере накопления опыта. 
В результате уровень безработицы здесь также высок, хотя и существенно 
ниже, чем в предыдущей группе.

3. Старшая возрастная группа (от 25 до 29 лет). Она считается вполне 
самостоятельной, поскольку ее представители приобрели профессию и ква-
лификацию, а также жизненный и профессиональный опыт, необходимый 
для закрепления на рынке труда. Уровень безработицы в данной группе во 
многом соответствует показателям, характерным для населения в целом.

Принимая во внимание объективные и субъективные барьеры, препят-
ствующие трудоустройству, можно сделать вывод, что молодежь не отли-
чается высокой конкурентоспособностью на рынке труда, оценить которую 
достаточно сложно. Некоторые ученые предлагают осуществлять это в два 
этапа: первый этап реализуется в ходе профессиональной подготовки и вы-
работки нужных личностных качеств (первичная конкурентоспособность), 
а второй – непосредственно на рабочем месте (вторичная конкурентоспо-
собность) [9]. Предполагается, что первичная конкурентоспособность 
включает в себя теоретические знания и некоторые практические навыки, 
полученные в ходе учебной и производственной практики, на основании 
чего можно выделить молодого соискателя среди других претендентов на 
вакансию. В свою очередь вторичная конкурентоспособность проявляется 
посредством повышения профессиональной компетентности, что находит 
свое отражение, прежде всего, в трудовой деятельности.
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В последние годы в научной литературе все большее внимание отводит-
ся категории NEET-молодежи (Not in Employment, Education or Training). 
Впервые она упоминается в докладе Правительства Великобритании в 
1999 г. для обозначения группы молодых людей в возрасте 16–18 лет, не 
имеющей постоянного места учебы или работы и не участвующей в про-
фессиональной подготовке. Позже данный термин применялся в офици-
альных документах Евросоюза в отношении молодежи в возрасте от 15 до 
24 лет. Согласно международной практике, NEET-молодежь – это молодые 
люди в возрасте от 15 до 24 лет, которые не учатся, не работают и не уча-
ствуют в профессиональной подготовке. Как правило, причины такого по-
ложения связаны с несоответствием полученного образования требовани-
ям рынка труда, дефицитом рабочих мест в сельской местности [6] и т.д. 
Исход таких событий зависит как от индивидуальных характеристик моло-
дых людей (качество и уровень образования, состояние здоровья и др.), так 
и от родительской семьи (уровень благосостояния и условия проживания, 
многодетность и т.д.).

В структуре NEET-молодежи выделяют две подгруппы: нетрудоустро-
енные и экономически пассивные. Если первые являются временно или по-
стоянно безработными, то к числу вторых могут быть отнесены молодые 
люди, которые имеют проблемы со здоровьем, ухаживают за членами се-
мьи, отчаялись найти работу и т.д. Объединяет обе подгруппы отсутствие 
трудовых отношений и регулярного заработка [2, c. 124]. Последствия 
долгого пребывания в статусе NEET приводят к уменьшению шансов на 
стабильную занятость и получение высоких трудовых доходов. Чаще всего 
такая молодежь получает социальные пособия и иные выплаты от государ-
ства, хотя и может вовлекаться в неформальную занятость.

Общие вопросы занятости молодежи в современной России. Молодое 
поколение выступает важнейшей составляющей трудового потенциала 
страны, поскольку считается наиболее мобильной и физически здоровой 
частью населения, носителем инновационных идей. В этом плане весь-
ма тревожным является устойчивое сокращение численности молодежи. 
Так, на начало 2021 г. значение показателя составило 22,6 млн чел., что 
на 6,2 млн чел. меньше, чем в 2015 г., и на 12,6 – чем в 2002 г. (рисунок). 

ОБЩЕСТВО И ЭКОНОМИКА: ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ

Численность молодежи в возрасте 15–29 лет в период 2002–2021 гг., 
млн чел. (выбор 2002 г. обусловлен проведением всероссийской пе реписи)

Источник: [23]
The number of youths at the age of 15–29 years in the period 2002–2021, 

million people
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Данная тенденция носит крайне негативный характер и приводит к увели-
чению демографической нагрузки, сокращению числа высококвалифици-
рованных кадров, обострению противоречий на рынке труда, что в конеч-
ном итоге может повлиять на экономический рост территории [13].

Не теряет своей актуальности и проблема молодежной безработицы. 
Согласно данным Росстата, в 2021 г. в среднем по населению уровень без-
работицы составил 4,8 %, при этом среди молодых людей в возрасте 15–
19 лет – 28,6 %, 20–24 года – 15,1 %, в возрасте 25–29 лет – 5,9 % (таблица). 
Аналогичная картина наблюдалась и в начале 2000-х годов, что подтвержда-
ет тезис о невысокой востребованности кадров без профессионального об-
разования или находящихся на разных этапах обучения. Гораздо большую 
обеспокоенность может вызывать безработица среди старших возрастных 
групп молодежи, когда невозможность найти стабильную занятость может 
обернуться нежеланием создавать семью и иметь детей, что впоследствии 
отразится на демографической ситуации и рынке труда в стране [3]. Одна-
ко в России нельзя сказать о реальности таких предпосылок.

Уровень молодежной безработицы в России в период 2000–2021 гг., % [23]
The level of youth unemployment in Russia in the period 2000–2021, %

Год
Уровень безработицы, %

В целом среди 
населения

в том числе среди молодежи по возрастным группам
15–19 лет 20–24 лет 25–29 лет

2000 9,8 27,6 16,2 10,6
2005 7,1 26,1 12,8 7,6
2010 7,5 31,8 14,9 8,0
2015 5,6 32,3 14,3 6,2
2020 5,8 27,2 16,2 7,4
2021 4,8 28,6 15,1 5,9

На успешность трудоустройства молодых работников могут влиять 
различные причины. Одна из важнейших – качество профессиональной 
подготовки. Так, данные ВЦИОМ за 2016 г. показывают, что 91 % работо-
дателей отметили нехватку практических навыков выпускников и 53 % – 
теоретических знаний. Около 55 % респондентов оценили общую подго-
товку на среднем уровне, 28 % – на низком и только 13 % – на высоком 
[17]. В результате нехватка профессиональных компетенций у молодых со-
искателей вынуждает работодателей делать выбор в пользу более опытных 
работников. В этой связи в исследованиях отмечается, что переход высших 
учебных заведений на болонский процесс негативно повлиял на качество 
образования [11].

Высокие притязания к новому месту работы также сказываются на 
трудоустройстве. В первую очередь это касается уровня оплаты труда. За-
частую молодежь ожидает более высокого заработка по сравнению с тем, 
который предлагают сотрудникам без трудового стажа, что приводит к уве-
личению продолжительности поиска подходящей работы, необходимости 
переобучения или снижению зарплатных ожиданий.
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Вопросы профессиональной ориентации будущих работников также 
имеют значение на рынке труда, поскольку непосредственно сказываются 
на реализации трудового потенциала как в количественном, так и в каче-
ственном отношении [8]. Молодые люди зачастую не имеют представления 
о перспективах развития рынка труда и выбирают профессию, которая не 
отличается высокой востребованностью в современной экономике, а потом 
вынуждены менять специальность или работать в другой области. Анализ 
текущей ситуации на рынке труда, знакомство с различными профессиями 
и т.д. помогли бы решить проблему, однако текущее состояние системы 
профориентации серьезно осложняет ситуацию. По сравнению с советским 
периодом в наше время отсутствует системная работа в этом направлении, 
которая имеет исключительную важность в условиях рыночной экономи-
ки [10]. Как итог, многие молодые люди работают не по специальности, 
причем в зависимости от уровня образования ситуация может значительно 
усугубляться. Например, доля выпускников 2018–2020 гг. с высшим обра-
зованием, осуществляющих трудовую деятельность по специальности, не 
соответствующей полученному образованию, составляет 26,4 %. В случае 
со средним профессиональным образованием значение показателя куда 
выше (41,4 %) [23].

В общем и целом изменились и профессиональные траектории моло-
дежи. Ранее наиболее привлекательными были профессии ученых, ин-
женеров, врачей. В 2000-х гг. популярностью пользовались бизнесмены 
и банковские работники, сегодня – блогеры, IT-специалисты, дизайнеры 
[10] и т.п., что идет вразрез с потребностями реального сектора экономики 
и, как следствие, оборачивается усилением дисбаланса между спросом и 
предложением на рынке труда и утратой человеческого капитала. Особую 
актуальность данные вопросы приобретают в ракурсе сельской местности, 
где наблюдаются не только более высокие показатели безработицы, но и 
миграционный отток молодежи. Многие молодые люди покидают районы, 
переезжают в мегаполисы для получения профессионального образования 
и, как правило, не планируют возвращаться на малую родину.

В силу большого количества барьеров при выходе на формальный ры-
нок труда молодежь также активно прибегает к неформальной занятости. 
Согласно исследованию международной аудиторско-консалтинговой сети 
«Финэкспертиза», более миллиона россиян моложе 30 лет «исчезли» с 
рынка труда [18]. Данная тенденция отмечается впервые за 10 лет. Экспер-
ты фиксируют уменьшение числа работающей молодежи с 2016 г., однако 
в 2020 г. показатели выросли, что объясняется последствиями пандемии 
коронавируса COVID-19, во время которой была упрощена процедура по-
лучения пособия по безработице, а также увеличен его размер до величины 
МРОТ. Исходя из этого можно сделать вывод о том, что молодые люди не по-
кинули рынок труда, а ушли в неформальную занятость и индивидуальные 
практики осуществления трудовой деятельности. В частности, в последние 
годы наблюдается активное участие молодежи в создании собственного 
бизнеса [12]. В 2021 г. доля молодых людей до 30 лет, работающих не по 
найму, составила 5,6 % (652 тыс. чел.) [23], а число самозанятых среди не-
совершеннолетних только за год увеличилось вдвое (до 77 тыс. чел.) [22].
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Цифровая специфика занятости молодежи в современной России. 
Благодаря развитию цифровых технологий возникают все новые формы 
трудовых отношений. Прежде всего, это было заметно в период первых 
волн пандемии коронавируса COVID-19, когда широкое распространение 
получила удаленная занятость, а также работа через онлайн-платформы 
[3]. Повсеместная цифровизация и возникающая вокруг виртуальная среда 
дают возможность выполнять трудовые обязанности, используя только гло-
бальную сеть Интернет, без личного присутствия на четко определенном 
рабочем месте. В связи с этим у сотрудников, работающих дистанционно, 
появляется возможность самостоятельно регулировать баланс рабочего и 
свободного времени, планировать день с учетом своих психофизических 
особенностей, работать одновременно на нескольких заказчиков и т.д. Не-
случайно молодежь чаще прибегает к таким практикам, нежели более воз-
растные группы (19 против 10 % среди населения в целом в 2022 г.) [20].

Рынок удаленного труда постоянно расширяется. Он привлекает моло-
дых людей свободной самоорганизацией, возможностью работать из лю-
бой точки мира и экономить на издержках, связанных с нахождением на 
рабочем месте (транспортные расходы, бизнес-ланчи и т.д.). Кроме того, 
«популярность дистанционной занятости обусловлена и тем, что данный 
тренд способствует расширению границ рынка труда и включает в пол-
ноценную трудовую деятельность особые категории населения, которые 
не могут полноценно работать в офисе» [14, c. 86]. При этом удаленный 
режим работы повышает мобильность рабочей силы и ведет к снижению 
уровня безработицы, что весьма актуально для молодежи.

Несмотря на привлекательность подобного рода практик, они не лише-
ны слабых сторон. Так, молодые люди на «удаленке» испытывают опасе-
ния из-за необходимости платить налоги при нерегулярном и низком дохо-
де, социальной незащищенности, ухудшения материального достатка [5]. 
Нельзя не обратить внимание и на сложности в вопросах взаимодействия 
с коллегами и руководством, обучения на рабочем месте и карьерного 
роста. Кроме того, дистанционная занятость может негативно повлиять на 
социализацию молодых сотрудников, а наличие отвлекающих факторов 
(поломка оборудования, отсутствие обособленного места, развитие гипо-
динамии и др.) может отрицательно сказываться на производительности 
труда [14, c. 88].

Современное поколение более предрасположено к цифровым отрас-
лям и лучше усваивает необходимые компетенции. В этой связи меняют-
ся и требования к человеческому капиталу молодежи. В настоящее время 
ценится не только высокая квалификация, но и мобильность, креативное 
мышление, знание программирования, владение цифровыми системами 
[7]. Также растет спрос на социальные, технические и другие, более высо-
кие когнитивные навыки [26]. В результате довольно сложно сказать, какие 
профессии будут востребованы в ближайшие 10 лет. Эксперты предпола-
гают, что необходимо ориентироваться не на специальности, а именно на 
конкретные навыки, которые помогут приспособиться к новшествам со-
временного рынка труда [19]. В противном случае молодые люди могут 
быть подвержены рискам технологической безработицы и на первых порах 

SOCIETY AND ECONOMY: PROBLEMS OF DEVELOPMENT



ВЕСТНИК НГУЭУ. 2023. № 1 55

надеяться лишь на низкоквалифицированный труд. Однако такая перспек-
тива во многом зависит от текущей структуры экономики.

Тем не менее в сложившихся реалиях можно с уверенностью говорить 
о профессиях, интерес к которым постоянно растет. К их числу относят IT-
специальности: в течение последнего года спрос на программистов в Рос-
сии увеличился на 72 % [19]. При этом конкуренция между кандидатами на 
вакансии небольшая, поскольку высококвалифицированных специалистов 
в этой области не так много. В частности, в 2021 г. на одну вакансию про-
граммиста приходилось всего 1,4 резюме. Востребованными также оста-
ются разработчики, тестировщики и аналитики.

Заключение

Проведенное исследование подтвердило широко известный тезис об 
уязвимости молодых людей на рынке труда. На фоне сокращения числен-
ности молодежи в РФ проблема безработицы не теряет своей актуально-
сти. Отсутствие опыта работы и необходимой квалификации, завышенные 
материальные притязания и ряд других факторов осложняют процесс тру-
доустройства. Поскольку выход на формальный рынок труда сопряжен со 
множеством объективных и субъективных барьеров, молодые люди часто 
делают выбор в пользу неформального сектора экономики или работают не 
по специальности, что негативно сказывается на трудовой и повседневной 
жизни. Облегчить положение молодежи во многом помогает рынок уда-
ленного труда, заметно расширяющий возможности для занятости. Однако 
при всех имеющихся плюсах цифровизации присутствуют риски, которые 
могут привести к уязвимости положения молодых работников на рынке 
труда (например, в части доступа к социальным гарантиям). Кроме того, с 
развитием современных технологий повышаются и требования к молодым 
специалистам. Так, помимо высокой квалификации и наличия определен-
ных компетенций, наблюдается рост спроса на когнитивные навыки, креа-
тивное мышление, мобильность и т.д.

Молодые люди играют важнейшую роль в развитии трудового потен-
циала страны, поэтому их положению на рынке труда должно уделяться 
особое внимание. Для обеспечения содействия занятости в условиях циф-
ровизации экономики необходимо усилить работу по обновлению перечня 
специальностей и учебных программ, в том числе с учетом наиболее вос-
требованных компетенций. Совершенствование системы профориентации 
на всех уровнях образования, а также реализация программ временной 
занятости (краткосрочные и длительные стажировки) призваны снизить 
долю молодых людей, работающих не по специальности. Отсутствие опы-
та работы и необходимой квалификации осложняют процесс трудоустрой-
ства, поэтому целесообразно также продолжить обсуждение инициативы о 
введении налоговых льгот для предприятий и организаций, принимающих 
на работу молодых специалистов. Несмотря на привлекательность новых 
форм занятости (удаленная, платформенная и т.д.) для молодежи, пробле-
ма их нормативного регулирования становится все более острой в связи 
с отсутствием действенных механизмов по преодолению негативных по-
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следствий прекаризации. В итоге многие из обозначенных вопросов носят 
злободневный характер и уже много лет являются предметом оживленной 
дискуссии без какого-либо видимого результата, что лишь подчеркивает 
важность исследований в этой области.
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Аннотация. Книгоиздание представляет собой самостоятельный сектор эконо-
мики, который в условиях происходящих трансформаций нуждается в разработке 
успешных стратегий, в том числе коммуникационных. Целью статьи стоит изучение 
самопозиционирования как одного из элементов корпоративной коммуникации ве-
дущих российских книжных издательских групп и издательств. Основным методом 
является контент-анализ соответствующих информационных блоков на официальных 
Internet-страницах 15 лидеров отечественного книгоиздания. В результате установле-
но самопозиционирование с использованием семи компонентов, среди которых наи-
более часто встречаются «Продукция», «История» и «Лидерство». Стоит отметить, 
что ряд книгоиздателей делают акцент на решении сверхзадач. Компании используют 
преимущественно разные наборы компонентов, что говорит об индивидуальности их 
подходов к самопозиционированию. Частота встречаемости отдельных компонентов 
неочевидным образом связана с монополизацией отечественного книжного рынка. 
В целом использование рассматриваемого элемента корпоративной коммуникации 
лидерами книгоиздания России может быть признано вполне зрелым, хотя для успеш-
ного самопозиционирования могут потребоваться и другие компоненты.
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Abstract. Book publishing is an individual sector of economy, which needs 
development of successful strategies, also communicational, in the conditions of the ongoing 
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communication of the leading Russian book publishing groups and publishers. The principal 
method is content-analysis of the relevant information blocks from the official Internet-
pages of 15 leaders of the domestic book publishing. The results outline self-positioning 
with seven components, among which the most frequent are “Production”, “History”, and 
“Leadership”. Notably, some book publishers emphasize on solution of super-tasks. The 
companies use chiefly different sets of components, which fact implies individuality of their 
approaches to self-positioning. The frequency of some components is linked unexpectedly 
to the monopolization of the domestic book market. Generally, the use of the considered 
element of corporate communication by the leaders of book publishing in Russia can be 
judged rather mature, although successful self-positioning may require some additional 
components.

Keywords: business communication, publishers, content-analysis, industrial market, 
managerial strategies
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Введение

Современное социально-экономическое развитие нередко описывается 
в контексте крупных трансформаций, одной из которых видится цифро-
визация [3, 10, 39]. Не оспаривая такой точки зрения, стоит отметить, что 
цифровизация выражает ускорение общественного прогресса. При этом 
она происходит на фоне постепенной, но, вероятно, более масштабной 
трансформации, связанной с переходом от глобализма к постглобализму [9, 
23, 32]. Соответствующие процессы интересны не только с сугубо теорети-
ческой, философской точки зрения, но и как реальные факторы влияния на 
отраслевое развитие и его долговременные тренды [22, 35, 36]. Очевидным 
образом издательская деятельность и, в частности, книгоиздание самым 
тесным образом связаны с действием этих факторов. Соответствующие 
идеи представили в своих работах А.Н. Баланов [1], Т.Л. Воробьева [4], 
П.Н. Тесля [11], В.В. Харитонов [12], Я.Л. Шрайберг [13], а из иностран-
ных специалистов – П. Данет [21], Х.-А. Кордон-Гарсия и М. Муньос-Рико 
[20], Ж. Сапиро [45], А. Стейнер [47], Т. Хилл [27]. С одной стороны, циф-
ровизация обеспечивает новую технологическую основу для издания книг, 
но при этом способна снизить спрос на печатную продукцию. С другой 
стороны, в условиях постглобализма книги формируют столь необходи-
мые каналы культурного обмена, но при этом дистрибутивные механизмы 
и география спроса претерпевают изменения.

Ситуацию в отечественном книгоиздании охарактеризовала С.Ю. Бар-
сукова [2]. В частности, в своей работе она отметила, что при сохраняю-
щемся на достаточно высоком уровне разнообразии книжной продукции 
(порядка 100 тыс. изданий в год и более) за последнее десятилетие общий 
тираж изданий сократился более, чем в 1,5 раза. И по числу изданий, и 
по общему тиражу преобладает учебно-методическая литература, а дет-
ская литература обходит художественную по тиражу, но уступает по чис-
лу изданий; стоит обратить внимание на катастрофически малую долю на 
рынке научно-популярной литературы [2]. В той же статье [2] признается 
высокая степень монополизации российского книжного рынка. Такое со-
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стояние книгоиздания, характеризующееся как перспективностью, так и 
определенной проблематичностью, вкупе с действием вышеотмеченных 
факторов предопределяет необходимость тщательной разработки новых 
и/или оптимизации ранее сформулированных корпоративных стратегий 
для соответствующих субъектов бизнеса. Они имеют различные составля-
ющие, в том числе стратегии коммуникации бизнес-информации, которые 
необходимы для взаимодействия с партнерами, посредниками, конкурен-
тами, государственными органами и корпоративными клиентами. Более 
того, само по себе содержание распространяемой информации в той или 
иной степени отражает предпочитаемые стратегические приоритеты, уста-
новленные для конкретной бизнес-единицы. Изучение коммуникации и ее 
связи с общей корпоративной стратегией как в целом, так и в применении 
к отдельным отраслям составляет самостоятельное и довольно быстро раз-
вивающееся направление современных исследований в области экономики 
и управления [15, 19, 30, 44, 46].

Целью настоящей работы является изучение самопозиционирования как 
одного из элементов корпоративной коммуникации ведущих российских 
книжных издательских групп и издательств. Акцент на лидерах книгоиз-
дания связан с двумя обстоятельствами, а именно их значительной вовле-
ченностью в стратегирование и наличием соответствующей информации 
для анализа в открытом доступе, а также той исключительной ролью, кото-
рую они играют на рынке с высокой степенью монополизации. Более того, 
лидеры способны целенаправленно или произвольно формировать модели 
бизнес-поведения для более мелких участников рынка, и, следовательно, 
обращение к их опыту важно для понимания принципов, которые распро-
страняются в отечественном книгоиздании.

Концептуальная основа

Представления о книгоиздании как самостоятельном секторе экономи-
ки, а также особенностях управления его организациями систематически 
рассматриваются в научной литературе. Будучи сравнительно немногочис-
ленными, они тем не менее отличаются значительной «глубиной» прора-
ботки и тематическим разнообразием. Обобщение ранее опубликованной 
информации позволяет выделить основные аспекты книжного бизнеса и 
соотнести с ними сформулированные отечественными и зарубежными спе-
циалистами идеи (табл. 1). В свою очередь, это дает возможность утверж-
дать, что данный сектор характеризуется наличием ряда особенностей и 
при этом довольно динамичен, конкурентен, а потому требует разработки и 
имплементации комплексных стратегий. Несомненно, достижение ряда за-
дач, а именно успешности конкуренции, выстраивания бизнес-коллабора-
ций и взаимодействия с общественными институтами, требует активного 
использования механизмов корпоративной коммуникации.

Хотя корпоративные стратегии могут раскрываться полностью, такая 
практика не представляется эффективной в силу того, что соответствую-
щие документы содержат представляющую коммерческий интерес инфор-
мацию, но еще больше из-за их значительного объема и подчас техниче-
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Таблица 1
Аспекты книгоиздательского бизнеса в контексте исследовательского опыта

Aspects of the book publishing business in the context of research experience
Тема Основные идеи Источник

Рынок Общая характеристика состояния и трендов на 
книжном рынке, а также выделение его основ-
ных сегментов

К. Кальярекос и др., 
2005 [28]

Разработка комплексной модели, описывающей 
и объясняющей национальный (РФ) книжный 
рынок; определение инструментария его опти-
мизации

В.В. Глинский, 2008 
[5]

Разработка понятия о национальном (США) 
книжном рынке и процессах его монополизации 
вследствие «горизонтальных» слияний и погло-
щений

А. Греко, 1999 [25]

Активность крупных корпораций на националь-
ном (США) книжном рынке и их функции

М. Левин, 1996 [33]

Анализируется региональный (Краснодарский 
край, РФ) книжный рынок, функционирование 
которого вносит вклад в формирование социо-
культурного пространства

Н.Г. Щерба 
и О.М. Уржумова, 
2011 [14]

Инновации 
и устойчивость

Индивидуальные особенности управления, кор-
поративная культура и организационная комму-
никация оказывают существенное влияние на 
издание электронных книг в стране (Германия) 
с хорошо развитым книжным рынком

К. Бушов и др., 2014 
[18]

Разработка комплексных представлений об 
устойчивости, социальной и экологической от-
ветственности в книжном бизнесе, подчеркивает 
необходимость их учета в формировании соот-
ветствующих бизнес-моделей

С. Тян и Б. Мартин, 
2012 [49]

Предлагается основа для определения социаль-
ной ответственности книжного бизнеса в город-
ском пространстве (Барнаул, РФ)

Е.С. Кобинцева, 2012 
[8]

Менеджмент 
и маркетинг

Обращается внимание на изменение понима-
ния книгоиздателями своего бизнеса: с создания 
контента на клиентоориентированность; суще-
ствует потребность в соответствующей коррек-
ции стратегических подходов на уровне органи-
зации и человеческих ресурсов

К. Кальярекос и др., 
2005 [28]

Предлагаются инструменты стратегического 
управления брендами на книжном рынке, под-
черкивается многоуровневость брендирования 
продукции в данной отрасли

И. Пицаки, 2011 [41]

Интеграция книжного бизнеса и библиотек фор-
мирует стратегический интерес в книгоиздании

Ю.А. Горшков, 2007 
[6]

Анализ имплементации организационных стра-
тегий книгоиздателями на национальном (Испа-
ния) рынке в условиях цифровой трансформации

М. Магадан-Диас 
и Х. Ривас-Гарсия, 
2022 [34]

Продвижение организаций сферы книгоиздания 
в сети Internet предполагает использование спе-
цифических навыков, что повышает требования 
к сотрудникам, отвечающим за эту деятельность

Л.П. Дашков, 2012 
[7]
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ской сложности. В этой связи особую важность представляют отдельные 
элементы корпоративной коммуникации (табл. 2). Среди них наиболее из-
вестны и концептуально проработаны миссии и декларации устойчивости. 
В настоящее время важнейшим способом использования этих элементов 
является их размещение на официальных Internet-страницах организа-
ций. Собственно именно осознание важности сети Internet для раскрытия 
корпоративных стратегий и способствовало разработке представлений об 
указанных элементах, а также принципов их изучения. Последнее сводит-
ся к поиску таких элементов в корпоративной документации или на офи-
циальных Internet-страницах, проведению их типизации, интуитивному 
или стандартизированному выделению их компонентов, замеру частоты 
использования последних в однородной выборке элементов одного типа 
(см. литературу в табл. 2).

Таблица 2
Элементы корпоративной коммуникации

Elements of corporate communication

Элемент Суть Основные работы

Миссия Ключевые стратегические принципы 
организации, определяющие ее иден-
тичность

И. Алегре и др., 2018 [15], 
Б. Барткус и др., 2002 [17], 
Дж. Пирс и Ф. Дэвид, 
1987 [40]

Видение Целевые ориентиры организации, опре-
деляющие планируемую траекторию ее 
развития

С. Кантабутра и Г. Эвери, 
2010 [29]

Предназначение Объяснение смысла ее существования /
создания организации

А. Фитцсиммонс и др., 
2022 [24]

Ценности Общечеловеческие понятия, признан-
ные важными в организации и регла-
ментирующие поведение в коллективе

Д. Николл, 1993 [37], 
Р. Осборн, 1991 [38]

Обращения 
руководства

Персонализированное выражение стра-
тегических интересов организации

К. Раджандран и Ф. Таиб, 
2014 [43]

Декларация 
устойчивости 
(в различных 
формах)

Основные признаки социальной и эко-
логической ответственности организа-
ции, отражающие ее готовность к реше-
нию неэкономических сверхзадач

И. Балог и др., 2022 [16], 
Э. Ким и Т. Лайон, 2015 [31], 
В. и В. Рагупати, 2019 [42]

Самопозицио-
нирование

Открытое представление организации, 
призванное сформировать общее впе-
чатление о ней

Д.А. Рубан и Н.Н. Яшалова, 
2022 [44]

Самопозиционирование – это текстовой (реже графический или сме-
шанный) блок информации, в котором дается краткая характеристика кон-
кретной организации, определяющая суть ее деятельности, связанной со 
стратегическим положением на рынке (общем или отраслевом). Обычно 
его можно обнаружить на основной Internet-странице (титульное само-
позиционирование, подробно рассмотренное в [44]) или в разделах с на-
званием «О компании», «О нас» и т.п. (техническое самопозициониро-
вание). Тем не менее такие блоки информации могут присутствовать и в 
организационных документах, т.е. они необязательно встречаются только 
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в Internet-пространстве. Важность этого элемента определяется тем, что 
потенциальные партнеры, конкуренты, представители административных 
органов, клиенты (в том числе корпоративные) нуждаются в получении 
элементарных сведений об организации, которые, в свою очередь, имеют 
большое значение для формирования правильного и/или желаемого образа 
последней. Необходимость такого элемента коммуникации в книгоиздании 
очевидна и может объясняться спецификой как этой деятельности, так и 
конкуренции на монополизированном рынке. При этом наибольший инте-
рес представляет техническое самопозиционирование (на нем фокусиру-
ется настоящее исследование), так как основные Internet-страницы многих 
книгоиздателей логичным образом посвящены их продукции и нередко ин-
тегрированы с онлайн-магазинами.

Материалы и методы

В качестве материала для настоящего исследования используется ин-
формация, представленная на официальных Internet-страницах ведущих 
российских книгоиздателей, блоки которой могут быть отнесены к тех-
ническому самопозиционированию. В общей сложности она собрана для 
15 издательских групп и издательств, которые выделяются по числу вы-
пущенных непериодических изданий и/или суммарным тиражам. Для 
определения объектов анализа использовались соответствующие рейтинги 
[51]. Где требуются и, возможно, сведения из них корректировались с уче-
том недавних слияний бизнес-структур и/или дополнялись. Если несколь-
ко издательств входят в состав издательской группы, то анализировалась 
Internet-страница последней; при этом связанные с ней издательства ис-
ключались из анализа. С учетом этих процедур и изначальной неполноты 
данных, выборка объектов не могла не оказаться в определенной степени 
произвольной, однако, как представляется, она довольно полно характери-
зует лидеров книгоиздания России и, следовательно, служит целям данного 
исследования. Стоит подчеркнуть, что проанализированные издательские 
группы и издательства не называются в настоящей работе. Потребность в 
такой анонимности связана с желанием следовать нормам научной этики и 
диктуется важностью избежать даже случайного вызова репутации и ком-
мерческим интересам бизнес-структур, тем более что указание названий 
компаний не добавило бы никакой существенной информации к изложе-
нию результатов исследования.

Собственно анализ самопозиционирования лидеров книгоиздания Рос-
сии следует общепринятым принципам изучения элементов корпоратив-
ной коммуникации (см. выше) и реализуется в три этапа. На первом этапе 
проводится предварительное изучение содержания блоков информации 
с целью выделения наиболее распространенных компонентов (подобно 
тому, как это было сделано ранее для миссий [40]). На втором этапе со-
держание блоков изучается еще раз и более тщательно, чтобы зафиксиро-
вать присутствие выделенных компонентов и тем самым охарактеризовать 
распространение последних по анализируемым компаниям (аналогично, 
как это сделано при анализе титульного самопозиционирования [44]). 
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На третьем этапе скомпилированная таким образом информация подверга-
ется простым процедурам количественного анализа, предполагающим из-
мерение частот встречаемости каждого из компонентов, а также среднего и 
медианного числа компонентов в блоках.

Результаты

Анализ технического самопозиционирования ведущих издательских 
групп и издательств России показывает, что в соответствующих инфор-
мационных блоках может быть выделено семь компонентов (табл. 3). Это 
свидетельствует о достаточном разнообразии подходов к характеристике 
компаний в этом секторе экономики. Стоит обратить внимание на обо-
значение сверхзадач, в качестве которых книгоиздатели указывают вклад 
в развитие интеллектуального потенциала страны, личностное развитие 
читателей, реализацию образовательных проектов, сохранение культурных 
ценностей. Возможность выделения данного компонента и его содержа-
ние указывают на осознание частью отечественных книгоиздателей обще-
ственно-культурного значения их деятельности. Еще необходимо выделить 
такой условный компонент, как «Деятельность». По своей сути он не обе-
спечивает достижение целей самопозиционирования, однако соответству-
ющая информация нередко включается в данный информационный блок. 
Это может рассматриваться как свидетельство своего рода недопонимания 
сути самопозиционирования и его важности.

Таблица 3
Компоненты информационных блоков самопозиционирования книгоиздателей

Components of information blocks of self-positioning book publishers
Обозначение Компонент Пояснение

АТР Атрибутика Информация о руководстве, наградах, достижениях и т.п.
ДЕЯ Деятельность Указание контактной информации, спектра оказываемых 

услуг и их стоимости и т.п.
ИСТ История Описание развития компании (как правило, со времени 

ее основания)
ЛИД Лидерство Заявка на успешность позиционирования на рынке (как 

правило, национальном)
ПРО Продукция Указание авторов, жанров, книжных серий и т.п.
СВЕ Сверхзадачи Участие компании в решении задач, которые выходят 

за рамки собственно книгоиздательской деятельности
СТР Структура Объяснение внутреннего устройства компании

Присутствие компонентов в проанализированных блоках информации 
отличается неравномерностью (табл. 4). Как можно увидеть, наиболее ча-
сто встречается компонент «Продукция», который доминирует в самопо-
зиционировании лидеров книгоиздания. Стоит добавить, что размер это-
го компонента, т.е. длина соответствующего текста, часто существенно 
превышает всю прочую информацию в блоках самопозиционирования. 
Примерно половина компаний обозначает свое лидерство. Весьма часто 
присутствует компонент «История» и примерно в половине случаев – «Ли-
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дерство». Реже всего компании позиционируют себя путем обращения к 
своей деятельности, что является позитивным с учетом сказанного выше 
об этом компоненте. Добавим, что сравнительно редкие отсылки к структу-
ре действительно больше подходят именно издательским группам, которые 
не преобладают среди рассматриваемых компаний.

Таблица 4
Распространение компонентов по информационным блокам 

самопозиционирования книгоиздателей
Distribution of components across information blocks of self-positioning 

book publishers

Компании
(анонимно – см. выше)

Компоненты (см. обозначения в табл. 3)
АТР ДЕЯ ИСТ ЛИД ПРО СВЕ СТР

А + + + + +
Б + +
В + +
Г + + +
Д + + + +
Е + +
Ж + +
З + + + + +
И + + + +
К + + + + +
Л + + + +
М + + + +
Н + + + +
О + + +
П + + +

Общее кол-во 6 3 11 8 15 5 4
Встречаемость, % 40 20 73 53 100 33 27

Среднее и медианное число компонентов в информационных блоках са-
мопозиционирования равно 3, 5 и 4 соответственно. При этом ни в одном 
случае самопозиционирование не использует менее двух и более пяти ком-
понентов (табл. 4). Такая ситуация означает, что книгоиздатели применяют 
довольно гибкие стратегии коммуникации в данном аспекте, фокусируясь 
на строго определенном наборе характеристик своих компаний. Приме-
чательно также, что рассматриваемые компании довольно часто исполь-
зуют разные (в определенном смысле уникальные) наборы компонентов 
(табл. 4). Возможно, это отражает поиск индивидуальных подходов к само-
позиционированию.

Обсуждение результатов

Полученные в ходе проведенного анализа результаты заслуживают 
объяснения. Выделение семи компонентов, каждый из которых встречает-
ся не менее трех раз, использование обычно трех-четырех из них, а так-
же индивидуализация при формировании их наборов, отмеченные выше, 
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в совокупности указывают на зрелость подхода лидеров книгоиздания 
России к техническому самопозиционированию на официальных Internet-
страницах. Это может показаться отчасти удивительным с учетом степени 
мопополизации рынка [2], когда меньшая множественность конкуренции 
могла бы способствовать снижению интереса руководства компаний к ка-
честву стратегической бизнес-коммуникации. Можно предположить, что 
доминирование крупных игроков на секторальном рынке, напротив, спо-
собствует привлечению грамотных специалистов, которые понимают важ-
ность самопозиционирования независимо от характера конкуренции.

Доминирование компонента «Продукция» неудивительно, так как соб-
ственно издательские инициативы определяют и саму суть, и успешность 
деятельности рассматриваемых компаний. Гораздо больший интерес пред-
ставляет наличие таких компонентов, как «Лидерство» и «История». Зна-
чительная частота встречаемости первого из них может показаться оче-
видной с учетом того, что данное исследование фокусируется именно на 
лидерах. Однако с учетом монополизации рынка [2] заявление о лидерской 
позиции излишне. Возможно, книгоиздание выглядит довольно специфич-
ным направлением деятельности, что компенсируется в бизнес-коммуни-
кации декларацией лидерства. Подтвердить это предположение или сфор-
мулировать новое возможно только в ходе отдельного исследования, в ходе 
которого анализировались бы мнения управленцев, ответственных за стра-
тегическую бизнес-коммуникацию. Что касается истории, то значительное 
присутствие данного компонента может объясняться консервативностью 
книгоиздания в целом, равно как и своего рода гордостью руководства ком-
паний тем, что они оказались способны успешно развивать свой специфи-
ческий бизнес в течение длительного времени.

Решение разнообразных сверхзадач отмечается не столь часто, однако 
оно присутствует в трети информационных блоков самопозиционирова-
ния. Эта доля может быть признана довольно существенной, так как ини-
циативы вне рамок издательской деятельности в масштабе, достаточном 
для самопозиционирования, являются добровольным выбором компании. 
Их упоминание в рассматриваемых информационных блоках свидетель-
ствует о «продвинутом» отношении к корпоративной коммуникации. Важ-
но отметить, что наличие таких сверхзадач вполне соответствует новей-
шим представлениям теории менеджмента об инновационных подходах к 
ведению бизнеса [26]. Книгоиздатели, для которых установлено самопо-
зиционирование через сверхзадачи, явно акцентируют на чем-то большем, 
чем «стандартная» социальная ответственность. Содержание сверхзадач 
(см. выше) указывает на инициативы в интересах государства, некоторые 
из них являются также и патриотическими.

В данной работе фиксировалось распространение только тех компо-
нентов, которые удается выделить в рамках собранного материала. Однако 
информационные блоки самопозиционирования могут включать и другие 
компоненты, обращаясь к аспектам книгоиздания, которые не были де-
кларированы проанализированными компаниями. Как минимум, к числу 
таких компонентов могут быть отнесены «Персонал» и «Экология». Хотя 
современное книгоиздание – высокотехнологический процесс, оно сохра-
няет субъективный подход в части как селекции произведений для публи-
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кации, так и их дизайна, формирования серий и т.п. В подобных условиях 
персонал требует особого внимания [50]. Если обратиться к изученному 
самопозиционированию, то вышеотмеченная субъективность прослежи-
вается, однако она неперсонифицирована, а обеспечивающий успешность 
компаний персонал, будучи ценнейшим организационным ресурсом, не 
выходит на первый план. Упоминание персонала единично и кратко, а по-
тому не могло быть выделено в самостоятельный компонент. Книгоиздание 
довольно тесно связано с экологической проблематикой [48, 49]. Однако ни 
отдельного компонента, ни сверхзадач, касающихся окружающей среды, в 
проанализированных блоках информации не обнаружено, что указывает на 
недооценку важности экологических императивов в компаниях.

Заключение

Проведенное исследование обращает внимание на самопозиционирова-
ние книгоиздателей на их официальных Internet-страницах как самостоя-
тельный элемент корпоративной коммуникации, уже функционирующий в 
данном секторе экономики. Видится возможным сделать три общих выво-
да. Во-первых, самопозиционирование ведущих книгоиздателей в России 
осуществляется с использованием семи компонентов, при этом распро-
странено использование трех-четырех компонентов. Во-вторых, чаще все-
го при самопозиционировании обращается внимание на продукцию, исто-
рию и лидерские позиции компаний, однако при этом стоит отметить также 
отсылки к решению сверхзадач (в том числе государственного значения). 
В-третьих, содержание информационных блоков самопозиционирования 
лидеров книгоиздания России оказывается зрелым и при этом демонстри-
рует использование различных подходов, однако в них не отражены аспек-
ты деятельности компаний, связанные с персоналом и экологией.

Теоретическая значимость настоящей работы двояка. Во-первых, она 
расширяет представления о возможностях корпоративной коммуникации. 
Во-вторых, в ней обращается внимание на отраслевую (секторальную) 
специфику бизнес-коммуникации. С практической точки зрения, полу-
ченные результаты важны не столько для описания ситуации с самопози-
ционированием на книжном рынке страны, сколько для обобщения соот-
ветствующего отечественного опыта. Он может использоваться прочими, 
в том числе менее крупными компаниями данного сектора. Более того, 
видится возможным дать рекомендацию по диверсификации содержания 
информационных блоков за счет отражения в них значимости персонала и 
экологизации. Основное ограничение настоящей работы связано с тем, что 
она фокусируется на контент-анализе конкретного элемента корпоратив-
ной коммуникации. В ходе последующих исследований могут быть про-
анализированы также эффективность использования этого элемента, его 
соответствие корпоративным стратегиям и взаимоотношение с другими 
элементами. Для этого потребуются проведение социологических иссле-
дований и постановка экспериментов. Перспективы дальнейшего изучения 
определяются также необходимостью анализа самопозиционирования в 
других отраслях/секторах экономики, что будет способствовать в том числе 
стандартизации компонентов соответствующих информационных блоков.
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Аннотация. В статье рассматривается история развития финансов как экономи-
ческой категории – от возникновения ее первичных форм в Древнем мире и до нашего 
времени. Развитие категории финансов тесно увязывается с экономическим разви-
тием общества и этапами становления экономических учений. Анализируется вклад 
каждой экономической эпохи и некоторых экономистов в содержание финансов. От-
мечаются в этом процессе особенности вклада Российской истории в целом, в том 
числе периода плановой экономики. В статье подчеркивается простая экономическая 
истина – деньги надо уметь собирать и деньги надо уметь тратить – государство имеет 
право собирать налоги в бюджет как свою экономическую основу, но оно же имеет 
обязанности перед своим населением потратить собранные средства на его же благо.
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of society and the stages of the formation of economic teachings. The contribution of each 
economic era and some economists to the content of finance is analyzed. In this process, the 
peculiarities of the contribution of Russian history as a whole and, among other things, the 
period of the planned economy are emphasized. The article emphasizes a simple economic 
truth – money must be able to collect and money must be able to spend – the state has the 
right to collect taxes in the budget as its economic basis, but it also has the obligation to its 
population to spend the collected funds for its own benefit.
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После подробного анализа значительного массива экономической лите-
ратуры по поставленной проблеме автором сформулировано максимально 
корректно, полно и обобщенно, что понимают современные экономисты 
под финансами как экономической категории. Это определенные эконо-
мические отношения, возникающие в процессе формирования, распреде-
ления, перераспределения и использования денежных средств, имеющих 
строго целевой характер – формирование экономической основы государ-
ства. В этом аспекте финансы становятся инструментом распределения 
и перераспределения национального дохода (НД) и наполняются новым 
экономическим содержанием, которое выражается в поддержании пропор-
ций в процессе его движения, в общественном воспроизводстве. На это же 
направлено и государственное регулирование экономики (ГРЭ), государ-
ственная бюджетная политика и политика налогообложения. Иначе говоря, 
определенные пропорции в движении НД и ВВП поддерживаются в ходе 
государственного регулирования экономики между всеми участниками фи-
нансовой системы страны. Одновременно с ГРЭ и реализации финансовых 
отношений происходит контроль за формированием и расходованием де-
нежных средств. Но, прежде всего, финансовые отношения являются про-
изводственными отношениями, так как их существо – это принудительное 
отчуждение собственности, притом неэквивалентное и невозвратное. С та-
кой формулировкой содержания финансов и финансовых отношений мож-
но спорить, не соглашаться, опровергать, уточнять, но оппоненты, скорее 
всего, будут не согласны с чем-то конкретным, будут предлагать и предла-
гают свои собственные соображения по тому или другому поводу и будут 
правы, настаивая на своем. Дело в том, что расхождения между авторами 
будут минимальными, они не будут существенно менять содержание ска-
занного выше. Вся дискуссия утонет в несущественных мелочах. Задача 
же работы заключается в том, чтобы показать исторически, посмотреть, 
как данная экономическая категория развивалась вместе с экономическим 
и социальным развитием человеческого общества и стала той, что есть она 
сегодня. Тогда все разногласия в среде экономистов в ее понимании сами 
собой отпадут и останутся лишь небольшие, но несущественные различия, 
которые будут следствием всего лишь анализа финансов и финансовых от-
ношений в различных аспектах их реализации и в различных сферах на-
циональной экономики.
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Заглянем поглубже в историю – к самому началу зарождения финан-
сов. Известно, что для появления денег объективно необходимыми были 
четыре исторические предпосылки в развитии человеческого общества. 
Это развитие и углубление общественного разделения труда, постепенный 
переход первобытных племен в рамках натурального хозяйства от простого 
продуктообмена к об мену товарами и производству товаров, имуществен-
ное обособление производителей товаров – собственников изготовляемой 
продукции и возникновение первых государственных образований в Древ-
нем мире. Все четыре предпосылки появления денег работали каждая в от-
дельности и в совокупности. Но нас в данном случае конкретно интересует 
четвертая предпосылка появления денег.

Надо оговорить здесь, что сам термин «финансы» в экономической на-
уке и политике государства появляется лишь в XVII–XVIII в., но выражае-
мые им экономические отношения появились за 3–4 тыс. лет до н. э., одно-
временно с появлением именно первых государственных образований в 
Древнем мире. Документально можно подтвердить их наличие еще в конце 
четвертого тысячелетия до нашей эры в Древнем Лагаше – в Месопотамии 
и Древнем Египте. Дело в том, что для появления «государства» требуется 
твердая экономическая основа. Необходимо было содержать тех людей, ко-
торые представляют собой аппарат управления, служат в армии, охраняют 
границы и т.д. Люди, занятые на государственной службе в любом ее виде, 
сами уже не могли заниматься производством и обеспечивать себя сред-
ствами существования. Все им нужное в этом отношении должны были 
обеспечивать те люди, то население, которое они объединяют, обслужива-
ют и защищают. Экономически объективно, стало быть, неотвратимо, воз-
никают налоги – принудительные взносы материальных ценностей в казну 
государя и государства. Таким образом, экономической основой государ-
ства экономически объективно становятся налоги в любой их форме, по-
ступление которых следует упорядочивать, определять, взимать и считать. 
Иначе говоря, неотвратимо возникают экономические отношения отчужде-
ния части собственности граждан в пользу государства.

Естественно, первоначально налоги взимались в натуральной форме, но 
от этого их содержание как финансовых отношений не менялось. Хорошо 
известны фрески на стенах дворцов вавилонских и ассирийских царей, а 
также на дворцах в Древнем Египте, где изображены цари, восседающие 
на троне, а их верноподданные несут и складывают к их ногам животных, 
зерно, фрукты, вино и т.д. Все, что производилось в стране, служило нало-
говым платежом. Просто это была их исторически первоначальная форма. 
Однако с развитием товарно-денежных отношений наиболее удобной во 
всех смыслах формой взимания налогов стала денежная форма как более 
ликвидная и совершенная [1, с. 18].

Иначе говоря, финансовые отношения не меняют свой характер и свое 
содержание только из-за того, что они могут быть реализованы в натураль-
ной форме или в других неденежных формах. Даже сегодня, например, вы-
плата заработной платы продукцией завода, где работник трудится, выпла-
та дивидендов в акционерной компании акциями, векселями и т.д. Здесь не 
важна форма реализации финансовых отношений, а важно сохранение их 

FINANCE, ACCOUNTING AND ANALYSIS



ВЕСТНИК НГУЭУ. 2023. № 1 79

экономического содержания. И в этом процессе для понимания сущности 
финансов огромное значение имеет понимание их роли в общественном 
воспроизводстве, а также экономический строй общества, природа и функ-
ции государства.

Из вышеизложенного очевидно, что финансовые отношения в первую 
очередь возникают между государством и населением. Углубимся чуть-чуть 
в историю финансовых отношений, например, Киевской Руси. В аспекте 
рассматриваемой проблемы представляет большой интерес такая древне-
русская форма реализации финансовых отношений между государством 
и населением, как «полюдье». Полюдье – это ежегодный объезд князя со 
своей дружиной подвластных ему территорий и сбора дани за год. Таким 
образом, экономическая и финансовая функция «полюдья» состояла в том, 
что, обходя племена и общины, князь кормился сам и кормил дружину. Тут 
очень интересная лингвистическая особенность слова «кормился – корм-
ленье». Практически всегда слово «кормленье» понимают в его прямом и 
первоначальном смысле – кормиться. Но князь, обходя свои земли, не толь-
ко действительно кормился в чисто продовольственном значении и запа-
сался кормом на целый год, собирая подати, но и «кормил» людей в чисто 
правовом отношении. «Кормил» здесь имеет смысл «кормчего» (кормчий), 
т.е. управляющий, управленец. Он ведь не только взимал налоги и пода-
ти, но и чинил суд, примирял враждующие роды и племена, устанавливал 
правила их взаимоотношений, защищал обиженных и наказывал тиранов, 
отражал набеги врагов и укреплял границы своих владений. Стало быть, 
князь не только отчуждал часть собственности своих подданных, но и реа-
лизовывал по их отношению и свои обязанности – быть верховным судьей, 
чинить справедливость, быть защитником и т.д. Выступал как верховный 
управляющий. Однако «полюдье» (натуральные налоги) в Древней Руси 
выступало, как и везде натуральные налоги, в качестве переходной фор-
мы финансовых отношений. Сначала возникновения первых племенных 
союзов древних славян подати платили натурой: скотом, мехами, медом, 
воском. С появлением государственных образований в Киевской Руси ста-
ли платить князю и натурой, и деньгами – серебряными гривнами опреде-
ленного веса, т.е. деньгами.

Количество сбора дани первоначально не имело определенности, под-
ношения отдавали добровольно-принудительно, как признание власти кня-
зя. Но попытка князя Игоря в 945 г. повторно собрать дань со своих поддан-
ных закончилась трагедией. Возле древнерусского города Искоростень его 
дружина была разгромлена возмущенным народом, сам князь убит, там же 
похоронен. «Там же похоронен» на Руси означало позорную смерть. Дело 
в том, что никем тогда размер, место и время сбора дани никак не опреде-
лялись. Все это зависело от воли и прихоти князя.

Позже, после гибели мужа, княгиня Ольга жестоко отомстила за его 
смерть, но… последовали совершенно экономически содержательные ре-
шения, носящие исключительно правовой характер. Ведь до этого случая 
размеры дани, место и время сбора не определялись заранее, а зависели от 
случая, что приводило к недовольству населения. В 946 г. княгиня Ольга 
была вынуждена установить «уроки», т.е. фиксированные размеры дани, 
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а также время и место ее сбора («погосты»). Единицей обложения были 
«дым» (двор или семья). Территория Киевской Руси была поделена на про-
винции. Каждую административную единицу стало возглавлять придвор-
ное лицо, именуемое тиуном. Такими реформами княгине Ольге удалось 
предотвратить раскол государства на отдельные княжества [5].

Реформы княгини Ольги имели революционное значение в развитии 
финансов на Руси, хотя для этого понадобилась основательная военная 
встряска самой Руси, приведшая к трагической гибели князя Игоря. Впер-
вые были в правовой форме определены не только размеры податей и пра-
ва князей (государства), но и их обязанности по отношению к подданным. 
Иначе говоря, данное событие обозначило не только такую функцию фи-
нансов, как аккумулирующую, что было всегда, но и возвестило функцию 
распределительную. Можно сказать, был заложен первый ген социальной 
политики государства. На Руси впервые были обозначены законодательно 
права и обязанности государства в финансовой сфере.

При Владимире Мономахе «полюдье» окончательно перешло на денеж-
ную форму, хотя, по желанию князя, могли собрать его и в натуральной 
форме. На Руси возникла полноценная налоговая система, реализующая 
финансовые отношения между государством и населением в денежной 
форме, наполняя категорию «финансы» новым содержанием.

В той или иной форме развитие категории «финансы» проходило оди-
наково во всех странах. Естественно, со своими национальными особен-
ностями, где-то раньше, где-то позже, но, в принципе, одинаково. И это 
исторически и экономически закономерно, так как тогда не существовало 
никакого теоретического обоснования возникновения стройной и логичной 
налоговой системы. Такая основа возникла с появлением первого целост-
ного экономического учения – меркантилизма.

Весьма интересен и необычен вклад меркантилистов в теорию финан-
сов. Тогда еще не было такого понятия, но идеи, которые они разрабатыва-
ли, относились именно к финансам. Они впервые в экономической истории 
сформулировали учение о платежном балансе страны, о доходной и расход-
ной его частях и показали, что этот баланс должен быть активным. А для 
этого они вывели весьма живучий и объективный экономический прин-
цип – готовые товары надо продавать подороже, а покупать их подешевле. 
Принципиально важно, чтобы страна экспортировала готовую продукцию, 
а покупала дешевые сырье и материалы. А их идея о том, что заработная 
плата должна быть на невысоком уровне с целью повышения прибылей 
торговцев и производителей напрямую относится к регулированию финан-
совых отношений. Не говоря уже о том, что они сформулировали главное 
условие финансовых отношений – выигрыш одного субъекта рынка непре-
менно означает проигрыш другого, вплотную подойдя к формулировке по-
нятия «финансовый инструмент».

До меркантилистов государственная казна и казна монарха не отлича-
лись друг от друга. Это давало монарху свободно и по своему усмотрению 
распоряжаться средствами государственного бюджета. Учение же меркан-
тилистов о платежном балансе страны заложило мину замедленного дей-
ствия под такое бюджетное устройство. При учреждении в Англии в 1696 г. 
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Первого Английского банка в качестве Центрального вопрос разделения 
средств монарха от государственных встал ребром, и вскоре это произо-
шло во всех странах Европы. Финансы и финансовые отношения встали 
на твердую законодательную основу и обрели определенность и конкрет-
ность. Так были заложены экономические основы появления науки каме-
ралистики.

Известный российский меркантилист И.Т. Посошков, сподвижник 
Петра Великого внес достойный вклад в развитие теории меркантилизма 
именно в части категории финансов. Особенно это касается сельскохозяй-
ственного производства. Он ратовал за четкое законодательное отделение 
помещичьей и крестьянской земельной собственности, на этой основе нор-
мативно определять размеры крестьянских повинностей, барщины и об-
рока, чтобы не было произвола помещиков и они не устанавливали бы их 
по своей воле. Нормативы всех крестьянских повинностей должны быть 
четко увязаны с размерами крестьянских наделов.

Физиократы внесли выдающийся вклад в развитие категории финан-
сов. Особенно это видно в трудах французского физиократа Ф. Кенэ, кото-
рый впервые показал в своей работе «Экономические таблицы» (1757 г.) 
распределение новой стоимости между классами в движении. Да и само 
понятие классов впервые сформулировал именно он. Ф. Кенэ показал на 
конкретном количественном примере воспроизводственную функцию фи-
нансов – обеспечивать непрерывные, постоянно повторяющиеся экономи-
ческие процессы. Внес огромный вклад в теорию налогов, подведя под нее 
классовую основу.

В результате определенного синтеза меркантилизма и частично учения 
физиократов возникла и развилась наука под названием «Камералистика». 
которая развивала только один аспект меркантилизма – исследование спо-
собов и методов пополнения государственного бюджета, говоря современ-
ным языком. Термин «камералистика» возник в Германии в XVIII в. Дан-
ная наука изучала способы извлечения максимальных доходов в пользу 
казны и, что очень интересно, в соответствии с содержанием этой теории 
в университетах Германии готовили специалистов в области государствен-
ной службы, а именно в области государственных финансов. Позднее стали 
готовить чиновников для управления и другими отраслями, особенно госу-
дарственным имуществом. Первые кафедры камералистики были открыты 
в 1727 г. Камералистика была полноценной наукой, так как она не только 
исследовала пути и способы пополнения казны, но и развивала, и привива-
ла будущим государственным чиновникам ответственность за улучшение 
экономического и нравственного состояния граждан.

Камералистика как наука тесно связана с именами И.Г. фон Юсти и 
Й. фон Зонненфельса. Ими «была построена общая система финансовой 
науки, – считает В.П. Шпалтаков, – где излагались ее основные положе-
ния, впервые разграничивались финансовая наука и финансовая политика. 
Рассмотрены были не только условия пополнения казны, но и правила го-
сударственных расходов: они должны сообразовываться с доходами и всем 
имуществом, а также приносить обоюдное благо для государя и его под-
данных» [4, с. 7]. И с его мнением необходимо согласиться. С чем нельзя 
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согласиться, так это с тем, что, якобы, к концу XIX в. камералистика пре-
кратила свое существование как самостоятельная наука. Да, действитель-
но, в университетах Европы и России ее перестали преподавать. И само 
название науки исчезло. Но те проблемы, которые были ее предметом, 
стали уделом менеджмента, государственного регулирования экономики, 
бюджетной политики и т.д. Я с полной уверенностью могу утверждать, что 
сегодняшние вузы типа РАНХиГС являются материальным воплощением и 
развитием камералистики на практике.

Особое место в развитии финансов как экономической категории при-
надлежит А. Смиту, великому шотландскому экономисту, создавшему де-
тально проработанную теорию налогообложения и другие аспекты теории 
финансов – распределение доходов: заработной платы, прибыли, земель-
ной ренты, процента.

Аксиомой стали четыре принципа налогообложения, выработанные 
А. Смитом. Эти принципы были простыми, ясными, недвусмысленными 
и понятными.

Принцип равенства и справедливости. Подданные государства должны 
участвовать в содержании правительства соответственно их доходу, каким 
они пользуются под покровительством и защитой государства. Соблюде-
ние этого положения или пренебрежение им приводит к так называемому 
ра венству или неравенству обложения.

Принцип определенности. Налог, который обязывается уплачивать каж-
дое отдельное лицо, должен быть точно определен, а не произволен. Срок 
упла ты, способ платежа, сумма платежа – все это должно быть ясно и опре-
деленно для плательщика и для всякого другого лица.

Принцип удобства. Каждый налог должен взиматься в то время и тем 
способом, когда и как плательщику должно быть удобнее всего платить 
его. Устранить по максимуму формальности и упростить саму процедуру 
уплаты налогов.

Принцип экономности и эффективности. Государство должно стре-
миться к максимальному сбору налогов при минимальных издержках на их 
сбор. Каждый налог должен быть так задуман и разработан, чтобы он брал 
и удерживал из карманов народа возможно меньше сверх того, что он при-
носит казначейству государства [3, c. 588].

Сущность налога как финансового отношения характеризуется прежде 
всего тем, что он взимается с новой, только в этом году произведенной сто-
имости: прибыли, заработной платы и земельной ренты. Именно поэтому, 
например, с вложенного в банк вклада налог не взимается, а с процентов, 
набежавших за год на него, взимается. Именно такая система налогообло-
жения считается справедливой. Она должна защищать права собственности.

Собранные денежные средства или налоговые поступления расходуются 
исключительно на общенациональные нужды. И именно поэтому налоговая 
система и ее исполнение должны быть транспарентными. Если налогопла-
тельщик в этом убежден, он не пытается скрыть свои доходы от налого-
обложения, а платит их как законопослушный гражданин своей страны.

Итак, налоги платить необходимо. Ведь они представляют собой «взно-
сы граждан, необходимые для содержания... публичной власти» (К. Маркс). 
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Следовательно, размер налогового бремени определяется суммой расходов 
государства на исполнение минимума его функций: управление, оборона, 
суд, охрана порядка и т.д. Очевидно, чем больше функций выполняет госу-
дарство, тем больше налогов нужно ему собирать. Таким образом, налоги 
выражают обязанность всех юридических и физических лиц, получающих 
доходы, участвовать в формировании финансовых ресурсов государства.

Д. Рикардо, строго придерживаясь своей теории производительного и 
непроизводительного труда, государственные услуги относит к непроиз-
водительному труду. Стало быть, налоги – это отчуждение государством 
части произведенного продукта капиталистами, рабочими и фермерами, 
а точнее, прибыли, заработной платы и земельной ренты. Это негативная 
сторона налогообложения: производители финансово содержат тех, кто за-
нят непроизводительным трудом.

Особое место в развитии теории финансов в аспекте налогообложения 
принадлежит А. Лафферу, разработавшему простой и понятный критерий 
определения оптимального размера налогообложения – кривая Лаффера. 
Она отражает зависимость доходов госбюджета от налоговых поступлений 
(см. интерпретацию кривой автором данной работы на рисунке).

На оси ординат откладываем доходы госбюджета, на оси абсцисс – на-
логи. Хорошо видно, что при определенном высоком уровне налогов пред-
приниматели лишаются возможности эффективного накопления, расши-
рения произ водства, а следовательно, и стимула делать это. Производство 
сокращается, сокращаются прибыли, вслед за этим сокращается база на-
логообложения и доходы госбюджета уменьшаются.

Если же налоговые ставки сократить, то произойдет уменьшение дохо-
дов госбюджета только в кратковременном периоде. Но через год-два из-за 
расширения базы налогообложения, при тех же налоговых ставках, доходы 
госбюджета быстро возрастают, а главное, они будут гарантированными и 
прогнозируемыми. В точке с доходы государства максимальны.

На графике она соответствует ставке налога примерно в 45 %. А вот в 
точках а и b доходы госбюджета будут одинаковыми. В точке b ставка на-
лога соответствует примерно 60 %, но в силу названных выше причин до-
ходы государства соответствуют точке а, где ставка налога примерно 35 %. 
По замыслу налогового управления, 
при ставке налога b1 доходы государ-
ства должны соответствовать уровню 
доходов b′ – b, на самом же деле доходы 
находятся на уровне а′. Отрезок а′ – b 
на оси ординат характеризует потери 
государства от недополучения нало гов, 
которым соответствует сокращение 
производства с точки b1 до точки а1, на 
оси абсцисс – потери производителей и 
потребителей. Таким образом, А. Лаф-
фер не только выявил связи между 
ставками налогов, доходами бюджета 
и налоговой базой – об этом писали и 

Кривая Лаффера
Laffer curve
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раньше, но и определил чисто математически, что существует некий кри-
тический уровень налогообложения, за который заходить никак нельзя, так 
как оно станет препятствием для экономического роста.

Налоговая система должна быть законодательно безупречной и основа-
тельно проработана таким образом, чтобы стимулировать процесс перехо-
да страны к рынку, а не тормозить этот переход [2, с. 412].

Трудно переоценить вклад в развитие теории финансов великого ан-
глийского экономиста Дж.М. Кейнса, который поднял науку о финан-
сах на новую ступень. Обычно, характеризуя кейнсианство, экономисты 
совершенно справедливо подчеркивают его зерно, суть, центральную 
идею – государственное регулирование рыночной экономики. Однако это 
обобщенно. В действительности же данная обобщенная идея выражается 
в следующем финансовом постулате – основным инструментом государ-
ственного регулирования экономики является его бюджетная политика, 
направленная на рост эффективного спроса. Дж. Кейнс объясняет, как им-
пульсы от изменения эффективного спроса распространяются в экономике: 
при данной склонности к потреблению уровень совокупного дохода опре-
деляется размерами инвестиций; при заданной предельной эффективности 
капитала (ожидаемая доходность новых капитальных благ, соотнесенная 
с их рыночной ценой) объем инвестиций определен процентной ставкой; 
при заданном предпочтении ликвидности норма процента определена 
уровнем совокупного дохода и количеством денег. Главная особенность 
теории денег Кейнса – это обоснование предпочтения ликвидности, цен-
тральным моментом которого является представление о деньгах не только 
как о средстве обращения, но и как о запасе богатства, а в условиях неопре-
деленности – средстве защиты от экономической несостоятельности. Это 
заставляет в условиях кризиса увеличивать объем сбережений. От пред-
почтения ликвидности не отвлекает даже возможность получения более 
высоких доходов при большей процентной ставке. В этот момент процент 
перестает влиять на кассовые остатки. Предпочтение ликвидности стано-
вится абсолютным. В экономике возникает «ликвидная ловушка». В свете 
рассматриваемой проблемы кейнсианство утверждает, что:

1) предпочтение ликвидности может держать процентные ставки на 
слишком высоком уровне;

2) в условиях неопределенности наиболее разумная политика в области 
заработной платы состоит в поддержании устойчивого общего уровня де-
нежной заработной платы;

3) воздействие на процентную ставку государство может и должно ока-
зывать через прямые государственные инвестиции, которые выступают 
как средство стабильности на рынке капиталов. Не представляет большого 
труда, чтобы понять – главная финансовая идея этих рассуждений Кейнса 
заключается в том, что высокий процент ведет к торможению процесса на-
копления. Экономика, по словам Кейнса, оказывается в ловушке, которую 
сама же себе и поставила. Именно в такую ловушку угодила российская 
экономика за 2014–2016 гг. Необходимо обратить внимание, что за указан-
ные три года кризиса российские банки и корпорации увеличили свои при-
были на 75 %, а инвестиции в производство сократились на 40 %. Парадокс! 
При росте прибылей наблюдается отрицательное накопление. Как видно из 
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сказанного, Кейнс из примерно такой же экономической ситуации, как се-
годня в России, делает совершенно противоположный вывод – необходимо 
снижение нормы процента и решительное государственное вмешательство 
в экономику. Все послевоенное (1945 г.) экономическое развитие мира сви-
детельствует об активном внедрении кейнсианских методов регулирования 
финансово-кредитного механизма рыночной экономики. Удивительно то, 
что и в 2008 г., и в 2014 г. все страны строго следовали Кейнсу, кроме Рос-
сии. Даже в условиях проведения специальной военной операции на Укра-
ине. Если в июле 2020 г. ключевая ставка ЦБ была на уровне 4,25 %, в июле 
2021 г. – 6,50, в феврале 2022 г. – 9,50, то сразу после 24 февраля того же 
года она взлетела до 20 %. Вопреки рецептам кейнсианства. Однако Пра-
вительство РФ все-таки кое-что усвоило из уроков этого учения и медлен-
но, но верно под его давлением ЦБ ключевую ставку снижает: в апреле 
2022 г. – 17,0 %, май – 14, июнь – 11, июль – 8,0 и наконец она застыла на 
отметке 7,50 % до настоящего времени [6].

Какие же уроки в области финансов преподнес нам Кейнс? Раз совре-
менная рыночная экономика не может динамично развиваться без государ-
ственного регулирования экономики, государство просто обязано проводить 
свою финансовую политику в этом направлении в следующих аспектах:

– через налоговую политику. При помощи налогов возможно не только 
перемещение сбережений населения в инвестиции, но и повышение заня-
тости населения, стимулировать потребления, а следовательно, ускорить 
экономический рост;

– активное использование бюджетной политики, особенно в тех отрас-
лях национальной экономики, куда неохотно идет частный капитал. Кроме 
того, через развитие партнерства между частным и государственным капи-
талом стремиться к полной занятости, а значит, к экономическому росту;

– через проведение политики дешевых денег, поддержание низкой нор-
мы процента в кредитной сфере и всячески поддерживать и развивать дея-
тельность фондового рынка.

Таким образом, Дж.М. Кейнс обосновал регулирующую роль государ-
ства в формировании и развитии современных финансовых отношений и 
финансовой политики.

Как известно, экономической и социальной сущностью финансов яв-
ляется формирование твердой экономической основы государства. Это их 
целевая функция. Их квинтэссенция. В связи с этим возникает очень инте-
ресная проблема с так называемыми «неналоговыми доходами» государ-
ственного бюджета. Ведь они тоже его формируют и в немалой степени. 
Но, к сожалению, наша статистика не дает информацию по статье «нена-
логовые доходы». Хотя в статистике есть такая графа. А ведь очень ин-
тересно, какую долю они занимают в доходах государственного бюджета. 
На примере информации Росстата об исполнении государственного бюд-
жета РФ за 2021 г. удалось приблизительно подсчитать постатейно – они 
составили более 3500 млрд руб. Это примерно 15 % от всех поступлений. 
Но здесь возникли две проблемы в используемой статистической инфор-
мации. Например, таможенные пошлины там не входят в перечень нена-
логовых поступлений, а многие статьи неналоговых поступлений скрыты 
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в «прочих доходах». Поэтому информация о них весьма приблизительная. 
Почему же эта информация вызывает такой интерес?

Дело в том, что возникает очень существенный вопрос – можно ли от-
нести статьи неналоговых доходов к финансам? Возникают ли по их пово-
ду финансовые отношения, если в качестве критерия определения финансов 
взять те специфические особенности, которые отличают финансы от денег?

Например, что из себя экономически представляет пошлина? Это при-
нудительный и обязательный платеж субъекта рынка государству за то, что 
оно оказало ему какие-то услуги и, тем самым, облегчило или помогло в 
предпринимательской деятельности. Иначе говоря, пошлина собирается не 
со всех субъектов рынка, а только с тех, кто нуждается в помощи государ-
ства, и кто вступает с соответствующими органами власти в партнерские 
отношения по поводу получения определенных услуг. Таким образом, по-
шлина выражает равноправные взаимные партнерские отношения, харак-
теризующиеся эквивалентностью отношений. Налоги же не только прину-
дительны, но и неэквивалентны, односторонни и всеобщи. Пошлина же 
платится только за оказанные услуги.

Сбор – это обязательный взнос, целенаправленный платеж, адресность 
которого уже указывается в его названии. Сбор также вносится в государ-
ственные или муниципальные органы власти за оказание ими определенных 
услуг: лицензий на охоту, за предоставление права на торговлю и т.д. Отно-
шения, возникающие при сборах, тоже являются эквивалентными и добро-
вольными. Вы (государственные органы власти любого уровня) мне оказы-
ваете определенные услуги, а я Вам за это плачу определенную сумму денег. 
Отличия сборов от налогов те же, что и у пошлин. Определенно и пошлины, 
и сборы непосредственно идут в бюджеты разных уровней и формируют их 
доходную часть, но по своему экономическому содержанию не являются на-
логами. Отличать налоги от неналоговых сборов чрезвычайно важно, так как 
они являются важнейшим элементом организации государственного бюдже-
та, его структуры и характеризуют его целевую направленность.

Таким образом, экономические отношения, возникающие по поводу 
взимания пошлин и сборов, имеют двойственный характер. Во-первых, 
поскольку эти сборы напрямую поступают в государственную казну и 
принимают весьма активное участие в ее формировании, они создают на-
прямую экономическую основу государства. Стало быть, они выражают 
финансовые отношения и, естественно, являются финансами. Во-вторых, 
плательщики пошлин и сборов за это получают эквивалентные по значимо-
сти государственные услуги, и, следовательно, эти платежи добровольные, 
а не принудительные, они не связаны с отчуждением части собственности, 
являются равноправными. Стало быть, они выражают простые отношения 
обмена и по своей внутренней природе денежные, но не финансовые.

Аналогичная проблема возникает с природой финансовых отношений в 
эпоху социализма. Развитие финансовой системы в эпоху плановой эконо-
мики осуществлялось в значительной части через развитие налогообложе-
ния. Поскольку любые аналогии с экономикой царской России, оценивае-
мой политически как деспотическая, были исключены, молодая советская 
власть сначала отменила все привычные налоги и объявила о политике 
«военного коммунизма», превратившей финансовую систему России во 
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всеобщее отчуждение, в настоящий грабеж крестьянства. Однако вскоре 
большевики поняли свой стратегический финансовый промах и в 1921 г. 
круто изменили налоговую политику введя продналог и новую экономи-
ческую политику – НЭП. Трудно переоценить положительные стороны 
данного решения, особенно в отношении продналога. Достаточно сказать, 
что за 4–5 лет после его введения в экономике страны обозначился стреми-
тельный экономический рост.

Ни одна страна не может развиваться без своей экономической осно-
вы – бюджета, формируемого через сбор налогов. Налоговая система Со-
ветской России развивалась вместе с развитием страны и часто менялась 
в зависимости от проводимой властями политики. В Советском Союзе по-
явилась уникальная налоговая система в основном негативного порядка. 
Вводились налоги, не виданные ранее ни в одной стране, которые то вводи-
лись, то отменялись. Однако постоянными в течение существования плано-
вой системы были следующие – тоже уникальные в своем роде. Например, 
на бездетность и малосемейность, налог с оборота, сельхозналог, на скот, 
подоходный, на тунеядство, транспортный, на землю.

Особенно поражали своей неординарностью налоги на сельское на-
селение. Например, владельцы приусадебных участков платили налоги 
на животных – на крупный рогатый скот. Стали платить налоги на любую 
живность: овец, коз, собак, птиц. Более того, сельское население платило 
налоги на посадки – фруктовые деревья, ягодники.

После Великой Отечественной войны были возрождены, в своем роде 
феодальные, натуральные налоги на сельское население: яйцами, шерстью, 
маслом, мясом. Если крестьянин не держал скотину, он обязан был упла-
тить денежный их эквивалент. Учитывая же тот факт, что до 1966 г. труд 
колхозника не оплачивался деньгами – деньги были большой редкостью на 
селе – можно представить себе, с какими трудностями сталкивалось сель-
ское население в уплате налогов.

В принципе, основным налогоплательщиком в СССР были крестьяне, 
так как рабочие платили только налог на доход. А неработающие граждане – 
те самые экзотические налоги: на тунеядство, на бездетность и т.д. Но эти 
налоги были временными, а налоги на крестьян постоянными. Недаром и 
серьезные советские исследователи, и особенно западные историки пришли 
к выводу, что СССР в Великой Отечественной войне победил в чисто эко-
номическом аспекте благодаря колхозному строю и конкретно – колхознику.

Удивителен и экономически абсурден был налог на тунеядство. Поража-
ет список тунеядцев. Это фарцовщики, работающие на дому белошвейки, 
незамужние бездетные женщины, архитекторы, поэты и писатели, не явля- 
ющиеся членами Союза писателей, актеры, не работающие в театрах и т.д.

Советская налоговая система предполагала, что 96 % отчислений шли в 
госбюджет. Оставшиеся 4 % перераспределялись в ПФ, на зарплаты и мо-
нетизацию производства. Каждый, кто не вносил свою долю в эти 96 % по-
ступлений, признавался «паразитом». Это, конечно, политическая экзотика, 
но возникает очень интересный вопрос – были ли все вышеперечисленные 
налоги по своему экономическому и финансовому содержанию, действи-
тельно, налогами? Тем более финансами. Главным критерием и финансов, 
и собственно налогов является отчуждение созданной производителями 
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новой стоимости. А как оценить налог, взимаемый государством с доходов 
государственных предприятий? Платежи государственных предприятий не 
отвечают критериям определения налогов. Ведь финансовые отношения 
в процессе уплаты налогов должны выражать отчуждение собственности 
от одного субъекта рынка к другому. От одного собственника убывает, а 
другому – прибывает. Экономически такого явления нет – собственник то 
один, но есть организационно. По существу, «налоговые платежи» при 
социализме были элементарным распределением произведенного нового 
продукта, его стоимости. С этой точки зрения налогами, выражающими 
финансовые отношения, могли быть только те налоговые платежи, которые 
выплачивались колхозами и самим сельским населением, ибо колхозы отно-
сились к коллективной, кооперативной собственности. Тоже общественная 
собственность, но на более низкой ее ступени обобществления. О финан-
совом и налоговом содержании выплат сельского населения за содержание 
крупного рогатого скота, за фруктовые посадки, за мелкую птицу и т.д. не 
приходится сомневаться. Там, действительно, шло принудительное, без-
возмездное, неэквивалентное отчуждение части ими созданной стоимости. 
Стало быть, «налоговые платежи» государственных предприятий и совхо-
зов на селе, хоть и формировали около 80 % государственного бюджета, но 
не выражали никаких финансовых отношений. Следовательно, происходи-
ло, как отмечено выше, простое перераспределение созданной стоимости 
между субъектами общественного производства.

Об этом же говорит и другой важнейший аспект развития финансовых 
отношений – кредит. Кредитование предприятий было широко развито при 
социализме. Но в плановой экономике постоянно нарушалось действие од-
ного из важнейших принципов кредитования – его возвратность. Именно 
принцип возвратности наиболее четко формирует и подчеркивает финан-
совый характер кредитования, ибо в нем фиксируются отношения соб-
ственности на созданную новую стоимость и отчуждение ее части в виде 
процента за кредит (платность). Но при социализме широко практикова-
лось «прощение кредитных долгов». Суммы этого «прощения…» или спи-
сывания долгов поражали. Они доходили до 50 % объемов государствен-
ного бюджета. Нетрудно убедиться в том, что такое списывание долгов 
поощряло предприятия брать кредиты, а потом не возвращать их. Такие 
финансовые отношения иначе, чем ущербными или квазифинансовыми на-
звать нельзя. Здесь наблюдаем еще один случай перераспределения обще-
ственных денежных средств, притом самое неэффективное экономически. 
Практика, ставшая одной из самых весомых причин последовавшего краха 
плановой экономики.

Совсем другая экономическая и финансовая картина вырисовывается 
в расходной части государственного бюджета страны при плановой эко-
номике. Не будем забывать, что формирование госбюджета – это реализа-
ция прав государства на сбор налоговых и неналоговых платежей, чтобы 
сформировать экономическую основу государства. В этом аспекте можно 
посмотреть, какие платежи взимали с населения страны власти. Здесь они 
проявили чудеса изобретательства.

Расходная же часть госбюджета характеризует реализацию на практике 
обязанностей государства перед своим населением. В этом смысле бюджет 
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страны при плановой экономике, как нигде и никогда, полностью выра-
жали финансовые отношения. Настолько полно и глубоко, что их можно 
считать эталоном реализации финансовых отношений вообще, ибо во всем 
мире не было страны, где бы так полно и всеохватно были защищены и 
гарантированы социальные и экономические запросы граждан стран – на 
образование, здравоохранение, физическую культуру и спорт, науку и т.д. 
Таким образом, государственный бюджет плановой экономики как выра-
жение, квинтэссенция финансовой системы страны имел глубокое вну-
треннее противоречие – в доходной его части финансовые отношения не 
отвечали требованиям, критериям отнесения их к финансовым. Они были 
уродливыми, однобокими. В них присутствовала огромная доля волюнта-
ризма, отсебятины, политического расчета, величина и разнообразие ко-
торых зависели от личности первого лица страны. Этот феномен можно 
назвать «эффектом князя Игоря».

В итоге констатируем, что так называемая финансовая система плано-
вой экономики была неэффективной в доходной своей части и зашла в ту-
пик при переходе к более высоким ступеням научно-технического прогрес-
са. Она стала тупиковым ответвлением исторического развития финансов 
и показала, что в этом направлении финансовые отношения затухают. В 
работе констатируется тот факт, что отрицательный результат, как утверж-
дают математики, тоже результат.

Зато расходная часть госбюджета не только была наполнена финансо-
вым содержанием, но и значительно развивала его, внося в нее все новые 
и новые обязательства государства перед своим населением, с которого 
оно так изобретательно собирало налоги: бесплатное образование, здра-
воохранение, декретные отпуска женщинам при рождении ребенка, затем 
трехлетний оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком и т.д. Многие из 
этих статей расходов госбюджета впоследствии были внедрены и в других 
странах, сохранились и в современной России в определенной степени, так 
что плановая экономика внесла существенный вклад в развитие категории 
финансов и наполнения ее новым содержанием.

Исторически и экономически финансы формировались как экономиче-
ская категория, наполняясь новым содержанием в каждую историческую 
эпоху:

– переход от чисто натуральных форм реализации финансовых отно-
шений и исполнения «государственного бюджета» к денежным платежам 
в начале третьего тысячелетия до нашей эры. Реализация прав монарха на 
отчуждение части собственности граждан в пользу своей и государствен-
ной казны. Формирование собственно финансовых отношений;

– возникновение финансовых обязанностей монарха и государства по 
отношению к своим гражданам в средние века, например, в Киевской Руси 
в Х в. Наполнение финансовых отношений социальной политикой;

– отделение государственного бюджета страны от казны монарха и ста-
новление финансовых отношений современного типа на твердую теорети-
ческую основу в начале XVIII в.;

– эволюция финансов и финансовых отношений в сторону их социали-
зации – современный период.
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Аннотация. В работе раскрываются мотивы использования мультиголосующих 
акций как инструмента формирования собственного капитала быстрорастущей орга-
низации. Внедрение мультиголосующих акций оказывает существенное влияние на 
систему корпоративного контроля организации, процесс принятия стратегических 
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мультиголосующих акций, учитывающие специфику стратегического управления 
быстрорастущей организации. Данные принципы могут применяться организациями 
любых секторов экономики в момент учреждения юридического лица с использова-
нием мультиголосующих акций. Применение данных принципов позволит повысить 
инвестиционную привлекательность быстрорастущей организации за счет предсказу-
емости системы корпоративного контроля, направленной на формирование благопри-
ятных условий обеспечения инвесторов приростом капитала.
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At the same time, it allows to solve the problem of financing a young organization due to 
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with capital gains.
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Введение

Мультиголосующие акции представляют собой распространенный ин-
струмент финансирования деятельности компании в зарубежных странах, 
однако ввиду отсутствия в Российской Федерации нормативно-правовой 
базы, регулирующей обращение мультиголосующих акций, данный финан-
совый инструмент не получил должного внимания со стороны российских 
ученых.

Работы Д.Р. Арнаутова посвящены правовым вопросам и потенци-
альным возможностям использования мультиголосующих акций [1, 2] в 
Российской Федерации, однако не исследуют экономическую сущность 
и области функционирования мультиголосующих акций. На наш взгляд, 
важной областью функционирования мультиголосующих акций является 
корпоративный контроль.

Система корпоративного контроля коммерческой организации (далее – 
организации) обуславливается структурой формирования собственного 
капитала и оказывает влияние на стратегическое развитие организации. 
Данное суждение подтверждается опытом Китая, в котором на законода-
тельном уровне утверждены ограничения по привлечению иностранных 
инвесторов для формирования собственного капитала высокотехнологич-
ных организаций в рамках политики обеспечения национальной безопас-
ности [3].

Корпоративный контроль направлен на нивелирование агентской про-
блемы, неизбежно возникающей при разделении собственности и управ-
ления. Также на поиск решений в отношении паритета интересов мажо-
ритариев и миноритариев. Однако управление организациями осложнено 
множественной ролью участников управленческого процесса. Участники 
уставного капитала организаций принимают на себя функции руководства, 
представители руководства посредством опционов на акции становятся 
участниками, и те, и другие могут выступать членами совета директоров.

Привлечение дополнительного долевого финансирования, а также рас-
пределение долей в уставном капитале организации посредством опционов 
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между сотрудниками может привести к снижению доли основателей (в дан-
ном случае – непосредственно создателей предпринимательской идеи) до 
миноритарной. В целях недопущения потери контроля над стратегическим 
развитием и сохранения влияния на принятие оперативных решений ос-
нователи организации и обеспечивают себя мультиголосующими акциями.

Данное суждение подтверждается результатами исследования акцио-
нерных обществ, прошедших листинг на фондовых биржах США с 1980 по 
2008 г. и обладающих мультиголосующими акциями. Основным мотивом 
формирования структуры собственного капитала акционерных обществ с 
мультиголосующими акциями выступало желание сохранить контроль над 
управлением [6]. Данный мотив актуален, что подтверждается результата-
ми исследования акционерных обществ, прошедших листинг на фондовых 
биржах США в период с 2017 по 2019 г. Согласно данному исследованию, 
организации с мультиголосующими акциями обладают низкой инвестици-
онной привлекательностью для венчурных инвесторов, поскольку участ-
ники-основатели подобных организаций сохраняют контроль над страте-
гическим развитием [5]. Следовательно, венчурные инвесторы ограничены 
во влиянии на принятие стратегических решений, в том числе по вопросу 
выхода из бизнеса, например, посредством сделки слияния и поглощения. 
Более того, организации с мультиголосующими акциями предпочитают 
привлекать финансовые ресурсы посредством эмиссии долговых ценных 
бумаг [8] нежели долевых, поскольку это позволяет одновременно решить 
две задачи: нивелировать агентскую проблему [7] и сохранить контроль 
над принятием решений.

Концентрация корпоративного контроля исключительно в руках держа-
телей мультиголосующих акций также обладает очевидной отрицательной 
стороной для ряда инвесторов, поскольку в таком случае владельцы муль-
тиголосующих акций становятся мажоритариями по праву голоса, не по 
объему вложенных средств в уставный капитал организации.

Вышесказанное обуславливает актуальность разработки принципов 
использования мультиголосующих акций в корпоративном контроле для 
наиболее эффективного применения данного инструмента формирования 
собственного капитала организации. В рамках настоящей работы автором 
предлагается пять принципов, учитывающих специфику формирования ка-
питала быстрорастущих организаций.

Результаты исследования и обсуждение

1. Принцип целесообразности внедрения мультиголосующих акций. 
Формирование собственного капитала организации с мультиголосующими 
акциями возможно только в момент учреждения юридического лица. Цель 
внедрения мультиголосующих акций – сохранение влияния держателей по-
добных акций при принятии стратегических управленческих решений.

Если основатели являются мажоритариями по принципу вклада в 
уставный капитал, то они же являются мажоритариями по принципу го-
лосования и тогда нет объективных причин внедрения мультиголосующих 
акций на раннем этапе развития организации. Однако по мере развития ор-
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ганизация испытывает все большую потребность в финансовых ресурсах. 
Внутренние источники финансирования ограничены, особенно для орга-
низаций на раннем этапе развития. Внешние заемные источники финанси-
рования находятся в ограниченном доступе или вовсе недоступны по сле-
дующим причинам. Во-первых, у начинающей организации отсутствует 
достаточное количество активов, которые можно предоставить в качестве 
залога. Во-вторых, у организаций на раннем этапе развития неустойчивый 
денежный поток, отсутствует бухгалтерская (финансовая) отчетность за 
длительный период времени и кредитная история, на основании которой 
кредитная организация или иной инвестор-кредитор может принять реше-
ние о предоставлении заемного капитала. В случае, если у организации 
наличествует подобная отчетность, то ввиду молодости и высоких рисков, 
характеризующих основную деятельность, стоимость привлечения заем-
ного финансирования становится излишне дорогой. Следовательно, един-
ственный способ обеспечить молодую организацию финансовыми ресур-
сами – привлечь внешнее финансирование, формирующее собственный 
капитал. В данном случае формируется риск размытия капитала и потери 
контроля над управлением со стороны основателей организации. По этой 
причине целесообразность включения мультиголосующих акций на этапе 
учреждения юридического лица заключается в нивелировании будущего 
риска размытия капитала и потери корпоративного контроля.

Внешние инвесторы-совладельцы, которые готовы стать участниками 
организации и предоставить финансовые ресурсы для формирования соб-
ственного капитала организации на раннем этапе развития, в данном случае 
рассчитывают не на дивиденды, а на прирост капитала. Как уже отмечалось 
ранее, молодая организация характеризуется нестабильным денежным по-
током. Инвестиционная привлекательность подобных организаций заклю-
чается в высоком уровне риска, который предоставит инвесторам высокую 
доходность за счет прироста капитала.

Привлечение подобных инвесторов – сложная задача для основателей. 
Необходимо гарантировать инвесторам сверхбыстрый рост организации, 
представить оригинальную предпринимательскую идею, способную вы-
вести даже не столько в лидеры на рынке, сколько в основоположники 
сегмента рынка. Необходимо разработать бизнес-план, согласно которому 
возможно масштабирование предпринимательской идеи, ее развитие и, 
следовательно, устойчивый темп роста организации за счет повышения по-
ложительных денежных потоков. Задача основателей – убедить привлека-
емых инвесторов, что именно они знают, каким образом привести органи-
зацию к успеху и как обеспечить повышение благосостояния инвесторов.

Вышесказанное обуславливает целесообразность внедрения мультиго-
лосующих акций. Знания, навыки и идеи основателей способны обеспе-
чить сверхбыстрый рост организации и прирост капитала, следовательно, 
достигнуть ключевой цели финансового менеджмента – повышения бла-
госостояния инвесторов-совладельцев. Тогда инвесторы-совладельцы заин-
тересованы в передаче управленческой функции более квалифицированным 
специалистам, в данном случае – создателям предпринимательской идеи.
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2. Принцип соразмерности вмешательства владельцев мультиголосу-
ющих акций в корпоративный контроль. Вмешательство держателей муль-
тиголосующих акций в корпоративный контроль ограничивается участием 
в принятии стратегических решений, связанных с обеспечением высоких 
темпов роста организации и обеспечения прироста капитала всех участ-
ников организации. При организации и осуществлении корпоративного 
контроля, держатели мультиголосующих акций должны преследовать ин-
тересы всех участников организации, не допускать ущемления прав дер-
жателей обыкновенных акций при распределении финансового результата 
организации.

Таким образом, держатели мультиголосующих акций приобретают 
большие права при голосовании, но обладают одинаковыми правами с дер-
жателями иных типов акций при распределении чистой прибыли органи-
зации.

Для соблюдения принципа соразмерности вмешательства владельцев 
мультиголосующих акций именно в процедуры корпоративного контроля 
представляется важным в учредительных документах указывать следую-
щие два пункта.

Во-первых, количество мультиголосующих акций. При учреждении 
юридического лица участники каждой организации утверждают верхнюю 
границу количества мультиголосующих акций в качестве определенного 
процента от уставного капитала. Данный пункт уставных документов дол-
жен быть неизменен. Одновременно с этим данное ограничение не лишает 
возможностей участников-основателей приобрести дополнительное коли-
чество посредством акций иных типов.

Во-вторых, количество голосов, которое предоставляет держателю одна 
мультиголосующая акция. Количество голосов, приходящихся на одну 
обыкновенную акцию, сокращается пропорционально количеству голосов, 
приходящихся на одну мультиголосующую акцию.

На основании вышеуказанных пунктов в учредительных документах 
организации, сторонние инвесторы способны оценить уровень риска дан-
ной организации, присущего держателям немультиголосующих акций, и 
собственный инвестиционный интерес к подобной системе корпоративно-
го контроля.

3. Принцип недопустимости тиражирования мультиголосующих ак-
ций. Увеличение количества мультиголосующих акций после окончатель-
ного формирования уставного капитала организации противоречит самой 
сущности мультиголосующих акций. Как уже отмечалось ранее, мультиго-
лосующие акции могут быть приобретены основателями лишь при первич-
ном создании юридического лица.

Представляется критически важным не допускать возможностей уве-
личения количества мультиголосующих акций посредством их дробления 
или размещения опционов на мультиголосующие акции. Дробление муль-
тиголосующих акций представляет собой искусственное управление пра-
вами голоса и может быть ограничено вышепредложенным принципом. 
Опционы на мультиголосующие акции представляют собой, на наш взгляд, 
опасный инструмент управления собственным капиталом организации. 
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Широко известна позиция У. Баффета по поводу вреда производных финан-
совых инструментов, которые фактически повышают риски и затрудняют 
справедливую оценку стоимости бизнеса [4]. Опционы на акции получили 
широкое распространение именно среди высокотехнологичных организа-
ций, поскольку являются одним из ключевых инструментов привлечения 
и обеспечения лояльности наиболее ценных сотрудников, способных ге-
нерировать стоимость. Традиционно подобные опционы предоставляются 
руководителям различных отделов организации. Предоставление руково-
дителям опционов на мультиголосующие акции приведет к ситуации, когда 
одно лицо одновременно обладает возможностью принимать решения как 
агент (т.е. руководитель) и как принципал с множественным правом голоса 
(т.е. держатель мультиголосующей акции). Тогда стратегия развития орга-
низации становится известна и управляема лишь небольшому количеству 
участников, что значительно усложняет агентскую проблему и снижает ин-
терес внешних инвесторов (не основателей) к организации ввиду слишком 
высоких рисков.

4. Принцип осмотрительности держателей мультиголосующих ак-
ций. Внедрение мультиголосующих акций направлено на сосредоточение 
корпоративного контроля в руках основателей предпринимательской идеи. 
Держателям мультиголосующих акций следует с осмотрительностью осу-
ществлять политику финансирования деятельности организации. Привле-
чение внешнего финансирования посредством конвертируемых привиле-
гированных акций или конвертируемых облигаций на определенном этапе 
позволит обеспечить организацию необходимым объемом финансовых 
ресурсов и вместе с тем сохранить корпоративный контроль. Держатели 
привилегированных акций практически не оказывают влияния на приня-
тие управленческих решений, за исключением предусмотренных законо-
дательством случаев. Инвесторы-кредиторы и вовсе не могут участвовать 
в управлении организаций. В дальнейшем же указанные конвертируемые 
ценные бумаги трансформируются в обыкновенные акции, соответственно, 
пропорционально сокращают процент голосов держателей мультиголосу-
ющих акций в общем объеме. Следовательно, принцип осмотрительности 
держателей мультиголосующих акций заключается в осторожном привле-
чении внешнего финансирования посредством гибридных инструментов с 
функций конвертации в обыкновенные акции.

5. Принцип независимости совета директоров дочерних организаций. 
Эффективность корпоративного контроля во многом зависит от состава 
совета директоров. Члены совета директоров должны обладать высоким 
уровнем профессиональных навыков в отрасли, в которой организация 
осуществляет основную деятельность. Во многих странах существует пра-
вовое регулирование критериев отбора членов в совет директоров. Интерес 
представляет азиатская практика выдвижения требований к составу сове-
та директоров по причине широкого распространения мультиголосующих 
акций в странах Азии. Законодательство Китая, в том числе Гонг-Конга, 
Японии, Малайзии, Сингапура, Южной Кореи запрещает независимому 
директору дочерней организации участвовать в руководстве и (или) совете 
директоров материнской корпорации и запрещает независимому директору 
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материнской организации принимать участие в руководстве и (или) совете 
директоров дочерних организаций [9]. Материнская организация обыкно-
венно является мажоритарием дочерней и оказывает прямое влияние на 
принимаемые в ней решения. Руководитель или член совета директоров 
материнской организации в совете директоров дочерней, по сути, лишает 
последнюю возможности автономного принятия решений, что может уще-
мить интересы миноритариев дочерней организации.

На наш взгляд, при возможности организации использовать мультиго-
лосующие акции для формирования собственного капитала следует огра-
ничить возможность держателей мультиголосующих акций становиться 
членами совета директоров дочерних организаций. Их цель – сверхбы-
стрый рост стоимости акций головной организации, в которой они облада-
ют мультиголосующими акции и в которую инвестировали иные инвесто-
ры, согласные на сокращение собственных прав голосования в обмен на 
высокую доходность. Следовательно, держатели мультиголосующих акций 
должны быть сконцентрированы на работе над увеличением внутренней 
стоимости исключительно материнской организации. Изложенное обу-
славливает необходимость использования принципа независимости совета 
директоров дочерних организаций.

Вывод и заключение

Подводя итог вышесказанному, отметим, что предложенные и обосно-
ванные принципы осуществления корпоративного контроля посредством 
мультиголосующих акций могут лечь в основу концепции использования 
мультиголосующих акций как инструмента формирования собственного 
капитала организации, поскольку учитывают две важные составляющие. 
Во-первых, специфику управления быстрорастущей организации, способ-
ной в ограниченный период времени обеспечить инвесторов-совладельцев 
приростом капитала, но при этом ограниченной во внутренних и заемных 
источниках финансирования. Во-вторых, системные взаимоотношения 
участников-основателей предпринимательской идеи – держателей мульти-
голосующих акций с иными инвесторами (совладельцами и кредиторами) 
и дочерними организациями.
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Бухгалтерская отрасль непрерывно совершенствовалась на протяже-
нии последних десятилетий. Последовательно развивались и модифициро-
вались методические и технологические аспекты, что упростило ведение 
бухгалтерского учета для владельцев и специалистов.

Бухгалтерский учет как часть подсистемы управления, отвечающая за 
сбор, хранение и обработку информации о фактах финансово-хозяйствен-
ной жизни организации, имеет все предпосылки для внедрения наиболее 
передовых технологий для автоматизации операций.

Облачные технологии предоставляют большие возможности для совер-
шенствования бухгалтерских процессов.

Чтобы получить представление об этой новой технической концепции, 
вначале нужно определить, что такое облачные технологии или облачные 
вычисления.

Технология облачных вычислений позволяет пользователям получать 
доступ к данным и ресурсам по требованию. Благодаря облачным вычис-
лениям пользователи получают доступ к программам и ИТ-службам через 
браузер, без установки их на своем компьютере.

В свою очередь, облачный учет – это учет, который работает в рамках 
модели облачных вычислений.

При использовании облачных технологий учетные данные организации 
хранятся в облачных хранилищах.

Термин облачное хранилище охватывает несколько возможностей хра-
нения, доступных облачным клиентам, которые работают на оборудовании 
поставщика облачных услуг, в том числе:

1) частное облачное хранилище: как следует из названия, услуги част-
ного облачного хранилища предназначены для компании или отдельного 
лица с учетом его потребностей. Эта система облачного хранилища мо-
жет быть отформатирована в локальное облачное хранилище и внешнее 
облачное хранилище. Система позволяет иметь пользователю администра-
тивный контроль и выполнять любые необходимые действия в отношении 
учетных данных;

2) общедоступное облачное хранилище: эта система спроектирова-
на так, чтобы быть менее специфичной для администрирования, и к ней 
может получить доступ анонимный пользователь, которому организация 
предоставит соответствующее разрешение. Уровень безопасности такой 
же, как у частного облачного хранилища, но эта система не требует обслу-
живания или жесткой интеграции с бизнесом пользователя;
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3) гибридное облачное хранилище: предоставляет собой сочетание об-
щедоступных и частных хранилищ и позволяет удовлетворять потребно-
сти пользователей, настраивая функции и предоставляя для использования 
ресурсы, к которым у пользователя есть доступ. При этом частное облако 
может использоваться для хранения конфиденциальной информации и бо-
лее важных данных, в то время как менее важные данные могут храниться 
в общедоступном облачном хранилище. Эта система экономит время и фи-
нансовые ресурсы.

Классифицируя облачные технологии бухгалтерского учета по функци-
ональному признаку, можно выделить три основных типа (рис. 1):

1) Infrastructure as a Service (IaaS) – инфраструктура как услуга;
2) Platform as a Service (PaaS) – платформа как услуга;
3) Software as a Service (SaaS) – программное обеспечение как услуга.

Выбор определенного типа облачного сервиса определяется задачами 
и потребностями, которые есть у компании. Основными преимуществами 
решений IaaS являются: максимальный контроль над готовой инфраструк-
турой, позволяющий осуществить внедрение, полностью адаптированное 
и закрывающее потребности бизнеса. Решения PaaS позволяют использо-
вать компании индивидуальные решения, облегчающие интеграцию с уже 
существующими бизнес-процессами. SaaS – решения дают возможность 
максимальной экономии средств за счет переноса функций по разработке и 
поддержке программного обеспечения на стороннюю компанию.

ФИНАНСЫ, БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АНАЛИЗ
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На данном этапе наблюдается устойчивый рост вложений в облачные 
технологии (рис. 2).

По прогнозам величина общемировых расходов на различные облачные 
сервисы в 2023 г. достигнет 599 841 млн долл. Следует отметить, что темп 
роста расходов на облачные технологии превышает темп расходов на ИТ 
в целом.

Распределение расходов в разрезе типов облачных сервисов представ-
лено на рис. 3.

Рис. 2. Общая величина расходов на использование облачных 
сервисов, млн долл. [7]

The total amount of expenses for the use of cloud services, 
USD million

Рис. 3. Величина расходов на облачные сервисы в разрезе их типов, 
млн долл. [7]

Amount of expenses for cloud services by their types, USD million
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Из приведенных данных видно, что наиболее востребованы решения 
SaaS, однако их доля в общей величине расходов на облачные технологии 
сокращается.

Данные тенденции характерны и для российского рынка облачных ре-
шений в целом, и для внедрения облачных сервисов в бухгалтерскую об-
ласть в частности.

Актуальность внедрения облачных сервисов в бухгалтерский учет ком-
пании с каждым годом все возрастает.

Сравнительный анализ традиционного и облачного учета представлен 
в таблице.

Сравнительный анализ традиционного и облачного учета
Comparative analysis of traditional and cloud accounting

Характеристика Традиционный учет Облачный учет

Специальные 
возможности

Ограниченный доступ и предо-
ставляет доступ только тем, у 
кого есть программное обеспече-
ние или документы

Предоставляет пользователям уда-
ленный доступ и может быть до-
ступен нескольким людям одно-
временно

Интернет Не требует подключения к Ин-
тернету для доступа

Для доступа требуется подключе-
ние к Интернету

Мобильность Можно использовать только на 
устройстве, на котором установ-
лено бухгалтерское программное 
обеспечение, или при наличии 
бумажных документов

Можно использовать в любом мес-
те и в любое время

Данные 
в реальном 
времени

Требуется ручное обновление Автоматическое обновление дан-
ных по всей платформе

Контроль 
пользователя

Пользователь имеет полный кон-
троль над программным обеспе-
чением и документами

Пользователь также имеет пол-
ный контроль над своей учетной 
записью, но не над программным 
обеспечением

Безопасность Зависит от устройства и безопас-
ности бумажных документов

Зависит от сервера и поставщика 
услуг

Затраты Единовременная оплата про-
граммного обеспечения и других 
учетных материалов

Часто для доступа к программно-
му обеспечению или услугам ис-
пользуется модель, основанная на 
подписке

Сотрудничество Ограниченная возможность со-
вместной работы между пользо-
вателями

Позволяет пользователям сотруд-
ничать одновременно и в режиме 
реального времени

Хранение Ограничено, если пользователь 
не приобретет больше места для 
хранения на своем жестком дис-
ке или не купит больше материа-
лов для ведения записей

Зависит от планов подписки по-
ставщика услуг

Резервное 
копирование 
данных

Требуется, чтобы пользователи 
создавали резервные копии дан-
ных вручную

Автоматическое резервное копиро-
вание данных
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Следует учитывать, что нельзя просто внедрить облачные технологии в 
бухгалтерский учет компании. При внедрении необходимо учитывать свя-
занные с ними изменения в методах работы. В том числе использование 
облачных технологий значительно меняет административные процессы и 
потребность в трудовых ресурсах. Более того, согласно опросу Microsoft, 
было обнаружено, что одними из основных преимуществ развертывания 
облачных вычислений в организации являются экономическая эффектив-
ность и повышение производительности. Экономия затрат в процентах от 
величины общих затрат при внедрении облачного учета по результатам ис-
следования Microsoft представлена на рис. 4.

В качестве основных преимуществ использования облачных техноло-
гий в организации бухгалтерского учета компаний можно выделить:

1. Возможность анализа в режиме реального времени и обновление 
данных. Обновления в режиме реального времени по облачным вычисле-
ниям для всех вовлеченных сторон означают, что сотрудникам бухгалтер-
ских служб больше не нужно путаться в избыточных данных. Облачные 
технологии упрощают сбор финансовых данных и работу с ними.

Облако предоставляет общую платформу для хранения и доступа ко 
всем критически важным данным в режиме реального времени, что в итоге 
значительно экономит рабочее время сотрудников.

2. Бесшовное управление документооборотом. Бухгалтерский учет мак- 
симально зависит от первичных документов, документально фиксирую-
щих факты хозяйственной жизни. На современном этапе данные доку-
менты преобладают в электронном виде. Внедрение облачных технологий 
позволяет сотрудникам бухгалтерии не просто вести всю первичную до-
кументацию в электронном виде, иметь к ним доступ в любое время и из 
любого места, где возможно подключение к сети, но и осуществлять инте-
грацию различных программ и конфигураций, где приложения могут авто-
матически обмениваться различной информацией о транзакциях.

3. Масштабируемое хранилище файлов. Бухгалтерские файлы являют-
ся одними из самых тяжелых, и по мере роста бизнеса все больше требует-

Рис. 4. Экономия затрат (в процентах от общих затрат)
Источник: Microsoft

Cost savings (as a percentage of total costs)
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ся места для хранения. Когда компания использует собственные мощности 
для хранения и обработки бухгалтерских данных, это влечет за собой су-
щественные затраты. Данная проблема решается за счет внедрения облач-
ных решений, при использовании которых расширение пространства для 
хранения данных возможно при существенно меньших затратах. Также 
следует отметить, что в облаке автоматически создаются резервные копии 
и данные находятся в большей безопасности.

4. Повышение точности бухгалтерских операций. В связи с тем, что 
большинство операций и функций автоматизированы, это существенно 
снижает вероятность ошибок.

Как и у любой новой технологии, у этой тоже есть несколько недостат-
ков. Во-первых, его доступность зависит от Интернета. Хотя вы можете 
использовать облачное программное обеспечение где угодно и на любом 
устройстве, необходимость в нем при отсутствии стабильного соединения 
может стать проблемой.

Другой потенциальной проблемой является уязвимость сервера. Ваша 
подписка на облачное программное обеспечение свидетельствует о вашей 
уверенности и доверии к поставщику услуг. Но с этим доверием приходит 
принятие риска, будь то кибератаки или угрозы безопасности. Хорошей 
новостью является то, что облачные системы сегодня достаточно продви-
нуты, чтобы отражать подобные угрозы; однако некоторые люди все еще 
могут не решаться использовать облачные технологии для этой цели.

Разумной альтернативой была бы интеграция. Вместо замены традици-
онных методов учета современными есть возможность комбинировать их 
для более комплексного подхода к бухгалтерскому учету. Таким образом, 
можно воспользоваться преимуществами обоих и минимизировать потен-
циальные риски в процессе.

Облачные технологии представляют интерес как для крупных компаний, 
которые пытаются оптимизировать свои расходы на ИТ-инфраструктуру 
корпорации, так и для небольших компаний, у которых нет возможности 
немедленно развернуть собственную инфраструктуру. Растущий интерес 
к технологиям облачных вычислений связан с экономическим эффектом 
от их использования. Однако, несмотря на очевидные преимущества, при 
использовании облачных вычислений необходимо решить ряд проблем. 
Основными из них являются доверие к поставщику услуг, обеспечение 
конфиденциальности, целостности, подлинности и противоречивости ин-
формации на всех этапах ее существования, бесперебойная работа, защита 
от несанкционированного доступа и хранение персональных данных поль-
зователей, которые передаются и обрабатываются в облаке.
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Аннотация. Статья посвящена актуальным вопросам импортозамещения на рын-
ке железнодорожного машиностроения РФ. Авторами рассмотрены возможные сце-
нарии дальнейшего развития сектора в условиях масштабного санкционного давле-
ния. В ходе исследования описаны возможности и риски развивающего и активного 
импортозамещения для сферы применения пассажирских электропоездов. Проанали-
зированы стартовые условия перспективных вариантов поставок продукции на рынок 
РФ. Отмечены необходимость и важность государственной поддержки отечествен-
ного железнодорожного машиностроения и его структурообразующих отраслей для 
укрепления взаимосвязей смежных секторов экономики.
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engineering market of the Russian Federation. The authors consider possible scenarios 
for further development of the sector in the context of large-scale sanctions pressure. The 
study describes the opportunities and risks of developing and active import substitution for 
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Обеспечение ритмичности, скорости и комфортности перемещения 
пассажиров на электропоездах является актуальной задачей социально-
экономического развития крупных городов и межрегионального сообще-
ния. Однако решать эту задачу в рамках лишь возможностей спроса на 
пассажирские перевозки в нынешних реалиях практически невозможно, 
поскольку предложение частей и компонентов для производства электро-
поездов по импортному потоку техники оказалось прерванным. Поэтому 
рассматривать эту задачу необходимо в связке спроса на пассажирские 
электропоезда с возможностями железнодорожного машиностроения 
и возможностями его снабжения станками, частями и компонентами из 
структурообразующих машиностроительных производств (станкоинстру-
ментальных, электротехнических и приборостроительных). Следователь-
но, эту задачу нужно рассматривать в рамках достаточно широкого спектра 
проблем воспроизводства в машиностроительных обрабатывающих про-
изводствах.

Продолжительный период времени отечественная экономика функци-
онировала преимущественно в рамках ресурсно-сырьевой модели, при 
этом переход экономики на ресурсно-инновационную модель не являлся 
доминирующей целью ее развития. В этих условиях машиностроение РФ 
играло вспомогательную роль в воспроизводственном процессе, сосредо-
точившись на сборочных и ремонтно-механических функциях. Основной 
поток машинотехнической продукции на внутренний рынок переместился 
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от внутреннего производителя к внешнему. На отечественном рынке ма-
шин и оборудования стали в той или иной степени доминировать зарубеж-
ные игроки. Об этом свидетельствуют данные, характеризующие поток им-
портной техники на домашний рынок машин и оборудования в РФ.

Из данных рис. 1 и 2 следует, что наибольшая доля импортного потока 
машиностроительной продукции приходится на инвестиционную техни-
ку, т.е. наблюдается существенное перемещение нагрузки по обеспечению 
воспроизводственного процесса в основных отраслях реального сектора 
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Рис. 1. Характеристика импортного потока машин и оборудования в экономику 
Российской Федерации [12, 16]

Characteristics of the import flow of machinery and equipment to the economy 
of the Russian Federation

Рис. 2. Характеристика соотношения экспортного и импортного потоков машин 
и оборудования в экономике Российской Федерации [12, 16]

Characteristics of the ratio of export and import flows of machinery and equipment 
in the economy of the Russian Federation
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экономики от домашнего производителя к зарубежному производителю. 
То есть можно утверждать, что в значительной степени субъектом обеспе-
чения процесса обновления производственного аппарата отечественной 
экономики, в первую очередь обрабатывающих производств, стал зару-
бежный производитель. Инновационная функция отечественного машино-
строения, реализуемая через инновационно-емкий поток машин и оборудо-
вания в домашние технологии производства, оказалась невостребованной. 
При этом экспортный поток машин и оборудования не смог скомпенсиро-
вать импорт техники, что с очевидностью следует из данных рис. 2.

Следствием описанного выше процесса стало то, что внутренний ры-
нок машиностроительной продукции стали контролировать зарубежные 
игроки (рис. 3). Из данных, приведенных на рис. 3, становится очевид-
ным нарастание доминации зарубежных машиностроительных игроков на 
отечественном рынке инвестиционной техники практически на протя-
жении всего десятилетия – с 2014 до 2019 г. Этот период, особенно его 
последний 2019 г., представляет собой пик развития машиностроения в 
рамках ресурсно-сырьевой модели, когда экспортный поток техники стал 
неотъемлемой частью функционирования машиностроения. Позднее со-
бытия пандемии COVID-19 вынужденно нарушили логистику поставок 
импорта и экспорта техники, а позднее санкционная политика западных 
стран с конца 2021 г. придала этим потокам турбулентный характер.

В результате удельный вес зарубежной техники на внутреннем рынке 
РФ вырос с 41,4 % в первой половине прошедшего десятилетия до 51,7 % 
во второй его половине (рис. 4). Обновление технологий в производствен-
ном аппарате отечественной экономики оказалось в руках зарубежного 
производителя, мягко говоря, не всегда следующего принципам и прави-
лам ВТО.
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Рис. 3. Характеристика поставок зарубежной техники на внутренний рынок 
Российской Федерации [12, 16]

Characteristics of the supply of foreign equipment to the domestic market 
of the Russian Federation
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Что же касается собственно железнодорожного машиностроения, то 
данные о нем приведены на рис. 5–7. На рис. 5 показаны объемы импор-
тированной железнодорожной техники в целом по кодам ТНВЭД в про-
центах, из графика видно, что наибольшая доля импорта, а именно более 
60 %, приходится на части железнодорожных локомотивов или моторных 
вагонов трамвая или подвижного состава. Рис. 6 отражает процентное со-
отношение импортированной железнодорожной техники в страны дальне-
го зарубежья и СНГ. Отметим, максимальный процент импорта в страны 
дальнего зарубежья в 2019 г. (более 82 %) зафиксирован по такой товарной 
позиции, как железнодорожные локомотивы с питанием от внешнего ис-
точника электроэнергии или аккумуляторные, а в страны СНГ (с показа-
телем в 96 %) зафиксирован по позиции – вагоны железнодорожные или 
трамвайные, грузовые несамоходные.

Риски для технологической устойчивости (поддержания и обновления) 
воплощенных технологий (внедренных в действующий производственно-
технологический контур) в производствах отечественных товаров для ре-
ального сектора экономики многократно возросли. Демпфером этих рисков 
может стать осуществление политики развивающего импортозамещения, 
суть которого заключается в локализации производств внутри страны с со-
хранением их конкурентоспособности в настоящем периоде и на перспек-
тиву. Развивающее импортозамещение в машиностроении и его структу-
рообразующих отраслях способно вывести поток машин и оборудования 

Рис. 4. Доля импортной инвестиционной техники на внутреннем рынке, % [12, 16]
The share of imported investment equipment in the domestic market, %

Рис. 5. Импортированная железнодорожная техника по коду ТНВЭД в 2019 г., % [12, 16]
Imported railway equipment according to the code of the Commodity Nomenclature 

of Foreign Economic Activity in 2019, %

FACTS, APPRAISALS, PERSPECTIVES



ВЕСТНИК НГУЭУ. 2023. № 1 113

отечественного производства на ведущие позиции по обеспечению техни-
кой отечественного потребителя [7].

В то же время любое импортозамещение несет в себе сильную угрозу 
автаркического развития экономики. Ведь гипероптимистичной будет вы-
глядеть гипотеза о возможности обеспечить отечественными конкуренто-
способными технологиями весь спектр и уровни мировой технологической 
пирамиды и рынка инвестиционных товаров. Поэтому процесс исследо-
вания развивающего импортозамещения должен осуществляться одновре-
менно и совместно с изучением возможностей импортозамещения продук-
цией из дружественных или нейтральных стран и с учетом параллельного 
импорта. Также в условиях тотального санкционного давления ведущих 
игроков Запада на экономику РФ, в том числе в области поставок домашне-
му производителю оборудования, частей и компонентов, остро встает во-
прос о срочном или вынужденном импортозамещении. Это особенно каса-
ется частей и комплектующих в воплощенных (внедренных, действующих) 
технологиях отраслей, эксплуатирующих технику, в составе которой велик 
или критичен уровень западных частей и компонентов. То же самое уже 
стало относиться и к станочному парку в целом, поскольку во многих про-
изводствах он эксплуатируется в режиме 24/7 [2].

Рассмотрим основные проблемы развития взаимосвязи между маши-
ностроением и сферой эксплуатации техники в настоящее время и на пер-
спективный период на примере железнодорожного машиностроения и 
пассажирскими электропоездами. Здесь воедино слиты вопросы развития 

Рис. 6. Импорт железнодорожной техники в страны Дальнего зарубежья и СНГ за 2019 г. 
по кодам ТНВЭД, % [12,16]

Import of railway equipment to non-CIS countries and the Commonwealth of Independent States 
for 2019 according to the codes of the Commodity Nomenclature of Foreign Economic Activity, %
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машиностроения и его структурообразующих отраслей, экономики реаль-
ного сектора и социально-экономические аспекты – возможность и эффек-
тивность перемещения населения (пассажиров) современными и экологич-
ными видами транспорта.

На схеме (рис. 7) приведены основные взаимосвязи в рамках различных 
сценариев развития железнодорожного машиностроения. Причем в каче-
стве концепции для построения сценариев нами, и это очевидно, выбран 
сценарий активного импортозамещения, при котором развивающее импор-
тозамещение дополняется импортом из дружественных или нейтральных 
стран. При этом следует иметь в виду, что РФ ныне – это растущий ры-
нок для домашнего производителя. Емкость рынка может быть оценена в 
100 млрд долл. в год (см. рис. 1).

Развивающее импортозамещение, на схеме просматривается по цепоч-
ке «станкостроение и электротехника – железнодорожное машинострое-
ние – пассажирские электропоезда», а активное импортозамещение допол-
няет развивающее импортом от дружественных или нейтральных игроков. 
Стабильный спрос на конечную продукцию совместно с потенциальными 
возможностями машиностроения гарантируют повышение эффективности 
в сферах производства и эксплуатации электропоездов [4].

Теперь необходимо проанализировать стартовые условия для перспек-
тивных вариантов поставки частей, компонентов и готовой продукции на 
рынок машиностроительной продукции в РФ и в конечном счете на воз-
можности отечественных машиностроительных производств удовлетво-
рить спрос на пассажирские электропоезда и их поддержание в нужном 
состоянии.

Рис. 7. Схема взаимосвязей текущего и перспективного развития железнодорожного машино-
строения. Источник: составлено авторами

Scheme of relationships between the current and prospective development of railway engineering
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Отраслевой рынок продукции 
железнодорожного машиностроения

Традиционно отраслевую структуру машиностроения в РФ представля-
ют несколькими крупнейшими отраслями. Это тяжелое машиностроение 
(производство металлургического, энергетического, горнодобывающего, 
нефтехимического оборудования, оборудования для АЭС и пр.) и общее 
машиностроение (авиаракетно-космическое, транспортное и с/х оборудо-
вание, станкостроение и инструментальное оборудование, судостроение 
и т.д.). Иногда в такой классификации присутствует и точное машиностро-
ение (приборостроение, электронное машиностроение). С точки зрения 
межотраслевых поставок машин, оборудования, частей и компонентов сре-
ди этих отраслей структурообразующий для машиностроения характер 
имеют станкостроительная и инструментальная, электротехническая от-
расли и отрасли точного машиностроения. От их состояния зависит рабо-
тоспособность основных производственных технологий отраслей машино-
строения, производящих инвестиционную технику для отраслей реального 
сектора экономики.

Железнодорожное машиностроение традиционно относят к категории 
тяжелого машиностроения, но согласно некоторым авторским оценкам, от-
расль по своей сути должна относиться именно к транспортному машино-
строению. Проблематика определения классификации железнодорожного 
машиностроения к той или иной группе заключается в характеристиках 
видов подотраслей. Так, например, предприятия группы отраслей тяжело-
го машиностроения определяются как крупные и характеризуются универ-
сальностью производства, т.е. производят сразу все необходимые комплек-
тующие и несколько видов продукции. Предприятия железнодорожного 
машиностроения, в частности производители пассажирских вагонов, явля-
ются крупными, но зачастую заводы специализированы, а детали постав-
ляются, в том числе, и в импорте. С другой стороны, не все производители 
пассажирских вагонов тяготеют к металлургическим базам, что характер-
но для тяжелого машиностроения, так, например, Тверской вагонострои-
тельный завод расположен в ЦФО (между тем, завод является одним из 
крупнейших предприятий страны и СНГ по производству различных типов 
пассажирских вагонов и комплектующих к ним). В то же время в железно-
дорожном машиностроении прослеживается одна из ключевых характери-
стик транспортного машиностроения, это крупносерийность производства 
готовой продукции [1].

В любом случае, существует специфическая особенность российской 
экономики, связанная с ее пространственным аспектом и с протяженно-
стью логистических цепочек. Железнодорожное машиностроение вносит 
значительный вклад в обеспечение экономического роста, уровень разви-
тия данной отрасли во многом определяет конкурентоспособность страны 
и, что не менее важно, влияет на оборонно-промышленный потенциал. В 
соответствии с оценкой Института проблем естественных монополий, доля 
железнодорожного машиностроения в структуре ВВП не превышает 1 % 
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(около 0,62 %) [6], но при этом значительны мультипликативные эффекты 
в смежных отраслях экономики.

Согласно Стратегии развития транспортного машиностроения Россий-
ской Федерации на период до 2030 года, одной из задач российского транс-
портного машиностроения является повышение конкурентоспособности 
продукции машиностроения на внутреннем и внешних рынках [22]. По-
этому в рамках исследования представляется целесообразным рассмотреть 
монополизацию отрасли, в данном случае железнодорожного машино-
строения в часть производства пассажирских вагонов, и взаимоотношения 
между игроками на рынке.

Отраслевой рынок железнодорожного машиностроения в части пасса-
жирских поездов в России следует рассматривать как совокупность рынков 
отечественных и иностранных товаров, при анализе отраслевой структуры 
особым образом стоит рассматривать степень концентрации производи-
телей и потребителей. Рынок отечественных игроков – производителей – 
представлен несколькими компаниями, имеющими свое производство на 
территории РФ, иностранные игроки представлены несколькими импорт-
ными продуктами. При помощи рыночной концентрации игроков на от-
раслевом рынке можно определить долю крупных фирм, доминирующих 
на указанном рынке, а также оценить их объем продаж [21]. Уровень кон-
центрации игроков на рынке оказывает значительное влияние на их пове-
дение. Так, рынок является более конкурентным в случае большего числа 
компаний на рынке, это рынок с низким уровнем концентрации. В случае 
меньшего числа компаний – игроков на рынке велика вероятность их тес-
ного сотрудничества и согласованности действий, соответственно, такой 
рынок менее конкурентный, зачастую это – монополия, здесь уровень кон-
центрации выше. При заданном числе игроков на рынке, чем больше они 
различны по объему реализации товара (по размеру), тем выше уровень 
концентрации игроков на рынке [5]. Анализ степени монополизации рын-
ка продукции можно проводить при помощи показателей, позволяющих 
измерять степень концентрации производителей и покупателей, наиболее 
распространенные из них это индекс концентрации (коэффициент) CRk, 
индекс Херфиндаля–Хиршмана (HHI), показатель дисперсии рыночных 
долей, индекс энтропии, индекс Джинни и другие (см., например, [13]).

При анализе отраслевого рынка железнодорожного машиностроения 
в части пассажирских поездов стоит оценивать конкуренцию между рос-
сийскими и импортными производителями. Это остается актуальным и 
при проведении политики активного импортозамещения, поскольку даже 
импортозамещение из дружественных стран не гарантирует долгосроч-
ной устойчивости позиций потребителя техники на домашнем рынке. 
В этих условиях целесообразным представляется разграничение игро-
ков на домашнем рынке на две группы, это отечественные производите-
ли вагонов электропоездов и производители вагонов скорых и скоростных 
электропоездов как отечественные, так и зарубежные. Такая классифика-
ция представляется подходящей, потому что во многих случаях маршруты 
электропоездов будут схожими, зачастую составы поездов принадлежат 
конкурирующим операторам на одних и тех же полигонах движения [20]. 
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Разные подходы к классификации дают разные характеристики рынка, в 
рамках данной работы актуально определение потенциала отечественного 
производства с точки зрения развития инновационных технологий и воз-
можностей российских производителей выпускать конкурентоспособную 
продукцию на отраслевом рынке железнодорожного машиностроения.

Производство

Железнодорожное машиностроение в РФ в части производства пасса-
жирских электропоездов обеспечивается несколькими предприятиями. Это 
Демиховский машиностроительный завод, «Уральские локомотивы», Твер-
ской вагоностроительный завод (до 2013 г. Торжокский вагоностроитель-
ный завод выпускал электропоезда, но в связи с банкротском прекратил 
свою деятельность, сейчас на территории бывшего завода располагаются 
некоторые цеха и мощности Тверского завода). В части производства ваго-
нов локомотивной тяги отраслевой рынок обеспечивает Тверской вагоно-
строительный завод.

На российском рынке пассажирских электропоездов конкурируют два 
основных производителя различного железнодорожного подвижного со-
става, это Группа Синара и Трансмашхолдинг (ТМХ). Демиховский ма-
шиностроительный завод и Тверской вагоностроительный завод входят в 
Акционерное общество «Трансмашхолдинг», а компания «Уральские локо-
мотивы» является совместным предприятием Группы Синара и концерна 
Siemens. Соответственно, между электропоездами двух корпораций идет 
постоянная конкуренция за освоение новых рынков перевозок, за геогра-
фию расширения и распространения подвижного состава по всей стране и 
в странах СНГ [15].

В железнодорожном машиностроении производственные показате-
ли вагонов подразделяются на несколько категорий, это вагоны грузовые 
магистральные, вагоны пассажирские магистральные, вагоны электропо-
ездов, вагоны метрополитена, вагоны трамвайные. В рамках данного ис-
следования представим подробную статистику показателей пассажирских 
магистральных поездов и электропоездов в табл. 1, для описания ситуации 
на рынке игроков будем рассматривать 2019 г. (динамика производства по-
казательна для экономики страны).

Линейка современных пассажирских электропоездов представлена ше-
стью моделями и модификациями, каждый из которых имеет свою геогра-
фию перевозок и своего заказчика на маршрутную сеть (на 2019 г.).

Демиховский машиностроительный завод выпускает электропоезда по-
стоянного тока ЭП2Д и электропоезда переменного тока ЭП3Д, также на 
заводе готовят моторные тележки, колесные пары для рельсовых автобусов 
и вагонов метро, занимаются производством запасных частей и комплек-
тующих, капитальным ремонтом подвижного состава [24]. Вагоны элек-
тропоездов ЭП2Д и ЭП3Д были созданы по техническим заданиям ОАО 
«РЖД» и ОАО «ЦППК» в 2015–2016 гг. Среди прочей аналогичной про-
дукции цена пригородного электропоезда ЭП2Д является самой низкой, 
составляет 500 млн руб. за 11-вагонный состав [19]. В 2019 г. для Деми-
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ховского машиностроительного завода наиболее продуктивным оказался 
II квартал с числом изготовленной продукции в 97 вагонов, менее всего 
было произведено в I квартале – 83 вагона, в общей сложности за год про-
извели 357 вагонов, что менее, чем в прошлом году, на 1 вагон.

Продукция «Уральских локомотивов» представлена грузовыми элек-
тровозами 2ЭС6 «Синара», 2ЭС7, 2ЭС10 «Гранит» и электропоездом «Ла-
сточка». В 2009 г. по заказу ОАО «РЖД» немецкое предприятие Siemens 
начало разработку специальных пригородных электропоездов и с 2011 по 
2014 г. на заводе в Крефельде изготовили 54 электропоезда с рабочим на-
званием Desiro RUS [8]. И уже в 2014 г. «Уральские локомотивы» выпусти-
ли первый вагон «Ласточки» на базе российских и немецких технологий. 
Максимальный выпуск вагонов в 2019 г. был отмечен в IV (65 вагонов), 
минимальный (39) в I квартале. Всего за год Свердловское предприятие вы-
пустило 207 вагонов, что равно объему выпуска предыдущего года.

Тверской вагоностроительный завод обеспечивает железнодорожную 
отрасль широким рядом пассажирских вагонов, вагонами грузовыми и спе-
циального назначения, производит тележки для пассажирских вагонов ло-
комотивной тяги и запчасти, а также электропоезда «Иволга» трех видов: 
ЭГ2Тв «Иволга», ЭГ2Тв «Иволга 1.0» и ЭГ2Тв «Иволга 2.0» (составностью 
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пассажирских вагонов
Railway engineering, production indicators for passenger cars

Показа-
тель, ед.

Год 2019 2018

Месяц

Я
нв

ар
ь

Ф
ев

ра
ль

М
ар

т

А
пр

ел
ь

М
ай

И
ю

нь

И
ю

ль

А
вг

ус
т

С
ен

тя
бр

ь

О
кт

яб
рь

Н
оя

бр
ь

Д
ек

аб
рь

Итого Итого

Вагоны электропоездов 27 52 91 67 80 60 56 42 87 71 84 74 791 565

П
ро

из
во

дс
тв

о 
эл

ек
тр

оп
ое

зд
ов

 
ва

го
но

в 
по

 п
ре

дп
ри

ят
ия

м

Демиховский 
машинострои-
тельный завод

83 97 90 87 357 358

«Уральские 
локомотивы» 39 50 53 65 207 207

Тверской 
вагонострои-
тельный завод 

48 60 42 77 227 0

Вагоны пассажирские 
магистральные 48 71 69 73 66 69 68 36 64 56 50 152 822 966

П
ро

из
во

дс
тв

о 
ва

го
но

в 
па

сс
аж

ир
ск

их
 

ло
ко

мо
ти

вн
ой

 т
яг

и 
по

 п
ре

дп
ри

ят
ия

м

Тверской 
вагонострои-
тельный завод

188 208 168 258 822 966

FACTS, APPRAISALS, PERSPECTIVES



ВЕСТНИК НГУЭУ. 2023. № 1 119

от 5 до 10 вагонов) [11]. В 2019 г. максимальный выпуск вагонов на заводе 
пришелся на IV квартал – 77 вагонов, а минимальный на III – 42 вагона, в 
целом за год выпущено 227 вагонов, а в 2018 г. серийное производство еще 
не осуществлялось. Поезда, вышедшие на маршруты в 2017 г., являлись 
опытными составами и в общей годовой статистике не учитывались.

За анализируемый период предприятиями по производству электропо-
ездов вагонов была выпущена 791 единица подвижного состава, что пре-
вышает объем производства предыдущего года на 28,6 %.

В целом за 2019 г. 35,5 % продукции всех предприятий, выпускающих 
вагоны электропоездов, было закуплено ОАО «РЖД», остальная часть 
представляет собой заказы прочих компаний, например, Тверской вагоно-
строительный завод с 2019 г. обеспечивает отраслевой рынок такой про-
дукцией, как электропоезда «Иволга» (ЭГ2Тв) для ОА «ЦППК» [10].

Пассажирскими вагонами локомотивной тяги отраслевой рынок обе-
спечивает Тверской вагоностроительный завод, это продукция по заказу 
отечественных операторов, вагон-ресторан двухэтажный модели 61-4525, 
вагон пассажирский двухэтажный купейный штабной со спальными ме-
стами и прочие вагоны, и продукция на экспорт (модель 61-4514) [26]. Так, 
ОАО «ТВЗ» по заказу Египетских национальных железных дорог поставил 
вагоны пассажирские 3-го класса с местами для сидения, осенью 2018 г. 
был заключен контракт стоимостью более 1 млрд евро на поставку 1300 ва-
гонов [14]. Но в целом основным заказчиком на отраслевом рынке сегмента 
пассажирских вагонов локомотивной тяги является АО «ФПК» (дочерняя 
компания ОАО «РЖД»), доля от общего объема потребления отечествен-
ного производства за 2019 г. составила 69,7 % (в 2017 – 86, 2018 – 90,6, в 
2020 г. – 56,6 %) [10]. За рассматриваемый год для Тверского завода самым 
продуктивным кварталом оказался IV, так как выпуск составил 258 ваго-
нов, напротив, менее всего было произведено в III квартале – 168 вагонов. 
Итого за 2019 г. в соответствии с запросами операторов было произведено 
822 вагона пассажирских локомотивной тяги, что по объему выпуска на 
15 % меньше, чем в предыдущем аналогичном периоде.

Производством вагонов на локомотивной тяге занимался и ЗАО 
«ВАГОНМАШ». На предприятии выпускали вагоны для метрополитена 
Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Минска, Киева; пассажирские 
вагоны моделей Ем, Ема-502М/Ем-501М, 81-717/714, 81-540/541, НеВа и 
их модификации, после 2013 г. завод «Вагонмаш» признан банкротом. Ста-
рейший производитель пассажирских вагонов для железных дорог и элек-
тровагонов для подвижного состава метрополитена был наиболее успешен 
до 2010 г.

Стоит отметить, что в разные годы выпускались и другие модели пас-
сажирских вагонов, не описанные в работе, но рассматривать все виды и 
их производителей не представляется актуальным (выбытие подвижного 
состава, банкротство предприятий, смена собственников, изменение типа 
продукции и др.).

Рыночная доля российских предприятий по производству электропоез-
дов вагонов за 2019 г. отражена в табл. 2.
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Таблица 2
Российские предприятия, выпускающие вагоны электропоездов

Russian enterprises producing electric train cars
Предприятие Выпуск продукции 

за 2019 г., eд.
Рыночная доля, 

%

Демиховский машиностроительный завод 357 45,1
«Уральские локомотивы» 207 26,2
Тверской вагоностроительный завод 277 28,7

Данные табл. 2 показывают преимущественное положение Демихов-
ского машиностроительного завода в сравнении с конкурентами, так как 
рыночная доля составляет практически половину всего отраслевого рын-
ка – 45,1 %. Два других предприятия делят рыночные доли примерно в 
равных соотношениях. Расчет индекса концентрации подтверждает моно-
полизацию данного рынка, значение CRk равно 1, что соответствует от-
сутствию конкуренции. Показатель индекса Херфиндаля – Хиршмана бо-
лее чувствителен к изменению долей компаний на рынке, потому получил 
большую распространенность. В данном случае значение индекса состави-
ло 3544,14, что полностью превышает нормативный показатель значения 
в 1800, и соответствует характеристикам высококонцентрированного рын-
ка, в нашем случае – рынка монополии.

Рыночная доля российского предприятия по производству вагонов ло-
комотивной тяги за 2019 г. составляет 100 %, Тверской вагоностроитель-
ный завод оказался единственным производителем. В то же время отрас-
левой рынок покупателей данной продукции представлен единственным 
заказчиком в лице ОАО «Федеральной пассажирской компании» (дочерняя 
компания ОАО «РЖД»).

В парке холдинга ОАО «РЖД», помимо упомянутых, числились поез-
да зарубежного производства, адаптированные под российские дороги по 
специальному заказу. Это 4 скоростных поезда «Аллегро» (составностью 
7 вагонов), 7 «Стрижей» (составностью 20 вагонов), 16 высокоскоростных 
«Сапсанов» (составность 10 вагонов) (на 2019 г.).

Так, скоростные испанские поезда Talgo 9 (компания-изготовитель 
«Patentes Talgo, S.L.», произведены на территории Испании, модифициро-
ваны под российские дороги по заказу ОАО «РЖД» на базе испанского по-
езда Talgo Intercity), получившие название «Стриж», курсировали между 
крупными городами, например, Москва – Нижний Новгород, всего при-
обретено 4 состава поезда с преобладанием сидячих вагонов и 3 состава с 
преобладанием спальных вагонов, общее количество выпущенных вагонов 
составило 140 единиц. Скоростной поезд состоит из вагонов Talgo, а голов-
ной вагон – электровоз двойного питания ЭП20 (ОАО «НЭВЗ») или ЭП2К 
и ТЭП70БС (АО «Коломенский завод»). Ввиду того, что электроснабже-
ние вагона Talgo для обеспечения собственных нужд осуществляется от 
дизель-генератора, а тянет состав электровоз, «Стрижи» можно отнести 
к категории электропоездов [23].

Высокоскоростной «Аллегро» разработала французская компания 
«Alstom» по итальянскому проекту для российских и финских железных 
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дорог. «Аллегро» был предназначен для маршрута между двумя городами: 
Санкт-Петербургом и Хельсинки, технической особенностью поезда явля-
ется возможность работать как на линиях с переменным, так и постоянным 
током. Все 7 вагонов 4 скоростных поездов являются сидячими. Эксплуа-
тация данных зарубежных поездов в настоящее время приостановлена на 
территории РФ из-за санкций.

Высокоскоростной электропоезд «Сапсан», в отличие от других зару-
бежных проектов, продолжает эксплуатироваться на российских железных 
дорогах, техническое обслуживание и капитальный ремонт составов про-
изводят своими силами. Все вагоны поезда являются также сидячими и 
различаются классами обслуживания, на данный момент таких поездов 16 
с составностью 10 вагонов [9].

На сети российских железных дорог курсируют поезда, произведенные 
швейцарской компанией «Stadler Rail AG», эти составы созданы и произ-
ведены специально по заказу оператора ООО «Аэроэкспресс» и полностью 
адаптированы под российские условия. Электропоезд «Штадлер» пред-
назначен для эксплуатации на электрифицированных постоянным током 
линиях железных дорог. Производство первых электропоездов осущест-
влялось в Швейцарии, далее сборка производилась в Белоруссии. Всего 
на балансе ООО «Аэроэкспресс» числится 11 двухэтажных поездов: 9 с 
составностью по 6 вагонов и 2 поезда с составностью по 4 вагона. Поез-
да предназначены для эксплуатации в качестве пригородных экспрессов, 
маршруты следования которых – Московские железнодорожные вокзалы – 
аэропорты.

Отразим рыночную долю различных вагонов электропоездов предпри-
ятий российского и импортного производства по состоянию на 2019 г. (весь 
эксплуатируемый подвижной состав) в табл. 3.

Таблица 3
Вагоны электропоездов российских и зарубежных производителей 

(скорые и высокоскоростные)
Cars of electric trains of Russian and foreign manufacturers (fast and high-speed)
№ 
п/п Предприятие Вагоны по состоянию 

на 2019 г., ед.*
Рыночная доля, 

%

1 Тверской вагоностроительный завод, по-
езд «Иволга»

237 13,5

2 «Уральские локомотивы», 
поезд «Ласточка»

1124 64,2

3 Швейцарская компания «Stadler Rail AG», 
поезд «Штадлер»

62 3,5

4 Французская компания «Alstom», 
поезд «Аллегро»

28 1,6

5 Немецкая компания Siemens, 
поезд «Сапсан»

160 9,2

6 Испанская компания «Patentes Talgo, 
S.L.», поезд «Стриж»

140 8

* Авторы ориентируются на статистику журнала «Техника железных дорог».
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По данным табл. 3 доминирующее положение принадлежит ООО 
«Уральские локомотивы» в сравнении с конкурентами, так как рыночная 
доля предприятия превышает половину всего отраслевого рынка – 64,2 %. 
С рыночной долей в 13,5 % на втором месте находится Тверской вагоно-
строительный завод. Лидирующие положения на рынке вагонов электро-
поездов из шести различных поставщиков занимают предприятия отече-
ственного производства (с учетом высокого процента локализации поездов 
«Ласточка»).

Количество поставщиков вагонов электропоездов на российский ры-
нок, включая отечественных и зарубежных, на 2019 г. не превысило десяти 
товаропроизводителей и составило шесть. По мнению экспертов, такое по-
ложение характеризует достаточно неплохие рыночные условия для игро-
ков отраслевого рынка как внутренних, так и внешних производителей, в 
целом ситуация в отрасли складывалась достаточно благоприятная.

Однако современная экономическая обстановка диктует постоянно из-
меняющиеся правила игры для производителей подвижного состава желез-
нодорожного машиностроения.

Заключение

Диапазон перспективных возможностей определяется следующими 
условиями. Они могут меняться в зависимости от реализации программ 
импортозамещения, в том числе инвестиционной программы «Железнодо-
рожное машиностроение и компоненты на 2022–2024 годы» и программ 
развития структурообразующих отраслей машиностроения, актуальные 
версии которых разрабатываются ныне. От уровня их реализации зависит 
доля домашнего производителя (развивающее импортозамещение) в про-
цессе активного импортозамещения (отечественное производство и импор-
тозамещение из дружественных стран) в ближайшие 2–3 года.

В качестве базовых данных был выбран 2019 г. как год, результаты кото-
рого определялись экономическими и технологическими соображениями, 
а не флуктуациями, не имеющими отношения к нормальной экономиче-
ской деятельности (так, например, см. рис. 5, 6). При этом объем импорта 
может быть рассмотрен в качестве потенциала спроса на продукцию же-
лезнодорожного машиностроения. Имеется два сценария развития сферы 
применения пассажирских электропоездов.

Первый сценарий предполагает успешность политики активизации ин-
новационно-инвестиционного процесса в связке «структурообразующие 
отрасли машиностроения – железнодорожное машиностроение – сфера 
применения электропоездов». В этом случае можно ожидать роста произ-
водства в железнодорожном машиностроении и в соответствующих про-
изводствах прежде всего станкостроения. В рамках такого сценария про-
сматривается процесс возрождения отечественного машиностроения на 
новой, более высокой технологической основе.

Процесс развивающего импортозамещения представляет собой до-
вольно продолжительный временной период, эффект от которого можно 
увидеть в зависимости от поддержки государства, как минимум, через не-
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сколько лет. Имеющиеся на сегодня производственные площадки, в том 
числе созданные покинувшими страну компаниями, позволяют в той или 
иной мере продолжать, не начиная с самого начала, технологические про-
цессы, делая в полной мере упор на локализацию. Углубление уровня ло-
кализации в сложившихся условиях является логичным, а в определенных 
отраслях промышленности и необходимым, последующим этапом для раз-
вития отечественной базы железнодорожных производств.

Второй сценарий наиболее реалистичен в форме тотальной замены 
отечественных электропоездов на дружественный импорт, в первую оче-
редь, от наиболее продвинутого в технологическом плане игрока (КНР) 
[17]. В поставках электропоездов для нашей страны заинтересован один 
из крупнейших мировых производителей подвижного состава – китайская 
корпорация CRRC. Переговоры о возможном сотрудничестве и о размерах 
капитальных вложений, технологической составляющей и других аспек-
тах ведутся уже не первый год [25]. В определенном смысле это не самый 
плохой вариант развития, поскольку здесь просматривается отказ от ав-
таркического развития и есть возможность сосредоточения ограниченных 
инновационно-емких ресурсов на обеспечении высокотехнологичных от-
раслей и производств, непосредственно формирующих технологическую 
безопасность отечественной экономики. В то же время наиболее важным 
и целесообразным является достижение импортонезависимости по клю-
чевым узлам ПС, оборудованию и системному обеспечению для машино-
строения, а допустимым – поставка компонентов, которые не особо важны 
для процесса сборки. Весь процесс активного импортозамещения может 
просто потерять смысл в случае отсутствия нескольких существенных де-
талей против сотни имеющихся позиций российского производства или 
импортированных из дружественных стран. Авторы в полной мере отдают 
себе отчет в необходимости детальной проработки обоих сценариев.

Одним из факторов наличия и сохранения на рынке отечественного 
железнодорожного машиностроения конкурентоспособной линейки под-
вижного состава, в том числе и развитие компетенций в сервисном обслу-
живании, а именно пассажирских электропоездов различных модифика-
ций и технических характеристик, является практика заключения крупных 
долгосрочных контрактов жизненного цикла. Для обеспечения беспере-
бойного производства и условий разработки модификаций ПС и поддер-
жания качества выпускаемой продукции, например, соответствие жестким 
требованиям заказчиков на продукцию с передовыми технологиями1, не-
обходимо наличие специфического заказа. В текущих условиях важней-
шей задачей определяется сохранение темпов технологического развития 
отечественного железнодорожного машиностроения, которое наблюдалось 
в последние годы. Одним из направлений для российской экономики в ча-
сти государственной поддержки должен быть вектор на защиту интересов 
железнодорожного машиностроения при распределении финансирования 
в структуре всех секторов машиностроения.

1 Допустимое отклонение для установки оборудования по производству корпуса вагона 
электропоезда «Ласточка» не более 2 мм.
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Акцент государственной политики на импортозамещение технологий 
производства, оборудования, комплектующих запчастей железнодорожно-
го подвижного состава, акцент на подготовку высококвалифицированных 
специалистов узкого профиля за рубежом, который наблюдался в последнее 
десятилетие, должен быть смещен ввиду особенностей развития текущих 
мировых взаимоотношений на поддержку внутренних разработок и инно-
вационных проектов [3]. Зачастую такой подход был связан с экономически 
нецелесообразной разработкой отечественных аналогов. Но новый подход 
положительно повлияет на укрепление отраслевых взаимосвязей смежных 
секторов экономики [18].

Добавим, согласно открытым данным и публикациям СМИ, с февраля 
2022 г. в РФ принят целый комплекс мер, направленный на поддержание 
российских производителей и развитие отечественной научной и произ-
водственной базы, а также программного обеспечения. Получение резуль-
татов (а какими они будут – это открытый вопрос, так как ситуация на вну-
треннем и внешнем рынках меняется практически ежедневно) таких мер 
оказания поддержки, по оценкам аналитиков, ожидается в течение ближай-
ших нескольких лет.
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РОЛЬ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО МАКРОРЕГИОНА 
В СОХРАНЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

РОССИИ СО СТРАНАМИ АЗИАТСКОГО РЕГИОНА
Меджидов Заур Уруджалиевич

Дагестанский государственный университет народного хозяйства
Zaur-medzhidov@mail.ru

Аннотация. Сегодня Россия развивает давние внешнеэкономические связи со 
многими странами Азиатского континента, с некоторыми из них имеется внушитель-
ная сухопутная и морская граница. Для дальнейшего развития отношений с этими 
государствами необходим учет современных тенденций их развития, включая новые 
интеграционные форматы, прежде всего действующие на Азиатском континенте. 
Цель статьи – исследовать роль Дальневосточного макрорегиона России в сохранении 
экономического потенциала со странами Азиатского региона. Предметом настоящего 
исследования выступают организационно-экономические отношения, возникающие в 
процессе взаимодействия между Россией и, в частности, Дальневосточным регионом 
и азиатскими странами. В работе применялись общенаучные методы исследования 
(системность, сравнение, анализ). К результатам работы следует отнести систематиза-
цию перспективных направлений сотрудничества России и Дальнего Востока с азиат-
скими странами, а также анализ текущего состояния взаимодействия между странами 
на рынке торговли. Результаты проведенного исследования могут быть использованы 
органами внешнеэкономической деятельности в контексте развития Дальневосточно-
го макрорегиона.

Ключевые слова: Дальний Восток, Азия, азиатские страны, партнеры, взаимо-
действие
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Abstract. Today, Russia is developing longstanding foreign economic relations with 
many countries of the Asian continent, with some of which there is an impressive land 
and sea border. For the further development of relations with these states, it is necessary to 
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take into account the current trends in their development, including their new integration 
formats, primarily operating on the Asian continent. The purpose of the article is to explore 
the role of the Far Eastern macroregion of Russia in maintaining the economic potential 
with the countries of the Asian region. The subject of this study is the organizational and 
economic relations that arise in the process of interaction between Russia and, in particular, 
the Far East region and Asian countries. The work used general scientific research methods 
(consistency, comparison, analysis). The results of the work include the systematization of 
promising areas of cooperation between Russia and the Far East with Asian countries, as 
well as an analysis of the current state of interaction between countries in the trade market. 
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Введение

Сегодня в условиях проведения специальной военной операции на 
Украине, на нашу страну оказывается беспрецедентное внешнее влияние 
путем осуществления санкционной политики в различных секторах эконо-
мики. Россия испытывает колоссальное давление на внешнеполитической 
арене, обострились внешнеэкономические отношения с «коллективным За-
падом». В этой связи наша страна нуждается в поиске новых партнеров 
либо наращивании взаимодействия с уже устоявшимися. Исходя из этого 
одним из приоритетных векторов внешнеторговой политики Российской 
Федерации выступает – азиатский. Действительно, в последние годы под 
влиянием смещения центра тяжести мировой экономики в Азиатский реги-
он во внешней торговле РФ повышается доля азиатских стран. Украинский 
кризис способствовал переориентации внешней политики нашей страны в 
сторону Азии, которая получила несколько серьезных стимулов дальней-
шего развития.

В настоящее время является активным участником ряда международ-
ных альянсов и площадок, локализованных на азиатский рынок. В первую 
очередь это Шанхайская организация сотрудничества, ориентированная на 
решение задач по пресечению терроризма в странах-участниц, а также раз-
витие экономического партнерства, энергетического сотрудничества и пр. 
Участие России в ШОС позволяет укрепить и расширить государственные 
интересы в различных направлениях сотрудничества с азиатскими колле-
гами, в том числе с экономическими сильными стратегическими партнера-
ми – Индия и КНР.

Помимо участия в ШОС, наша страна является членом Азиатского бан-
ка инфраструктурных инвестиций (Asian Infrastructure Investment Bank, 
AIIB). Банк – институт стимулирования финансового сотрудничества в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), финансирования инфраструктур-
ных проектов в Азии в сфере транспорта, связи, недвижимости и т.д. Кроме 
того, Россия – полномасштабный партнер по диалогу с Ассоциацией госу-
дарств Юго-Восточной Азии (ASEAN).
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Следует также упомянуть о постоянном участии России в саммитах 
Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, Азиатского 
экономического форума. Подобную инициативу наблюдаем и со стороны 
азиатских партнеров, принимающих активное участие на полях Российско-
го инвестиционного форума, Восточного экономического форума, Петер-
бургского международного экономического форума.

Немаловажное значение для России имеет участие в Расширенной Ту-
манганской Инициативе (РТИ), которое является «перспективным векто-
ром направлений сотрудничества приграничных регионов Дальневосточ-
ного федерального округа (ДВФО) со странами Северо-Восточной Азии 
(КНДР, КНР, Монголия и Республика Корея)» [7]. Помимо прочего РТИ 
служит инструментом стимулирования долгосрочного социально-экономи-
ческого развития регионов ДВФО.

Подобные обстоятельства сулят нашей стране и Дальневосточным ре-
гионам солидные перспективы, несмотря на возникающие сложности, с 
которыми сталкивается макрорегион.

Дальневосточный макрорегион России имеет важное геополитическое 
местоположение и особое значение в организации трансграничного со-
трудничества со странами АТР. Именно здесь сосредоточено основное вни-
мание азиатских партнеров, планируемых реализовать инвестиционные 
проекты в нашей стране. Множество территорий опережающего развития, 
особых экономических зон, а также наличие свободного порта «Владиво-
сток» делают ДВФО привлекательной площадкой для стимулирования ин-
вестиций и дальнейшего наращивания сотрудничества со странами Азии.

Сотрудничество с Азиатским регионом традиционно считается среди 
российских приоритетов несмотря на то, что в прошлом оно не развива-
лось столь интенсивно, как сегодня. Тем не менее мы наблюдаем такую 
ситуацию, когда не только весь потенциал Дальнего Востока в этом контек-
сте не активизирован, но и потенциал евразийской интеграции и Экономи-
ческого пояса Шелкового пути (ЭПШП).

В этой связи проведение исследования о тенденциях и перспективах 
дальнейшего наращивания взаимодействия России и регионов Дальнего 
Востока с рядом государств Азиатского континента требует тщательного 
изучения и позволяет считать настоящее исследование актуальной научной 
проблемой и насущной практической задачей.

Литературный обзор

Научной основой проводимого исследования послужили труды ряда 
отечественных ученых. Вопросы изучения интеграции российской эко-
номики со странами Азиатского региона стали предметом исследования 
Д.А. Изотова. Автор считает, что «У России с территориально близкими 
странами АТР имеется заметный потенциал для расширения торгово-эко-
номического сотрудничества. Вместе с тем введенные со стороны ряда ази-
атских стран (Япония, Республика Корея) против России санкции могут 
оказать существенное негативное влияние на ее производственный сектор, 
в связи с запретом на экспорт в нашу страну критически необходимых ин-
вестиционных и инновационных товаров» [3, с. 44].
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Весомый вклад в развитие Дальнего Востока и поиска новых направ-
лений взаимодействия макрорегиона с азиатскими странами внес выдаю-
щийся ученый, академик РАН П.А. Минакир. Особое значение он уделяет 
развитию отношений ДВФО в контексте со странами Северо-Восточной 
Азии [5].

Исследованием степени влияния на развитие мировой экономики Ев-
разийского экономического союза, куда входит РФ, и китайской инициати-
вы «Один пояс, один путь» занимается Н.С. Степанов. По мнению автора, 
«Такие международные альянсы не соревнуются друг с другом, а стремят-
ся дополнить друг друга» [8]. Помимо прочего автор оценивает влияние 
новой геополитической реальности на перспективы интеграционных про-
цессов в Северо-Восточной Азии в контексте развития Расширенной Ту-
манганской Инициативы (РТИ) [9].

Кроме вышеперечисленных авторов указанной проблематикой занима-
лись и другие ученые: Л.Б. Вардомский [2], П.Я. Бакланов [1], Б.Х. Крас-
нопольский [4], Б.А. Хейфец [10] и др.

Указанная проблематика нашла отражение и в работах зарубежных ис-
следователей. N. Song отмечает, что «За последние годы эскалации между-
народной напряженности из-за украинского кризиса еще больше ускорила 
российскую политику “поворота к Азии”, которая делает упор на сотруд-
ничество между ее странами Дальнего Востока и Восточной Азии». По 
сути, Дальний Восток является существенным и концептуальным «погра-
ничным» как для России, так и для Азии [11].

Влиянию японской политики на развитие Дальнего Востока посвяще-
но исследование A. Yoshio [12]. В статье S.B. Hyun и S.J. Myong сделаны 
выводы для корейско-российского сотрудничества путем анализа тенден-
ций участия западных и японских компаний в санкциях против России на 
Дальнем Востоке после начала специальной военной операции на Украине. 
Авторы интерпретируют различные сценарии дальнейшего корейско-рос-
сийского сотрудничества [18].

Анализу инвестиционной политики приграничных стран в отношении 
Дальнего Востока с точки зрения данных о притоке прямых иностранных 
инвестиций (ПИИ) посвящена работа H.-S. Lee. Автор рассуждает, что «для 
России, несмотря на значительный объем китайских и японских ПИИ по 
сравнению с Южной Кореей, Южная Корея по-прежнему остается наиболее 
привлекательным партнером с точки зрения отсутствия внешних угроз: ки-
тайского экспансионизма и спора о Курильских островах с Японией» [13].

Развитие Дальнего Востока с позиции сельскохозяйственной площадки 
стало предметом исследования N. Horie. Ученый предполагает, что «разви-
тие агробизнеса в регионе могло бы стать привлекательным стимулом для 
китайских, корейских и японских инвестиций, и вкупе решить проблему 
с продовольственной безопасностью как в России, так и в азиатских стра-
нах» [14]. В свою очередь новой восточной политике России и транснацио-
нальному сотрудничеству в целях развития на Дальнем Востоке посвящено 
исследование S. Park [15].

Таким образом, можно предполагать, что указанная проблематика но-
сит весьма актуальное значение.
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Основные результаты

В условиях, когда экономический рост России, ее торговых и инвести-
ционных связей замедлился, требуется поиск новых путей и средств для 
преодоления данных негативных тенденций. В сложившейся ситуации 
важнейшую роль получает стратегия «поворота на восток» внешнеэконо-
мических связей, что открывает большие нереализованные резервы.

Развитие интеграционных процессов в Азиатском регионе является 
для России, с одной стороны, возможностью для укрепления многовектор-
ности внешнеэкономических отношений, с другой – вызовом, поскольку 
российская экономика остается на «периферии» торгово-экономических 
взаимодействий в субглобальной экономике, что объясняется различного 
рода ограничениями для ее сближения с азиатскими странами. При этом 
надо уделить особое значение именно Дальневосточному региону, который 
может выступить в качестве «оператора» расширения взаимосвязей нацио-
нальной экономики с субглобальной.

Рассмотрим внешнеэкономическую деятельность Дальнего Востока 
за последние годы по отношению к азиатским странам (рисунок). По дан-
ным Дальневосточного таможенного управления крупнейшими странами-
контрагентами Азиатского континента во внешнеторговом обороте явля-
ются [16]:

КНР – 13 891,7 млн долл. США или 35,5 % стоимости товарооборо-
та Дальнего Востока. Увеличение стоимости на 27,5 % или на 2996,0 млн 
долл. США.

Республика Корея – 10 325,0 млн долл. США или 26,4 %. Увеличение 
стоимости на 32,4 % или на 2524,0 млн долл. США.

Япония – 5270,1 млн долл. США или 13,5 %. Уменьшение стоимости на 
5,7 % или на 320,4 млн долл. США.

Индия – 967,7 млн долл. США или 2,5 %. Увеличение стоимости това-
рооборота на 26,5 % или на 202,8 млн долл. США.

Тайвань (Китай) – 717,4 млн долл. США или 1,8 %. Увеличение стоимо-
сти товарооборота на 11,0 % или на 71,4 млн долл. США.

Доля России во внешнеторговом обороте ведущих экономик АТР, % [22]
Share of Russia in the foreign trade turnover of the leading economiesof the Asia-

Pacific Region, %
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Вместе с тем доля России в товарообороте с Азиатско-Тихоокеанским 
регионом к 2020 г. составляла 1,0 %, что больше в 1,8 раза по сравнению с 
1996 г.

В таблице представлены основные торговые партнеры Дальнего Вос-
тока при экспорте и импорте.

Географическая структура торговли Дальневосточного региона 
с азиатскими странами [16]

geographic structure of trade of the Far East region with Asian countries 
Страна 

(группа стран)
Год

2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Экспорт,  %
КНР 29,7 36,7 40,1 43,5 47,0 49,9 29,7 30,6
Япония 18,8 18,7 13,2 11,5 10,4 9,9 18,8 14,0
Республика Корея 15,6 17,1 14,6 13,3 14,9 14,2 15,6 17,5
Индия 2,1 3,2 4,1 3,3 7,7 3,2 2,4 3,2
АСЕАН 9,8 6,9 9,0 9,4 7,7 6,1 5,8 5,4

Импорт,  %
КНР 50,1 49,4 52,8 52,2 52,7 52,5 50,1 48,7
Япония 13,2 9,6 8,7 8,3 8,9 8,7 13,2 11,9
Республика Корея 9,4 6,4 7,1 7,9 7,1 7,8 9,4 12,5
Индия 0,5 0,5 1,5 1,3 1,4 1,1 1,2 1,5
АСЕАН 7,1 10,3 10,4 11,2 10,5 10,0 10,1 9,9

По вышепредставленным данным можно сделать вывод, что доля экс-
порта Дальневосточного региона с азиатскими странами демонстриру-
ет неординарную динамику. Как пример, в случае с КНР до 2019 г. идет 
рост доли экспорта, однако затем наступает некоторый спад. Высока доля 
импорта с КНР, где приходится половина от общего показателя с другими 
странами. КНР по-прежнему остается стратегическим партнером России и 
Дальнего Востока, в частности, на Азиатском континенте. Об этом еще в 
декабре 2022 г. Президент В.В. Путин отмечал в беседе с китайским колле-
гой Си Цзиньпином: «В условиях усиливающейся геополитической напря-
женности возрастает значимость российско-китайского стратегического 
партнерства как стабилизирующего фактора» [17].

Безусловно, тот факт, что в список «недружественных стран и террито-
рий», утвержденный Правительством РФ, вошли Республика Корея, Тай-
вань (Китай) и Япония свидетельствует о том, что в ближайшее время отно-
шения с этими странами не будут носить перспективный характер [6]. Все 
это складывается на фоне лишения торгового статуса России с режимом 
наибольшего благоприятствования Японией и Южной Кореей [19]. Кроме 
того, с 12 мая 2022 г. Японией введены меры в отношении физических и 
юридических лиц страны по запрету новых инвестиций в Россию, которые 
дадут им долю в 10 и более процентов. Отныне их можно осуществлять 
только по особым разрешениям.

Тем не менее отношения с азиатскими государствами не являются столь 
туманными и имеют определенные предпосылки к нормализации.
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Япония по-прежнему не спешит выходить из крупнейших совместных 
проектов с Россией, в частности, нефтегазового проекта «Сахалин-2», где 
японские банки Mitsubishi UFJ и Sumitomo Mitsui владеют 12,5 и 10 % 
акций соответственно [20]. Помимо прочего 60 % произведенного сжи-
женного природного газа импортируется именно в Японию. Санкционная 
политика сильнее всего ударила по японским предприятиям. По данным 
издания Asahi Shimbun под негативное влияние санкций подпали 15 тыс. 
японских компаний, прямо или косвенно ведущих бизнес с РФ [21]. Не-
смотря на то, что Япония отказалась от некоторых товарных групп (зерно, 
рыба, морепродукты, уголь), поставки автомобилей в нашу страну в ноябре 
2022 г. выросли на 7,7 %, а объем экспорта медицинских изделий на 115 %.

В последние годы с Республикой Кореей у Дальневосточного региона 
сложилось прочное гуманитарное и экономическое взаимодействие. Не-
смотря на серьезное давление со стороны США Южная Корея требует для 
себя особенные условия в поддержании торгово-экономических связей с 
Россией. Уже анонсировано продолжение поставок автомобильной техни-
ки, занимающей весомый сегмент на отечественном автомобильном рынке. 
Намечено продолжение поставок мобильных устройств, бытовой техники. 
Со стороны РФ по-прежнему поставляются энергоресурсы, где до 70 % 
отечественного экспорта в Южную Корею – энергоносители. В свою оче-
редь для Дальневосточного региона важно сохранить поставки рыбопро-
дуктов и морепродуктов. Позитивным моментом является то, что в ноябре 
2022 г. между российской и корейской сторонами было подписано согла-
шение о начале мультимодального транспортного сообщения между под-
московным агрохабом и южнокорейским портом Донхэ через порты Вла-
дивостока. Предполагается, что на российский рынок будут поставляться 
корейские автомобили, иные промышленные товары, а в обратную сто-
рону – сельскохозяйственные товары, а также продукция глубокой пере-
работки древесины. В целом Южная Корея ожидает развития отношений 
с Россией после окончания украинского кризиса.

Особую роль на азиатском рынке имеет развитие сотрудничества между 
Россией и АСЕАН. Безусловно, здесь не следует ожидать каких-то прорыв-
ных проектов, как в отношениях с Индией и КНР, так как этому способству-
ют: географическая удаленность России и стран АСЕАН, недостаточная 
пропускная способность российских портов и железных дорог, отсутствие 
прямых рейсов между крупными городами России (кроме Москвы) и Юго-
Восточной Азии.

Вместе с тем между Россией и странами Юго-Восточной Азии есть ряд 
направлений, по которым в настоящее время осуществляется сотрудниче-
ство: национальная безопасность, продовольственная безопасность, высо-
кие технологии.

Особого внимания заслуживают перспективы развития России с Индией 
и КНР. С января по август 2022 г. товарооборот между Россией и Индией 
вырос на 130 %, достигнув 17 млрд долл. США, что на 13,8 млрд долл. 
США больше, чем за аналогичный период прошлого года. Причиной столь 
резкого роста стали поставки в Индию российской нефти по большим 
скидкам. В обратном направлении последовало несколько сотен товаров, 
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которых затронула санкционная политика, в частности, это поставки зап-
частей для российских поездов, автомобилей и самолетов. Продолжается 
сотрудничество в области атомной энергетики, космической и военно-тех-
нической сферах.

Наилучшая ситуация с товарооборотом складывается с КНР, где по дан-
ным главного таможенного управления КНР по итогам 2022 г. товарооборот 
между нашими странами увеличился на 29,3 %, составив 190,2 млрд долл., 
достигнув, таким образом, рекордного значения между странами.

Заключение

С момента проведения специальной военной операции на Украине ази-
атские компании не объявляли о массовом уходе из отечественного рынка, 
в отличие от ряда западных коллег. По сути, азиатские партнеры зачастую 
применяли практику о временной остановке своей деятельности на терри-
тории РФ. Такому решению способствовало наличие определенных факто-
ров, связанных с финансами, нестабильность обменного курса и репутаци-
онные издержки. Возникли существенные проблемы с логистикой, так как 
ведущие мировые транспортные компании (Maersk, Mediterranean Shipping 
Company) прекратили поставки в РФ.

Практика показывает, что азиатские партнеры проводят предусмотри-
тельную политику в отношении ведения экономических дел. Многие из 
них взяли паузу с целью определить риски санкционной и контрсанкци-
онной политики. Обусловлено это тем, что большая часть таких компаний 
связана с США и опасается попасть под американские вторичные санкции.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема предоставления конкурентоспо-
собной услуги в сфере управления многоквартирными домами. Представлен обзор 
практики обслуживания жилого фонда управляющими организациями, не обеспечи-
вающими требуемый уровень конкурентоспособности по соотношению показателей 
качества и величины тарифа, что и обусловливает недовольство потребителей. В рам-
ках формирования клиентоориентированного подхода к обслуживанию управляющи-
ми организациями предложена комплексная система целевых показателей качества 
услуг по управлению многоквартирными домами, направленная на достижение тре-
буемого уровня конкурентоспособности в этой сфере.
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Abstract. The article addresses the issue of providing a competitive service in the 
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presented. Management organizations do not provide the required level of competitiveness 
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in terms of the ratio of quality indicators and tariff value. This problem causes consumer 
discontent. A comprehensive system of target indicators for the quality of services for 
managing apartment buildings is proposed within the framework of a client-oriented 
approach to servicing by managing organizations. It is aimed at achieving the required level 
of competitiveness in this area.

Keywords: management of apartment buildings, managing organization, customer-
oriented service, quality targets, competitiveness
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Введение

Эффективное функционирование рынка услуг по управлению много-
квартирными домами (МКД) имеет важное значение для социально-эко-
номического развития каждого города страны. Жилищные условия и уро-
вень качества обслуживания жилого фонда формируют качество жизни 
населения.

В настоящее время наибольшую долю рынка по обслуживанию МКД 
(свыше 90 %) составляют управляющие организации. По оценкам экспер-
тов, на одну управляющую организацию приходится в среднем обслужи-
вание 41 МКД с общей площадью помещений 144 тыс. кв. м [7]. При этом 
собственники помещений МКД часто отмечают невысокое качество услуг, 
предоставляемых управляющими организациями, при постоянном росте 
тарифов на обслуживание.

По данным различных социологических исследований более полови-
ны жителей МКД недовольны качеством обслуживания домов [12], а по 
результатам опроса, проводимого исследовательским агентством Zoom 
Market в нескольких крупных городах страны, доля недовольных превы-
шает 80 % [14].

Чаще всего жителям не нравится несвоевременное реагирование управ-
ляющих организаций на обращения граждан, завышенные тарифы, неудов-
летворительное состояние домов, уборку в подъездах и на придомовой тер-
ритории.

В свою очередь низкое качество услуг способствует недостаточно высо-
кому уровню платежной дисциплины населения, что негативно влияет на 
финансовые результаты и стабильность функционирования управляющих 
организаций. По данным Минстроя размер задолженности в сфере ЖКХ в 
России оценивается в 1,4 трлн руб. и продолжает расти [10].

Вопросам эффективного управления МКД, в том числе связанным с ме-
тодами формирования рыночных механизмов и конкурентной среды, по-
священы научные работы В.В. Акимкина, А.Н. Кирилловой [1], И.А. Баш-
макова [11], С.А. Кирсанова [3], А.Н. Ряховской [6], Д.С. Оборотова и др. 
Результаты исследования проблем формирования клиентоориетированного 
подхода в предоставлении услуг, в том числе в сфере управления МКД, от-
ражены в трудах отечественных и зарубежных ученых И.М. Лифица [5], 
Б. Робертсона, М.Д. Джонсона, А. Херрманна [2], Р.Г. Тваури [8] и др.
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При этом недостаточная проработанность комплексной системы техни-
ко-эксплуатационных показателей, которая должна быть базовым ориенти-
ром для управляющих организаций в процессе клиентоориентированного 
обслуживания МКД, обусловливает необходимость изучения этой пробле-
мы с применением научного подхода.

Практика обслуживания домов управляющими организациями 
и проблема соответствия уровня предоставления услуг 

требованиям потребителей

В настоящее время на рынке обслуживания МКД фактически отсут-
ствует классический принцип предложения конкурентоспособной услуги. 
Выбор управляющей организации зачастую навязан гражданам по резуль-
татам проведенных конкурсов, не предполагающих ценовой конкуренции. 
В результате цена обслуживания, как правило, не взаимосвязана с каче-
ством, что и обусловливает недовольство населения.

Большинство управляющих организаций использует обычную реактив-
ную эксплуатацию жилого фонда, не имеющую ничего общего с эффектив-
ным управлением и работающую по принципу латания дыр без ориентации 
на созидание и увеличение срока службы дома за счет эффекта технологии. 
Рост прибыли обеспечивается за счет постоянного повышения тарифов.

В небольших муниципальных образованиях, где количество управля-
ющих организаций невелико, рынок обслуживания МКД, как правило, по-
делен между тремя–четырьмя компаниями, созданными на основе бывших 
муниципальных ремонтно-эксплуатационных организаций, которые и за-
дают уровень качества предоставляемых услуг и тарифов, не соответству-
ющий требованиям потребителей, что еще больше не способствует форми-
рованию реальной конкуренции.

В качестве типового примера рассмотрим рынок услуг по управлению 
МКД в округе Муром Владимирской области. 

По состоянию на 01.09.2022 г. на территории округа Муром расположены 
1544 МКД площадью почти 2,5 млн кв. м. Сегментация рынка услуг по управ-
лению МКД в зависимости от способа управления представлена в табл. 1.

FACTS, APPRAISALS, PERSPECTIVES

Таблица 1
Структура рынка по управлению МКД в округе Муром

Murom district apartment building management market structure

Способ управления МКД Количество 
МКД, шт.

Площадь помещений 
МКД, кв. м

1. Управляющие организации 860 1 789 823,34
2. ТСЖ и ЖК, из них: 129 535 424,39

ТСН 48 188 619,89
ТСЖ 48 192 718,89
ЖСК 33 154 085,61

3. Непосредственное управление, в том числе: 481 139 479,08
с обслуживающей организацией 344 119 098,19
без обслуживающей организации 137 20 380,89

4. Без управления 74 12 307,39
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Основное место на рынке услуг по управлению МКД в округе Муром 
занимают управляющие организации (более 70 %). При этом несмотря на 
то, что на данном сегменте рынка функционируют девять управляющих 
организаций, основная доля принадлежит трем управляющим организаци-
ям – ООО «Домоуправ», ООО «РЕМСТРОЙ Южный», ООО «Фортуна», 
которые совокупно занимают более 58,6 % рынка (табл. 2, рис. 1).

Таблица 2
Доли рынка управляющих организаций по обслуживанию МКД 

в округе Муром
Murom district apartment building services market shares held 

by management organizations

Наименование управляющей 
организации

Количество 
многоквартирных 
домов в управле-

нии, шт.

Площадь помещений 
многоквартирных 

домов в управлении, 
кв. м

Доля от общей 
площади 

помещений, 
%

ООО ДУК «Территория» 44 172 252,37 9,6
ООО «Верба» 86 236 312,50 13,2
ООО «Домоуправ» 270 390 950,78 21,8
ООО «РЕМСТРОЙ южный» 97 338 535,50 18,9
ООО «Союз» 194 237 074,15 13,2
ООО «Фортуна» 102 320 364,16 17,9
ООО УК «Новая Слобода» 18 29 318,0 1,6
ООО УК «Партнер» 48 60 390,58 3,4
ООО «Теплосервис» 2 4 625,30 0,3

Динамика выручки основных управляющих организаций округа Му-
ром, отражающая объем оказанных услуг в денежном выражении, пред-
ставлена на рис. 2.

ФАКТЫ, ОЦЕНКИ, ПЕРСПЕКТИВЫ

Рис. 1. Рынок услуг управляющих организаций по обслуживанию МКД 
в округе Муром

Murom district apartment building services management organization market
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Изменения в объеме оказываемых услуг управляющими организация-
ми, представленные на рис. 2, незначительны, что свидетельствует о до-
статочной стабильности этого рынка в округе Муром.

При этом ни одна управляющая организация на территории муници-
пального образования не оказывает услуги по управлению МКД в полном 
соответствии с требованиями потребителей. Управляющие организации 
достаточно часто взаимодействуют с собственниками помещений в МКД 
через контрольно-надзорные органы.

Кроме того, управляющие организации обычно выравнивают свои пред-
ложения по цене, качеству и перечню предлагаемых услуг в соответствии 
с критериями основных конкурентов (табл. 2), которым принадлежит наи-
большая доля рынка не в связи с их лидерскими конкурентными позиция-
ми, а в силу сложившихся обстоятельств их формирования на базе бывших 
производственных жилищных ремонтно-эксплуатационных предприятий 
(ПЖРЭП) и использования ими соответствующей инфраструктуры. Зако-
нодательные особенности перехода потребителей из одной организации в 
другую (через общее собрание собственников жилья) и инертность самих 
потребителей дополнительно не способствуют развитию реальной конку-
ренции на данном рынке.

Похожая проблема несоответствия уровня конкурентоспособности тре-
бованиям потребителей наблюдается в большинстве муниципальных об-
разований страны. Лицензирование этого бизнеса в 2013 г. не привело к 
кардинальному улучшению работы управляющих организаций. Некоторые 
из них нередко занижают тарифы, чтобы за счет большего количества об-
служиваемых домов просто получить доступ к большим финансовым по-
токам, при этом особо не заботясь о качестве предоставляемых услуг. Для 

FACTS, APPRAISALS, PERSPECTIVES

Рис. 2. Динамика выручки управляющих организаций в округе Муром, тыс. руб.
Dynamics of revenue of management organizations in Murom district, thousand rubles
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изменения ситуации необходимы кардинальные перемены на рынке услуг 
по управлению МКД с формированием единых подходов и критериев обе-
спечения развития конкуренции.

В 2023 г. в соответствии с проектом плана реализации Стратегии раз-
вития строительной отрасли до 2030 года на государственном уровне за-
планировано внедрение единого стандарта по управлению и эксплуатации 
МКД в части регламентации услуг по осуществлению текущего ремонта, 
уборки подъездов, ухода за придомовой территорией и других услуг с уси-
лением контроля за ценообразованием в этой сфере. В документе предпо-
лагается ввести нормы обслуживания в зависимости от класса жилья, его 
технического состояния и расположения во взаимосвязи со стоимостью 
обслуживания и четким разграничением работ по выполнению текущего и 
капитального ремонта [13].

Вместе с тем некоторые представители экспертного сообщества преду-
преждают о возможных негативных последствиях введения такого тоталь-
ного нормирования и контроля за деятельностью в сфере обслуживания 
МКД, выражающихся в снижении самостоятельности и гибкости в техно-
логии работы настоящих профессионалов по своевременному и конкурен-
тоспособному обслуживанию с учетом технических конструкций домов и 
климатических особенностей. Это в свою очередь может привести к уда-
лению с рынка конкурентов на фоне еще большего разрастания  власти 
«дружественных» управляющих организаций [13] и, как следствие, к еще 
большему росту тарифов без улучшения качества обслуживания.

Для решения обозначенной проблемы наряду с введением норм и стан-
дартов государству необходимо создать такую конкурентную и открытую 
среду, в которой бизнес был бы заинтересован функционировать эффек-
тивно с позиции потребителей, т.е. предлагать свои услуги дешевле и в 
лучшем качестве по сравнению с конкурентами.

Формирование комплексной системы целевых показателей 
качества во взаимосвязи с соответствующими тарифами 

и методический подход к ее применению в целях достижения 
клиентоориентированного уровня обслуживания жилого фонда

Для развития реальной конкуренции на рынке обслуживания МКД не-
обходимо внедрение клиентоориентированного подхода, предполагающе-
го получение организацией устойчивого бизнес-результата за счет более 
полного по сравнению с конкурентами удовлетворения потребностей и 
формирования клиентоцентричной структуры для улучшения взаимодей-
ствия с потребителями [4]. При этом предложение организации становится 
ценностным тогда, когда оно соответствует ожиданиям потребителей или 
превосходит их, что и определяет уровень удовлетворенности.

На основе такого подхода в результате систематизации действующего 
жилищного законодательства выделены обобщенные виды услуг по управ-
лению МКД с обозначением обязательных нормативов и клиентоориенти-
рованных требований к ним со стороны потребителей (табл. 3).

ФАКТЫ, ОЦЕНКИ, ПЕРСПЕКТИВЫ
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Таблица 3
Виды услуг управляющих организаций с учетом нормативных 

и клиентоориентированных требований
Types of services of management organizations for regulatory 

and customer-oriented requirements

Виды услуг 
по управлению МКД

Обязательные нормативные 
требования к услуге

Клиентоориентированные 
требования к услуге, соответству-
ющие ожиданиям потребителей 

или превосходящие их

1. Благоприятные 
и безопасные 
условия прожива-
ния в жилом фонде

Безопасность технического 
состояния, пожарная, эко-
логическая, энергетическая 
безопасность

Экономическая безопасность об-
щего и личного имущества

2. Надлежащее 
содержание 
общего имущества 
в жилом фонде

Надлежащее санитарное со-
держание, минимально не-
обходимый перечень услуг, 
соблюдение периодичности 
и порядка их выполнения

Формирование управляющей ор-
ганизацией планов работ по те-
кущему ремонту, доступность и 
достоверность раскрываемой ин-
формации, отчетов об исполнении 
договоров управления, доступ-
ность пользования общедомовы-
ми помещениями в МКД

3. Решение вопросов 
пользования общим 
имуществом

Компетенция общего собра-
ния собственников, порядок 
организации и принятия им 
решений

Помощь и участие управляющей 
организации в принятии решений, 
заинтересованность и лояльность 
к инициативе собственников со 
стороны руководства управляю-
щей организации в решении ин-
дивидуальных вопросов дома

4. Предоставление 
коммунальных 
услуг в границах 
внутридомовых 
инженерных 
коммуникаций

Нормативные показатели ка-
чества, расчет стоимости, 
порядок контроля, привле-
чения к ответственности

Количество нарушений показате-
лей качества за период, наличие 
и эффективность действий управ-
ляющей организации по выявле-
нию, устранению и предотвраще-
нию несоответствий требуемого 
качества

В зависимости от степени соответствия характеристик (критериев) ка-
чества оказания услуг потребностям и ожиданиям потребителей все виды 
услуг управляющих организаций следует дифференцировать по группам 
качества обслуживания в виде продуктовой линейки и соответствующему 
каждой группе уровню тарифа (табл. 4).

Наиболее востребованная по соотношению уровня качества и тарифа 
клиентоориентированная услуга должна входить в соответствующую груп-
пу качества «Оптимальная услуга» (табл. 4). Клиентоориентированная ус-
луга повышенного качества обслуживания с тарифом выше среднего долж-
на относиться к группе «Премиальная услуга».

На основании определенных в соответствии с клиентоориентирован-
ным подходом обобщенных видов услуг по управлению МКД и их диф-
ференциации по группам сформирована комплексная система технико-экс-
плуатационных показателей (табл. 5).

FACTS, APPRAISALS, PERSPECTIVES
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Наименования показателей и критериев уровней качества услуги сфор-
мулированы в соответствии с положениями действующего законодатель-
ства в жилищной сфере:

– Жилищного кодекса РФ (ред. от 21.11.2022);
– Правил осуществления деятельности по управлению МКД (с изм. и 

доп. от 01.03.2019);
– Правил оказания услуг и выполнения работ, необходимых для обе-

спечения надлежащего содержания общего имущества в МКД (ред. от 
29.06.2020);

– ГОСТ Р 56038–2014. Услуги управления многоквартирными домами. 
Общие требования.

Количественная оценка целевых показателей качества представлена 
в балльном выражении с применением экспертного подхода, исходя из 
десятибалльной шкалы в соответствии со следующими качественными 
уровнями:

1–2 – качество почти полностью или полностью не соответствует тре-
бованиям потребителей;

3–5 – качество в меньшей степени или частично соответствует требова-
ниям потребителей;

6–8 – качество в большей степени соответствует требованиям потреби-
телей;

9–10 – качество полностью или почти полностью соответствует требо-
ваниям потребителей.

ФАКТЫ, ОЦЕНКИ, ПЕРСПЕКТИВЫ

Таблица 4
Дифференциация услуг по управлению МКД в соответствии 

с уровнем качества обслуживания
Differentiate apartment building management services according 

to quality of service
Группа качества 
обслуживания

Характеристика услуги в соответствии 
с уровнем качества обслуживания Уровень тарифа

Стандартная 
услуга

Оказание услуги в соответствии с нормативными 
требованиями

Минимально 
возможный

Оптимальная 
услуга

Оказание услуги в соответствии с нормативными 
требованиями
+ Применение клиентоориентированного подхода 
путем активного взаимодействия с собственниками 
помещений МКД и повышение качества обслужи-
вания за счет эффекта технологии

Средний

Премиальная 
услуга

Оказание услуги в соответствии с нормативными 
требованиями
+ Применение клиентоориентированного подхода 
путем активного взаимодействия с собственниками 
помещений МКД и повышение качества обслужи-
вания за счет эффекта технологии
+ Оказание дополнительных услуг по облагоражи-
ванию территории, применение энергосберегающих 
подходов в управлении МКД, создание «умного» и 
«пассивного» дома

Выше 
среднего
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Таблица 5
Комплексная система целевых показателей качества услуг 

по управлению МКД
Comprehensive system of quality targets for apartment building 

management services

Целевой показатель Баллы Критерии
1 2 3

1. Благоприятные и безопасные условия проживания в жилом фонде
Текущее состояние МКД 
в результате деятельности 
управляющей организации

9–10 Заметно улучшается
6–8 Сохраняется (поддерживается) на хорошем 

уровне
3–5 Удовлетворительное или плохое и не улучша-

ется
1–2 Ухудшается

2. Надлежащее содержание общего имущества в жилом фонде
Техническое обслужива-
ние конструкций дома 
(по объему, периодично-
сти, срокам, качеству 
в соответствии с догово-
ром, планом)

9–10 На высоком уровне в соответствии с догово-
ром (планом), претензий нет

6–8 В отдельных случаях имеются отклонения, 
которые устраняются в полном объеме, значи-
тельных претензий нет

3–5 Отклонения случаются часто, устраняются 
частично, есть претензии

1–2 Имеются серьезные претензии к техническо-
му обслуживанию

Техническое обслужи-
вание внутридомовых 
инженерных систем 
(по объему, периодич-
ности, срокам, качеству 
в соответствии с догово-
ром, планом)

9–10 Полностью соответствует, претензий нет
6–8 В отдельных случаях имеются отклонения, 

которые устраняются в полном объеме, значи-
тельных претензий нет

3–5 Отклонения случаются часто, устраняются 
частично, есть претензии

1–2 Имеются серьезные претензии к техническо-
му обслуживанию

Санитарное содержание 
подъездов и других 
помещений, относящихся 
к общему имуществу 
(по объему, периодично-
сти, срокам, качеству 
в соответствии с догово-
ром, планом)

9–10 Полностью соответствует, претензий нет
6–8 В отдельных случаях имеются отклонения, 

которые устраняются в полном объеме, значи-
тельных претензий нет

3–5 Отклонения случаются часто, устраняются 
частично, есть претензии

1–2 Имеются серьезные претензии к санитарному 
содержанию

Содержание земельного 
участка (придомовой 
территории), включая 
благоустройство 
и озеленение (по объему, 
периодичности, срокам, 
качеству в соответствии 
с договором, планом)

9–10 Полностью соответствует, претензий нет
6–8 В отдельных случаях имеются отклонения, 

которые устраняются в полном объеме, значи-
тельных претензий нет

3–5 Отклонения случаются часто, устраняются 
частично, есть претензии

1–2 Имеются серьезные претензии к содержанию 
придомовой территории
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Продолжение табл. 5
1 2 3

Работы по текущему 
ремонту (по объему, 
периодичности, срокам, 
качеству в соответствии 
с договором, планом)

9–10 Полностью соответствует, претензий нет
6–8 В отдельных случаях имеются отклонения, 

которые устраняются в полном объеме, значи-
тельных претензий нет

3–5 Отклонения случаются часто, устраняются 
частично, есть претензии

1–2 Имеются серьезные претензии к выполнению 
текущего ремонта

Работы по капитальному 
ремонту (по объему, 
периодичности, срокам, 
качеству в соответствии 
с договором, планом)

9–10 Полностью соответствует, претензий нет
6–8 В отдельных случаях имеются отклонения, 

которые устраняются в полном объеме, значи-
тельных претензий нет

3–5 Отклонения случаются часто, устраняются 
частично, есть претензии

1–2 Имеются серьезные претензии к выполнению 
работ по капитальному ремонту

Доступность информации 
об услугах и работах 
для потребителей

9–10 Сведения открыты и общедоступны для по-
требителей

6–8 Получение информации потребителями тре-
бует усилий

3–5 Получение доступа к информации требует су-
щественных усилий со стороны потребителя

1–2 Информация труднодоступна для потребите-
лей

Полнота отчета 
управляющей органи-
зации, представляемого 
потребителям

9–10 Подробный отчет с плановыми и фактически-
ми показателями, имеются четкие пояснения 
об отклонениях и их причинах

6–8 Подробный отчет с плановыми и фактически-
ми показателями, без указаний о причинах от-
клонений от плана

3–5 Отчет содержит лишь фактические показате-
ли без сопоставления с плановыми показате-
лями и пояснений

1–2 Необходимый отчет не представляется
3. Решение вопросов пользования общим имуществом

Объем конструктивных 
предложений по повы-
шению эффективности 
обслуживания, вносимых 
управляющей организа-
цией

9–10 Предложенный управляющей организацией 
план содержит все необходимые разделы с 
указанием периодичности или сроков выпол-
нения конкретных услуг или работ с учетом 
пожеланий собственников

6–8 Предложенный управляющей организацией 
план содержит основные разделы, но не в пол-
ном объеме учитывает пожелания потребите-
лей по содержанию и срокам выполнения

3–5 Предложенный управляющей организацией 
план содержит только работы по текущему 
ремонту

1–2 План работ не представлен в требуемом объ-
еме
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Продолжение табл. 5

1 2 3

Полнота представления 
информации потребите-
лям, необходимой им 
для принятия решений 
по управлению домом

9–10 Управляющей организацией своевременно 
представлена детальная информация в инте-
ресах собственников жилья с необходимым 
обоснованием

6–8 Управляющей организацией своевременно 
представлена достаточно полная информация, 
но без детального обоснования

3–5 Информация представляется, но есть претен-
зии к ее полноте, соответствию требованиям 
собственников жилья и (или) срокам

1–2 Информация представляется формально или 
не представляется вообще, имеются серьез-
ные претензии со стороны потребителей

Уровень «обратной связи» 
с потребителями

9–10 Заинтересованность управляющей 
организации в:

регулярном очном и дистанционном взаи-
модействии с потребителями;
оперативном реагировании на заявления и 
обращения;
представлении информации по индивиду-
альным запросам;
участии в собраниях собственников жилья и 
их инициировании, в том числе с примене-
нием информационно-коммуникационных 
каналов связи;
проведении опросов (анкетировании) соб-
ственников помещений;
подробных разъяснениях на официальном 
сайте;
периодическом осуществлении рассылки 
и приема сообщений потребителей по ин-
формационно-коммуникационным каналам 
связи

6–8 Взаимодействие с потребителями осущест-
вляется следующими способами:

прием граждан в соответствии с установ-
ленным расписанием;
реагирование на заявления и обращения в 
установленные сроки;
представление информации по индивиду-
альным запросам;
участие в собраниях собственников жилья и 
их инициирование, в том числе с примене-
нием информационно-коммуникационных 
каналов связи;
краткие ответы на частые вопросы на офи-
циальном сайте;
нечастое задействование информационно-
коммуникационных каналов связи для осу-
ществления рассылки сообщений
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Окончание табл. 5

1 2 3

3–5 Взаимодействие с потребителями ограничено:
традиционным приемом заявлений и обра-
щений потребителей и ответами на них в 
установленные сроки;
представлением информации по индивиду-
альным запросам;
участием в плановых собраниях собствен-
ников жилья

1–2 Взаимодействие с потребителями осущест-
вляется только посредством приема граждан в 
соответствии с установленным расписанием и 
рассмотрением заявлений (жалоб) с последу-
ющими ответами на них

4. Предоставление коммунальных услуг в границах внутридомовых 
инженерных коммуникаций

Уровень соответствия 
качества предоставления 
коммунальных услуг 
(водоснабжения, водо-
отведения, отопления 
и других) в МКД требо-
ваниям потребителей

9–10 Отсутствие нарушений показателей качества 
за период за счет своевременного выявления, 
устранения и предотвращения несоответ-
ствий, отсутствие претензий к предоставле-
нию коммунальных услуг со стороны потре-
бителей

6–8 Возникают отдельные проблемы с предостав-
лением коммунальных услуг, которые реша-
ются оперативно, серьезные претензии отсут-
ствуют

3–5 Проблемы с предоставлением коммунальных 
услуг случаются достаточно часто, имеются 
претензии

1–2 Постоянные проблемы с предоставлением 
коммунальных услуг, серьезные претензии к 
управляющей организации

Уровень соблюдения 
требований к энергосбе-
режению и повышению 
энергоэффективности 
дома

9–10 Проведение управляющей организацией эф-
фективных энергосберегающих мероприятий 
в соответствии с нормативно-правовыми тре-
бованиями и требованиями потребителей с 
применением инновационных энергосберега-
ющих и информационно-коммуникационных 
технологий, повышение энергоэффективно-
сти дома

6–8 Проведение управляющей организацией эф-
фективных энергосберегающих мероприятий 
в соответствии с нормативно-правовыми тре-
бованиями, количество выявленных наруше-
ний минимально

3–5 Проведение управляющей организацией энер-
госберегающих мероприятий частично соот-
ветствует нормативно-правовым требовани-
ям, энергоэффективность дома недостаточная

1–2 Энергосберегающие мероприятия практиче-
ски не проводятся
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Предлагаемая комплексная система целевых показателей качества услуг 
по управлению МКД может быть использована для целей оценки конкурен-
тоспособности управляющих организаций в условиях осуществления кон-
троля за их деятельностью, например, со стороны жилищных инспекций 
и органов местного самоуправления с оказанием необходимой поддержки 
для достижения клиентоориентированного уровня обслуживания.

В табл. 6 на основе использования сформированных целевых показате-
лей представлены результаты расчета сводного индекса качества оптималь-
ной клиентоориентированной услуги по управлению МКД по отношению 
к текущему среднему уровню обслуживания основных конкурентов, зани-
мающих наибольшую долю на рынке округа Муром.

Таблица 6
Расчет индекса качества клиентоориентированной услуги на рынке 

управляющих организаций округа Муром
Calculation of customer-oriented service quality index in the Murom district 

management organization market

Целевые показатели качества 
(технико-эксплуатационные показатели)
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1 2 3 4 5 6 7

1. Благоприятные и безопасные условия проживания граждан
Текущее состояние МКД в результате дея-
тельности управляющей организации

Баллы 9 6 1,5 0,1 0,15

2. Надлежащее содержание общего имущества
Техническое обслуживание конструкций дома 
(по объему, периодичности, срокам, качеству 
в соответствии с договором, планом)

Баллы 8 6 1,33 0,1 0,13

Техническое обслуживание внутридомовых 
инженерных систем (по объему, периодично-
сти, срокам, качеству в соответствии с дого-
вором, планом)

Баллы 9 6 1,5 0,1 0,15

Санитарное содержание подъездов и других 
помещений, относящихся к общему имуще-
ству (по объему, периодичности, срокам, ка-
честву в соответствии с договором, планом)

Баллы 9 5 1,8 0,06 0,11

Содержание земельного участка (придомовой 
территории), включая благоустройство и озе-
ленение (по объему, периодичности, срокам, 
качеству в соответствии с договором, планом)

Баллы 9 5 1,8 0,06 0,11

Работы по текущему ремонту (по объему, 
периодичности, срокам, качеству в соответ-
ствии с договором, планом)

Баллы 9 5 1,8 0,09 0,16

Работы по капитальному ремонту (по объему, 
периодичности, срокам, качеству в соответ-
ствии с договором, планом)

Баллы 8 4 2 0,1 0,2
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Окончание табл. 6
1 2 3 4 5 6 7

Доступность информации об услугах и рабо-
тах для потребителей

Баллы 10 7 1,43 0,05 0,07

Полнота отчета управляющей организации, 
представляемого потребителям

Баллы 10 5 2 0,03 0,06

3. Решение вопросов пользования общим имуществом
Объем конструктивных предложений по по-
вышению эффективности обслуживания, 
вносимых управляющей организацией

Баллы 10 5 2 0,05 0,1

Полнота представления информации потре-
бителям, необходимой им для принятия ре-
шений по управлению домом

Баллы 8 5 1,6 0,03 0,05

Уровень «обратной связи» с потребителями Баллы 10 5 2 0,05 0,1
4. Предоставление коммунальных услуг в границах внутридомовых 

инженерных коммуникаций
Уровень соответствия качества предостав-
ления коммунальных услуг (водоснабжения, 
водоотведения, отопления и др.) в МКД тре-
бованиям потребителей

Баллы 9 4 2,25 0,1 0,23

Уровень соблюдения требований к энерго-
сбережению и повышению энергоэффектив-
ности дома

Баллы 8 4 2 0,08 0,16

Итого – – – 1 1,76
Экономический показатель

Величина тарифа за 1 кв. м площади обслу-
живания

руб. 31,52 24,55 – – –

Расчет индекса качества произведен с применением метода групповых 
и единичных показателей, в соответствии с которым коэффициенты зна-
чимости (kзн) по каждому показателю услуги определены экспертным под-
ходом с учетом уровня приоритетности каждого показателя для массового 
потребителя, исходя из того, что сумма всех коэффициентов значимости 
составляет в совокупности требуемое качество – 100 % или единицу [9].

В результате сводный индекс качества оптимальной клиентоориентиро-
ванной услуги превышает средний уровень текущего обслуживания МКД 
в округе Муром в 1,78 раза. Такая достаточно высокая величина показателя 
свидетельствует о том, что критерии качества текущего обслуживания со 
стороны основных конкурентов не соответствуют даже группе «Стандарт-
ная услуга» с минимально возможным тарифом.

Средний тариф обслуживания по основным конкурентам в округе Му-
ром составляет 24,55 руб. за 1 кв. м.

Расчет ориентировочной величины тарифа предоставления клиентоори-
ентированной услуги для округа Муром был произведен на базе небольшо-
го жилищного фонда, который обслуживается управляющей организацией 
ООО ДУК «Территория» (см. табл. 1), имеющей потенциальные возможно-
сти оказания услуг из группы «Оптимальная услуга» по приемлемым для 
населения тарифам (табл. 7).
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Таблица 7
Расчет полной себестоимости и тарифа по предоставлению 

клиентоориентированной услуги по управлению МКД 
на базе ООО ДУК «Территория»

Calculation of the full cost and tariff for the provision 
of customer-oriented services for the management of apartment buildings 

on the basis of Home Management Company “Territory” LLC

№ 
п/п Показатели

Затраты на обслу-
живание по плану 

на год, руб.

1 Ремонт конструктивных элементов жилых зданий 19 490 604
2 Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного 

оборудования
16 780 445

3 Благоустройство и обеспечение санитарного состояния 
жилых зданий и придомовых территорий

19 172 257

4 Прочие прямые затраты по управлению жилищным фондом 14 713 381
5 Общехозяйственные расходы 14 457 960
6 Всего расходы по эксплуатации 84 614 647
7 Себестоимость содержания 1 кв. м общей площади жилья 26,26
8 Норматив рентабельности, % 20
9 Плановая прибыль за единицу услуги 5,25
10 Тариф на обслуживание 1 кв. м общей площади жилья 31,52

Сводный индекс экономических показателей рассчитывается как соот-
ношение тарифов оцениваемой клиентоориентированной услуги и услуги 
основных конкурентов:

 

31,52 1,28.
24,55

=

Отсюда показатель уровня конкурентоспособности равен:

 К 1,78 1,38,
1,28

= =

что подтверждает конкурентоспособность клиентоориентированного об-
служивания МКД даже в условиях экономически обоснованного среднего 
роста тарифа на 28 %.

Заключение

Оценка конкурентоспособности услуги по управлению МКД на основе 
сформированной системы целевых показателей качества позволяет про-
анализировать потенциал управляющей организации на конкретном рынке 
обслуживания. В результате чего у управляющей организации появляет-
ся стимул к выработке мероприятий по дальнейшему совершенствованию 
услуги по управлению МКД в целях повышения конкурентоспособности, 
увеличения доли рынка и доходности.

Предложенная комплексная система целевых показателей во взаимо-
связи с тарифообразованием и методический подход к оценке конкуренто-
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способности управляющих организаций могут стать основой для обосно-
ванного конкурсного выбора этих организаций жителями и для развития 
клиентоориентированного обслуживания в рамках единого стандарта по 
управлению и эксплуатации МКД, а также для осуществления объектив-
но необходимой поддержки управляющих организаций со стороны регио-
нальных властей и органов местного самоуправления в целях достижения 
требуемого в соответствии с установленными критериями уровня конку-
рентоспособности услуг для населения.
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Аннотация. Актуальность темы исследования обуславливается тем, что в услови-
ях рыночной экономики анализ доходов, расходов и финансовых результатов предпри-
нимательских структур позволяет дать оценку эффективности деятельности, а также 
выявить основные тенденции его развития и пути совершенствования хозяйственной 
деятельности. В работе автором проведен структурно-динамический анализ дохо-
дов, расходов и финансовых результатов телекоммуникационного рынка Российской 
Федерации. А соответственно проанализированы динамика и структура количества 
пользователей широкополосным доступом к сети Интернет в России. Исследована и 
дана оценка эффективности деятельности организации для разработки направлений 
по совершенствованию и развитию телекоммуникационного рынка.
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Abstract. The relevance of the research topic is due to the fact that in a market economy, 
the analysis of income, expenses and financial results of business structures allows us to 
assess the effectiveness of activities, as well as to identify the main trends in its development 
and ways to improve economic activity. In this paper, the author conducted a structural 
and dynamic analysis of income, expenses and financial results of the telecommunications 
market of the Russian Federation. And accordingly, the dynamics and structure of the 
number of users with broadband Internet access in Russia are analyzed. The effectiveness 
of the organization’s activities for the development of directions for the improvement and 
development of the telecommunications market is investigated and evaluated.
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Доходы, расходы и финансовые результаты деятельности предприятия 
являются ключевыми показателями результативности предприниматель-
ской деятельности и определяют уровень развитости производственной 
базы, эффективности использования материальных, трудовых и финансо-
вых ресурсов предприятия, а также главным индикатором конкурентоспо-
собности предприятия на рынке функционирования. Посредством данных 
показателей можно определить перспективы развития предприятия в буду-
щем, возможности расширения и воспроизводства основных фондов, раз-
вития социальной базы на предприятии и основные тенденции его произ-
водственной и коммерческой деятельности [1].

В современных условиях, с целью обеспечения успешности ведения биз-
неса предпринимательские структуры стремятся развивать деятельность по 
различным направлениям, поэтому источники их доходов отличаются мно-
гообразием. Расходы, связанные с получением таких доходов, разнообраз-
ны. В этой связи анализ доходов предприятия позволяет выявить наиболее 
перспективные направления деятельности, определить структуру доходов 
и отследить тенденции роста или снижения тех или иных доходов [2].

Актуальность выбранной темы обуславливается тем, что в условиях 
рыночной экономики анализ доходов, расходов и финансовых результатов 
предпринимательских структур позволяет дать оценку эффективности де-
ятельности, а также выявить основные тенденции его развития и пути со-
вершенствования хозяйственной деятельности.

Существующие на сегодняшний день методики анализа доходов и за-
трат позволяют комплексно и поэтапно оценить результаты деятельности 
предприятия, выявить резервы повышения эффективности его деятельно-
сти и разработать рекомендации по улучшению финансовых показателей.

Расходы любого предприятия являются одним из определяющих фак-
торов его прибыльности. От величины расходов и их структуры зависит 
конечный финансовый результат и прибыльность деятельности. Рацио-
нальность использования ресурсов предприятия и оптимизация расходов 
возможны только при качественном проведении экономического анализа.
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Размер доходов, расходов и финансовых результатов телекоммуникаци-
онных компаний обусловлен большим числом факторов.

На уровень доходов телекоммуникационных компаний влияет востре-
бованность данных услуг. Так, современное развитие информационных 
технологий, внедрение их во все сферы управления, коммерческой дея-
тельности и обычную жизнь населения приводят к росту востребованно-
сти услуг средств телекоммуникаций.

Важным фактором объема и динамики доходов телекоммуникационных 
компаний является географическое месторасположение компании. Так, в 
промышленно развитых регионах сфера телекоммуникационных техноло-
гий существенно более востребована и технические возможности развития 
материально-техническую базы телекоммуникационных компаний гораздо 
больше, что позволяет создать крупную инфраструктуру телекоммуника-
ционных сетей, охватить значительный объем абонентов и, таким образом, 
получить существенный объем доходов. В то же время в сельской мест-
ности востребованность на телекоммуникационные услуги значительно 
ниже. Одновременно с этим в сельской местности ввиду значительного 
расстояния между населенными пунктами требуются существенные инве-
стиции в создание телекоммуникационной сети, которые не будут покрыты 
последующим доходом от оказания услуг телекоммуникационной связи и 
телевидения [3].

Объем доходов телекоммуникационной компании также зависит от на-
личия компаний смежных услуг. Так, вышки мобильной связи могут быть 
использованы для установки оборудования для распространения спутни-
кового телевидения, что позволяет существенно сократить инвестиции в 
установку оборудования (вышек), одновременно с этим охватить суще-
ственный пласт абонентов без дополнительных расходов.

Важное значение для уровня доходности телекоммуникационной ком-
пании имеет уровень конкуренции. Наличие в одном населенном пункте 
нескольких компаний – провайдеров сети Интернет или предоставляющих 
услуги кабельного и спутникового телевидения способствует распределе-
нию абонентов среди них, а следовательно, ограничивает возможность уве-
личения дохода и приводит к необходимости применения различных про-
грамм лояльности для абонентов, что отрицательно сказывается на уровне 
доходности компании.

Исследование проводилось по материалам телекоммуникационных ком- 
паний Крыма и телекоммуникационного рынка в России.

В 2020 г. существенное влияние на уровень доходности телекоммуника-
ционных компаний оказала пандемия коронавируса. Пандемия COVID-19 
и перспективы повторения вспышек вирусных инфекций в будущем фор-
мируют общественный запрос на изменение существующего уклада жиз-
ни, сложившихся социальных и экономических процессов, подходов к ве-
дению бизнеса.

Такие изменения приводят к необходимости быстрого и массового пе-
рехода людей к общению в онлайн-режиме и автономной удаленной ра-
боте. Они могут способствовать усилению роли компаний цифрового и 
ИТ-сектора в экономике, будут являться стимулом к развитию технологий 
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и сетей связи, инфраструктуры обработки и хранения данных, которые спо-
собны абсорбировать лавинообразный рост потребления трафика, обеспе-
чить достаточную пропускную способность сети, стабильность сетевого 
подключения, а главное – предоставить широкий спектр востребованных 
цифровых сервисов населению, бизнесу и государству.

Согласно отчетам ведущих мировых телекоммуникационных компа-
ний, негативный финансовый эффект, непосредственно связанный с пан-
демией COVID-19, в среднем составил 4–8 % от объема выручки. Наиболее 
пострадавшим сегментом бизнеса операторов стал роуминговый бизнес в 
связи с сокращением клиентами числа поездок. Также снизилось количе-
ство покупок продвинутых моделей смартфонов: как следствие закрытия 
ряда розничных магазинов и сетей.

При этом вынужденная удаленная работа в совокупности с повышен-
ным спросом на домашние развлечения в условиях самоизоляции привела 
к устойчивому росту трафика данных, в основном по оптоволокну, а также 
по мобильной связи [3].

На уровень расходов телекоммуникационных компаний оказывают 
влияние такие внешние факторы, как курс рубля, степень развитости ма-
териально-технической базы и количество обслуживаемых абонентов. По-
скольку на сегодняшний день телекоммуникационные компании использу-
ют в основном импортное оборудование и комплектующие, падение курса 
рубля приводит к росту стоимости запасных частей, приборов и комплек-
тующих, которые необходимы для текущего технического обслуживания и 
ремонта технической инфраструктуры компании.

В современных создавшихся условиях в связи с санкциями и эмбарго на 
поставку импортного телекоммуникационного оборудования объем расхо-
дов телекоммуникационных компаний существенно увеличится, поскольку 
закупать оборудование предприятия будут вынуждены через третьи стра-
ны, что ведет к существенному удорожанию телекоммуникационного обо-
рудования (по оценкам специалистов на треть) [4].

Определенное влияние на уровень расходов телекоммуникационных 
компаний оказывает цена на цветные металлы, поскольку от этого зависит 
цена на кабельную продукцию, которая является основой телекоммуника-
ционных сетей. Кроме того, влияние на объем расходов оказывает место-
нахождение телекоммуникационной компании и ореола его обслуживания, 
при обслуживании абонентов в крупных многоквартирных районах города 
объем использованных кабельной продукции, приборов и установок суще-
ственно меньше, чем в тех районах, где уровень заселения ниже, а расстоя-
ние между домовладениями значительно.

На уровень расходов телекоммуникационных компаний также оказыва-
ет влияние собственная материально-техническая база. Способность обо-
рудования одновременно оказывать услуги и сети Интернет, и кабельного 
телевидения приводит к снижению совокупных расходов, поскольку для 
этого может использоваться смежное оборудование.

Следовательно, факторами влияния на доходы и расходы телекомму-
никационных компаний являются географическое положение компании, 
уровень востребованности телекоммуникационных технологий, обуслов-
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ленный ростом промышленного производства и активным внедрением 
информационных технологий во все сферы промышленного производ-
ства, коммерческую и управленческую деятельность субъектов экономи-
ки. Важное значение для уровня доходов и расходов также имеет уровень 
конкуренции – чем большее количество телекоммуникационных компаний 
в одном населенном пункте, тем ниже доходы от оказания телекоммуника-
ционных услуг, и тем выше расходы на оказание дополнительных услуг и 
внедрение программ лояльности для привлечения абонентов. На уровень 
расходов существенное влияние оказывают объем обслуживаемых абонен-
тов, курс рубля, внешнеполитические факторы и состояние материально-
технической базы. Чем больше объем обслуживаемых абонентов, тем боль-
ше расходов несет предприятие на их обслуживание. Падение курса рубля 
и санкции последних месяцев ведут к удорожанию материалов и комплек-
тующих импортного производства, что негативно скажется на уровне рас-
ходов предприятия [5].

Основные тенденции телекоммуникационного рынка России 
в современных условиях

Телекоммуникационный рынок России, как и другие отрасли эконо-
мики нашей страны, подвержен влиянию общеэкономических факторов 
мировой и отечественной экономики. Так, в период пандемии COVID-19 
сфера телекоммуникаций, как и большинство других отраслей экономики, 
подверглась негативному влиянию ее последствий.

Необходимость внедрения удаленной работы для офисных работников, 
перевод обучающихся на дистанционное обучение, сферу ритейла – в сеть 
Интернет вызвала повышенную нагрузку на операторов связи.

В 2020 г. во всем мире насчитывалось около 7,9 млрд действующих 
абонентов мобильной связи, во многом за счет активного развертывания 
сетей 4G LTE. В 2021 г. количество действующих абонентов увеличилось 
до 8,2 млрд человек. Мобильные технологии и подключения доминируют 
в телекоммуникациях сегодня, и в перспективе этот тренд будет иметь тен-
денцию к росту в связи с потенциалом развертывания сетей следующего 
поколения (5G).

По состоянию на 2020 г. в мире насчитывалось более 1,1 млрд абонен-
тов фиксированной широкополосной связи; в 2021 г. их количество вы-
росло на 3,2 %. В сегменте широкополосного доступа в Интернет (ШПД) 
имеются перспективы для роста, особенно в странах, где до сих пор низкий 
охват абонентов.

Так как стандартными услугами глобальный рынок телекоммуникаций 
уже насыщен, основные телеком-операторы вынуждены формировать но-
вые сегменты, в том числе и сети следующего поколения.

Несмотря на то, что перспективы внедрения каналов связи 5G пока до 
конца неизвестны, аналитики предполагают, что они станут драйвером су-
щественного роста отрасли, прежде всего с точки зрения возможностей 
расширения абонентской базы, дальнейшего проникновения новых техно-
логий, капитальных вложений и доходов операторов.

FACTS, APPRAISALS, PERSPECTIVES



ВЕСТНИК НГУЭУ. 2023. № 1 163

По мнению аналитиков, основными мировыми трендами развития теле-
коммуникационных технологий на сегодняшний день являются следующие:

– сближение телекома с контентом: видео и игры;
– смещение роста в смежные направления: информационная безопас-

ность, ЦОД и IoT;
– работа с новыми для телекома отраслями: финтех, умный дом, цифро-

вая медицина и образование;
– развитие новых направлений вокруг потребностей клиента: дом, мо-

бильность, безопасность, работа, общение [5].
При этом основными тенденциями развития мировых телекоммуника-

ционных компаний являются:
– рост спроса на цифровые (ИКТ) сервисы в постковидной реальности;
– сближение фиксированного и мобильного доступа – конвергенция. 

Рост спроса на вертикальные (отраслевые) решения и частные сети (LTE, 
а затем и 5G);

– активная цифровизация государственных органов управления;
– снижение доходности на инвестиции (ROIC) и усиливающееся давле-

ние на затраты.
В динамике объем доходов телекоммуникационных услуг в России на 

протяжении последних семи лет постоянно увеличивался за исключением 
2020 г. (рис. 1).

Постоянный рост доходов телекоммуникационных компаний в России 
вызван ростом востребованности широкополосной сети Интернет, по-
скольку интернет-технологии проникли практически во все сферы жизни 
населения и экономики страны.

Наиболее высокие темпы роста доходов телекоммуникационных ком-
паний в России наблюдаются в 2017 г. – темп прироста составил 2,76 %, в 
2018 г. – 3,23 % и в 2019 г. – 2,65 %. В 2020 г., несмотря на рост востребо-
ванности телекоммуникационных услуг в связи с карантинными мерами, 
объем доходов телекоммуникационных компаний сократился на 0,63 %, 
что связано с насыщением рынка и попытками экономии субъектами хо-
зяйствования практически на всем, включая интернет-связь.
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Рис. 1. Динамика доходов российского телекоммуникационного 
рынка, млрд руб. [6].

Income dynamics of the Russian telecommunications market, 
billion rubles



164 VESTNIK NSUEM. 2023. No. 1

Однако уже в 2021 г. доходы телекоммуникационных компаний снова 
увеличились – темп прироста составил 4,4 %, что вызвано как восстанов-
лением экономики, так и переориентацией многих торговых предприятий 
на интернет-площадки с учетом предыдущего опыта интернет-ритейла в 
2020 г. и расширением продвижения торговых интернет-площадок, видео-
каналов для просмотра фильмов и игр, последовавшим за этим продвиже-
нием рекламного контента в интернет-ресурсах.

В структуре российского телекоммуникационного рынка самую боль-
шую долю порядка 57 % занимают услуги мобильной связи (рис. 2).

В 2020–2021 гг. наблюдается прирост наиболее современных видов те-
лекоммуникационных технологий (рис. 3).

В 2020 г. объем доходов мобильной связи увеличился на 0,9 %, в 2021 г. 
на 4,4 %. Рост дохода интернет-доступа в 2020 г. составил 3,0 %, в 2021 г. – 
3,5 %.

По итогам 2020 г. количество абонентов мобильной связи несколько со-
кратилось – на 1,3 %, что связано с карантинными мерами и невозмож-
ностью посещать салоны мобильной связи для оформления сим-карт, а 
также в связи с тем, что в результате закрытия границ сократилось коли-
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Рис. 2. Структура телекоммуникационного рынка в России за 2021 г., % [6]
The structure of the telecommunications market in Russia in 2021, %

Рис. 3. Динамика доходов телекоммуникационных компаний в 2020–2021 гг., % [6]
Dynamics of income of telecommunication companies in 2020–2021, %
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чество трудовых мигрантов, которые пользовались услугами российских 
туроператоров.

В 2021 г. доходы от мобильной связи увеличились незначительно – все-
го лишь на 4,4 %, что связано с отсутствием карантинных мер.

Российский рынок широкополосного доступа в 2020 г. составил 
20,1 млрд руб., в 2021 г. увеличился незначительно – на 3 %. Охват рынка 
широкополосного доступа в 2021 г. составил 61 %. Абонентская база уве-
личилась на 0,8 %.

В B2C-сегменте увеличение числа абонентов в первую очередь было 
обусловлено распространением конвергентных продуктов операторов, од-
нако на фоне высокого насыщения рынка темпы роста замедлились.

Основную долю российского рынка широкополосного доступа сети 
Интернет занимают домохозяйства (73 %), что вызвано как востребован-
ностью наличия сети Интернет в каждой семье, так и ростом числа под-
ключений в связи с перспективами продолжения пандемии коронавируса и 
ожиданиями работы и учебы на дому.

Количество пользователей увеличилось на 2,1 %, до 36,1 млн человек, 
из них корпоративных пользователей – 1,6 млн организаций, частных поль-
зователей – 34,5 млн абонентов (рис. 4).

Охват рынка России широкополосным доступом к сети Интернет в 
2021 г. составил 61 %, т.е. на сегодняшний день существуют еще широ-
кие перспективы для расширения данного рынка. Помимо расширения по-
крытия операторами, росту числа клиентов способствовало подключение в 
период самоизоляции абонентов, пользовавшихся до этого исключительно 
мобильным интернетом. Основными технологиями платного телевидения 
в России являются спутниковое, кабельное и интерактивное.

Если на мировом рынке платного ТВ по итогам 2020 г. наблюдалось 
сокращение вследствие оттока абонентов в связи с пандемией, то в Рос-
сии положительная динамика платного ТВ сохранилась. Операторы ШПД 
успешно осваивали потенциал перевода своих пользователей на пакетные 
тарифы с интерактивным ТВ (IPTV), количество отключений сократилось. 
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Рис. 4. Динамика количества пользователей широкополосным доступом 
к сети Интернет в России, млн чел. [6]

Dynamics of the number of users of broadband access to the Internet 
in Russia, million people
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Повышенный спрос на услугу платного ТВ, вызванный вынужденным ка-
рантином, многие крупные операторы поддержали акциями для новых або-
нентов.

В результате в 2020 г. количество абонентов увеличилось и превысило 
46,4 млн человек (рис. 5).

Услугами платного телевидения по состоянию на 2020 г. охвачено 81 % 
населения.

По итогам 2021 г. рынок платного телевидения приостановился – або-
нентская база увеличилась всего лишь на 0,5 %, количество абонентов со-
ставило 46,4 млн человек. Рынок кабельного телевидения охвачен на 82 %.

Доходы от услуг кабельного телевидения увеличились на 1,5 % и соста-
вили 106,1 млрд руб. (рис. 6).

При этом необходимо отметить, что темпы роста доходов кабельного 
телевидения в 2021 г. сократились, что связано не только с сокращением 
притока новых абонентов, но и повышением тарифов на кабельные теле-
видение.
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Рис. 5. Динамика развития рынка кабельного телевидения в России 
в 2015–2021 гг., млн чел. [6]

Dynamics of development of the cable television market in Russia 
in 2015–2021, million people

Рис. 6. Динамика доходов рынка кабельного телевидения в России 
в 2015–2021 гг., млн чел. [6]

Dynamics of income of the cable television market in Russia 
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Итак, проведенный анализ рынка телекоммуникационных услуг пока-
зал, что данный рынок является перспективным. Наблюдается постоянный 
прирост практически всех сегментов телекоммуникации, за исключением 
устаревших форм (стационарных средств телефонной связи и почтовых 
услуг). Наибольшие темпы роста показывает мобильная связь, широкопо-
лосный доступ к сети Интернет и кабельное телевидение. Данные сегмен-
ты становятся все более востребованными как в связи с более активным 
внедрением их в повседневную жизнь населения и деятельность коммер-
ческих предприятий, так и в связи с развитием информационных техноло-
гий. Необходимо отметить, что темпы роста доходов от мобильной связи 
сокращались в 2020 г. в связи с карантинными мерами и невозможностью 
подключать новых абонентов, в то же время темпы роста доходов от ус-
луг кабельного телевидения и широкополосного доступа к сети Интернет 
в 2020 г. увеличивались. В 2021 г. наблюдалась обратная картина – темпы 
роста доходов услуг мобильной связи увеличивались, в то время как темпы 
роста кабельного телевидения и широкополосного доступа к сети Интер-
нет сокращались, что связано с насыщением рынка.
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Аннотация. Социально значимые болезни по-прежнему остаются проблемой 
здравоохранения в Российской Федерации, для противодействия этих заболеваний 
утверждены различные ведомственные целевые программы. В данной статье делает-
ся попытка осуществления подобной классификации. В результате кластерного ана-
лиза были выделены пять кластеров. Среди субъектов Российской Федерации могут 
быть достаточно уверенно выявлены кластеры по уровню заболеваемости социально 
значимыми заболеваниями (по большинству указанных заболеваний между выделен-
ными кластерами существуют статистически значимые различия). Выделенные кла-
стеры имеют также достаточно ярко выраженную географическую общность: в целом 
кластеры сгруппированы по степени удаленности от Москвы.
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result of cluster analysis, five clusters were identified. Among the constituent entities of the 
Russian Federation, clusters can be identified quite confidently in terms of the incidence 
of socially significant diseases (for most of these diseases, there are statistically significant 
differences between the identified clusters). The identified clusters also have a fairly 
noticeable geographical commonality: in general, the clusters are grouped according to the 
degree of remoteness from Moscow.
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Введение

Согласно [7] социально значимые заболевания – это заболевания, ко-
торые в силу своей демографической распространенности и социальной 
значимости последствий требуют специальных мер диагностики, про-
филактики и лечения. В соответствии с постановлением правительства 
Российской Федерации [16] в перечень социально значимых заболеваний 
входят туберкулез, инфекции, передающиеся преимущественно половым 
путем, гепатит В, гепатит С, болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ), злокачественные новообразования, сахарный диабет, пси-
хические расстройства и расстройства поведения, болезни, характеризую-
щиеся повышенным кровяным давлением.

Для противодействия распространению данными заболеваниями при-
казом Министерства здравоохранения РФ от 5 апреля 2019 г. № 199 [14] 
была утверждена ведомственная целевая программа «Предупреждение и 
борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями», которая 
фокусируется на борьбе с туберкулезом и ВИЧ-инфекцией. Борьба с дру-
гими социально-значимыми заболеваниями предусмотрена в целевой про-
грамме “Развитие здравоохранения”, утвержденной постановлением Пра-
вительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1640 [15].
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Регионы России могут существенно отличаться друг от друга своими 
природными условиями, уровнем социально-экономического развития и 
другими параметрами. Поэтому эффективность предпринимаемых мер мо-
жет быть обеспечена только при учете региональных особенностей и соот-
ветствующего определения приоритетов. С другой стороны, рассмотрение 
каждого субъекта Федерации как уникального может быть оправдано с точ-
ки зрения региональных властей, но существенно затруднить планирова-
ние и замедлить принятие адекватных мер федеральными органами власти.

Таким образом, выделение небольшого количества групп субъектов Фе-
дерации, характеризующихся похожими паттернами распространения со-
циально значимых заболеваний, является вполне обоснованным. Для каж-
дой из этих групп могут быть разработаны типовые программы по борьбе 
с социально значимыми заболеваниями, учитывающие специфику каждой 
группы. Количество программ будет невелико, поэтому их можно будет 
разработать достаточно тщательно за разумное время. В данной статье де-
лается попытка осуществления подобной классификации.

Следует отметить, что изучение динамики распространения социально 
значимых заболеваний и борьба с ними достаточно активно развивается 
в трудах отечественных ученых. В статье [2] приведены группы детерми-
нант, которые обусловливают развитие социально значимых заболеваний 
различной этиологии (как неинфекционной, так и инфекционной).

В работе [4] определены причины разнонаправленной динамики забо-
леваемости социально значимыми болезнями, а также представлены ген-
дерные различия в заболеваемости социально значимыми болезнями. Кро-
ме того, рассмотрены региональные различия в заболеваемости социально 
значимыми болезнями по показателю численности пациентов, состоящих 
на учете в лечебно-профилактических организациях, в результате чего при-
ведена группировка из 10 регионов России с высокими и низкими показа-
телями численности пациентов в 2018 г.

В статье [11] вместе с динамикой заболеваемости населения социально 
значимыми болезнями в РФ за 1995–2018 гг. рассматриваются факторы, ко-
торые могут оказывать влияние на заболеваемость социально значимыми 
болезнями.

В статье [17] рассматриваются региональные различия в уровнях за-
болеваемости населения социально значимыми болезнями, на основе кото-
рого выделяются наиболее социально благополучные и неблагополучные 
регионы в России.

В статье [3] рассматриваются различия в динамике заболеваемостью 
социально значимыми болезнями по территориальному признаку, опреде-
ляются федеральные округа с наибольшей и наименьшей заболеваемостью 
по каждой группе болезней.

В работе [13] был произведен факторный анализ социально значимых 
заболеваний, который позволил разбить регионы Российской Федерации 
на 4 группы в зависимости от уровня общей заболеваемости социально 
значимыми болезнями и заболеваемости болезней инфекционной и неин-
фекционной этиологии.
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Данные и методы

Эмпирическую базу исследования составили данные статистического 
сборника «Здравоохранение в России» [6].

Для определения групп субъектов Российской Федерации, схожих по 
заболеваемости социально значимыми болезнями, применялся иерархиче-
ский кластерный анализ с помощью языка программирования R в среде 
разработки R-Studio.

Для определения меры сходства между объектами использовался квадрат 
евклидова расстояния, для вычисления расстояний между кластерами – ме-
тод Уорда [1, 20]. Джо Уорд предложил общую агломеративную иерархи-
ческую процедуру кластеризации, в которой критерий выбора пары класте-
ров для слияния на каждом шаге основан на оптимальном значении целевой 
функции, в качестве которой используется внутрикластерная дисперсия.

По каждому кластеру регионов были рассчитаны средние показатели 
заболеваемости социально значимыми болезнями. Полученные различия 
в средних показателях между кластерами были оценены с помощью непа-
раметрического метода сравнения нескольких групп Краскелла–Уоллиса с 
поправкой Бонферрони на множественное сравнение.

Результаты

Иерархический кластерный анализ показателей заболеваемости со-
циально значимыми болезнями всех регионов Российской Федерации за 
2020 г. позволил разделить субъекты на два кластера (рис. 1).

Полученная структура дендрограммы (раннее отделение кластеров, 
состоящих из одного наблюдения) свидетельствует о существенной не-
однородности данных, что может серьезно повлиять на результаты кла-
стеризации. Поэтому особый кластер из следующих регионов: Ненецкий 
автономный округ, Чукотский автономный округ, Республика Тыва, Респу-
блика Северная Осетия – Алания, Республика Саха (Якутия) был отделен 
от остальных регионов, после чего кластерный анализ методом Уорда был 
применен к оставшимся регионам.

Агломеративные процедуры кластеризации не требуют предваритель-
ного задания числа кластеров, оно может быть определено после завер-
шения кластеризации на основании полученных данных. Для определения 
оптимального количества кластеров был использован метод силуэта [8, 9], 
который основан на построении графика зависимости общей внутренней 
суммы квадратов отклонений от количества кластеров. Для анализируемых 
данных соответствующий график показан на рис. 2.

На представленном графике можно видеть, что повышение качества 
кластеризации (выражающегося в снижении внутренней суммы квадратов 
отклонений) практически прекращается после четырех кластеров.

Поэтому оставшиеся регионы Российской Федерации были разбиты на 
четыре кластера (рис. 3). Субъекты Федерации, входящие в один и тот же 
кластер, выделены прямоугольниками.

Согласно полученной кластеризации, в первый кластер входят Белго-
родская, Брянская, Владимирская, Ивановская, Калужская, Костромская, 
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Курская, Липецкая, Московская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Там-
бовская, Тверская, Тульская области, г. Москва, Республика Карелия, Ре-
спублика Коми, Архангельская область, Архангельская область (без Ненец-
кого автономного округа), Вологодская, Калининградская, Мурманская, 
Псковская области, Краснодарский край, Ростовская область, г. Севасто-
поль, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Татарстан, 
Удмуртская Республика, Чувашская Республика, Кировская, Нижегород-
ская, Пензенская, Самарская, Ульяновская области, Республика Хакасия, 
Магаданская область (16 из 18 регионов Центрального федерального окру-
га, 7 из 11 субъектов Северо-Западного федерального округа, 10 из 14 субъ-
ектов Приволжского федерального округа).

Второй кластер составляют Воронежская, Ярославская, Новгородская 
области, г. Санкт-Петербург, Республика Крым, Оренбургская, Саратов-
ская, Челябинская, Омская, Томская области, Камчатский край, Сахалин-
ская область.

Третий кластер: Ленинградская область, Республика Адыгея, Респу-
блика Калмыкия, Астраханская область, Республика Дагестан, Республика 
Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Ре-
спублика, Чеченская Республика, Ставропольский край, Республика Баш-
кортостан, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Алтай, Республика 
Бурятия (6 из 7 Северо-Кавказского федерального округа).

Четвертый кластер: Волгоградская область, Пермский край, Курган-
ская, Свердловская области, Тюменская область без автономных округов, 
Алтайский край, Красноярский край, Иркутская, Кемеровская, Новосибир-
ская области, Забайкальский край, Приморский край, Хабаровский край, 
Амурская область, Еврейская автономная область (5 из 10 Сибирского фе-
дерального округа, 5 из 11 Дальневосточного федерального округа).

Пятый кластер (особый кластер, в который были выделены субъекты 
Федерации, существенно выделяющиеся при первичной кластеризации): 
Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ, Республика 
Тыва, Республика Северная Осетия – Алания, Республика Саха (Якутия).

Рис. 2. Определение оптимального числа кластеров (метод силуэта)
Determination of the optimal number of clusters (silhouette method)
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По показателям заболеваемости социально значимыми болезнями были 
вычислены средние значения заболеваемости по кластерам. Они представ-
лены в табл. 1. Полужирным выделены максимальные значения внутри 
кластера по каждому из заболеваний, курсивом – минимальные.

Таблица 1
Средние значения заболеваемости по кластерам

Average incidence values by clusters

Номер кластера 1 2 3 4 5
Средний 

показатель 
по Российской 

Федерации

Активный туберкулез 0,23 0,355 0,304 0,572 0,583 0,3399406
Злокачественные 
новообразования

4,24 4,32 2,63 4,09 2,36 3,821388

Сифилис 0,0854 0,105 0,0692 0,0991 0,132 0,0901495
Гонококковая инфекция 0,0457 0,0678 0,0773 0,105 0,396 0,0849899
Гепатит В 0,0305 0,0612 0,041 0,0376 0,247 0,0503557
Гепатит С 0,131 0,237 0,088 0,169 0,134 0,1442404
Сахарный диабет 2,24 2,62 1,94 2,05 1,87 2,183942
Болезни, характеризующиеся 
повышенным кровяным 
давлением

8,59 9,26 7,95 8,24 6,72 8,397591

Психические расстройства 
и расстройства поведения

0,272 0,635 0,301 0,291 0,535 0,3458272

Алкоголизм и алкогольные 
психозы

0,475 0,485 0,233 0,546 1,26 0,489261

Наркомания 0,0623 0,0918 0,05 0,132 0,074 0,0768534

Согласно табл. 1, первый кластер характеризуется самыми низкими по-
казателями заболеваемости активным туберкулезом, гонококковой инфек-
цией, психическими расстройствами и расстройствами поведения.

Второй кластер характеризуется самым высоким средним показателем 
среди всех кластеров по заболеваемости онкологическими новообразовани-
ями, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением, 
т.е. болезнями с наибольшим вкладом в смертность Российской Федерации 
за 2020 г. [18], а также гепатитом С, сахарным диабетом, психическими рас-
стройствами и расстройствами поведения. А остальные показатели (кроме 
гонококковой инфекции и алкоголизма и алкогольных психозов) превыша-
ют средние показатели соответствующих болезней по России.

В третьем кластере самые низкие средние показатели заболеваемости 
сифилисом, гепатитом С, алкоголизмом и алкогольными психозами, нарко-
манией. Кроме того, по остальным болезням в данном кластере показатели 
ниже средних по всей России.

В четвертом кластере наблюдается самый высокий средний показатель 
по заболеваемости наркоманией, он превышает средний показатель по Рос-
сии почти в два раза.
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В пятом кластере получены самые высокие средние показатели по за-
болеваемости активным туберкулезом, сифилисом, гонококковой инфекци-
ей, гепатитом В, алкоголизмом и алкогольными психозами; и самые низкие 
средние показатели по заболеваемости злокачественными новообразова-
ниями, сахарным диабетом, болезнями, характеризующимися повышен-
ным кровяным давлением.

На основе табл. 1 определим для каждого кластера количество заболе-
ваний, по которым данный кластер имеет наименьшую или наибольшую 
заболеваемость (табл. 2).

Таблица 2
Количество экстремальных значений по кластерам

Number of extreme values by clusters

Кластер Наибольшая заболеваемость Наименьшая заболеваемость

1 0 4
2 5 0
3 0 4
4 1 0
5 5 3

Анализируя табл. 1 и 2, можно заключить, что наиболее благополуч-
ными регионами можно назвать регионы третьего кластера, наиболее не-
благополучными – регионы второго кластера. В пятом кластере наблюда-
ется наиболее поляризованная картина заболеваемости: высокий уровень 
заболеваемости одними социально значимыми заболеваниями сочетается 
с низким по другим.

Четвертый кластер может быть описан как типичный, т.е. такой, в ко-
тором заболеваемость большинством социально значимых заболеваний 
(за исключением наркомании) принимает не крайние, а промежуточные 
значения. Это означает, что регионы, входящие в данный кластер, могут 
быть использованы в качестве «пилотных» для различных программ по 
борьбе с социально значимыми заболеваниями.

Статистическая значимость полученных различий среди кластеров в 
средних показателях заболеваемости социально значимыми болезнями 
была оценена непараметрическим методом сравнения нескольких незави-
симых групп – тестом Краскелла – Уоллиса [10]. Результаты тестов пред-
ставлены в табл. 3, где полужирным выделены заболевания, статистичес-
кая значимость различий в которых между кластерами подтвердилась 
тестом на уровне значимости 0,05.

Поскольку проводилось множественное сравнение на одних и тех же 
статистических данных, оправдано применение поправки Бонферрони на 
множественное сравнение [5, 12, 19]. Подправленные уровни статистиче-
ской значимости представлены в табл. 4, полужирным выделены заболе-
вания, статистическая значимость различий в которых между кластерами 
подтвердилась тестом даже с учетом поправки Бонферрони.
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Таким образом, различия в кластерах по большинству заболеваний 
(7 из 11) не случайны и носят закономерный характер.

Таблица 3
Результаты тестов Краскелла – Уоллиса

Kruskell  –Wallis test results

Заболевание
Уровень 

статистической 
значимости 

(наблюдаемый)
p-значение

Активный туберкулез 0,00000005537 < 0,05
Злокачественные новообразования 0,000000001238 < 0,05
Сифилис 0,1371 > 0,05
Гонококковая инфекция 0,00002035 < 0,05
Гепатит В 0,01677 < 0,05
Гепатит С 0,0002293 < 0,05
Сахарный диабет 0,2942 > 0,05
Болезни, характеризующиеся 
повышенным кровяным давлением

0,8093 > 0,05

Психические расстройства 
и расстройства поведения

0,0000004607 < 0,05

Алкоголизм и алкогольные психозы 0,0001369 < 0,05
Наркомания 0,000001224 < 0,05

Таблица 4
Результаты тестов Краскелла – Уоллиса с поправкой Бонферрони 

на множественное сравнение
Kruskal  –Wallis test scores with Bonferroni correction for multiple comparisons

Заболевание
Уровень 

статистической 
значимости 

(наблюдаемый)

p-значение 
с учетом поправки 

Бонферрони

Активный туберкулез 0,00000005537 < 0,004545
Злокачественные новообразования 0,000000001238 < 0,005
Сифилис 0,1371 > 0,016667
Гонококковая инфекция 0,00002035 < 0,007143
Гепатит В 0,01677 > 0,0125
Гепатит С 0,0002293 < 0,01
Сахарный диабет 0,2942 > 0,025
Болезни, характеризующиеся 
повышенным кровяным давлением

0,8093 > 0,05

Психические расстройства 
и расстройства поведения

0,0000004607 < 0,005556

Алкоголизм и алкогольные психозы 0,0001369 < 0,008333
Наркомания 0,000001224 < 0,00625
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Обсуждение и заключение

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы:
1. Среди субъектов Российской Федерации могут быть достаточно 

уверенно выявлены кластеры по уровню заболеваемости социально зна-
чимыми заболеваниями (по большинству указанных заболеваний между 
выделенными кластерами существуют статистически значимые различия). 
Исключение составляют Республика Саха (Якутия), Ненецкий автономный 
округ, Чукотский автономный округ, Республика Тыва, Республика Север-
ная Осетия – Алания, которые сильнее всего отличаются от остальных 
субъектов Федерации вместе взятых.

2. Выделенные кластеры имеют также достаточно ярко выраженную 
географическую общность: в целом кластеры сгруппированы по степени 
удаленности от Москвы. Это может быть объяснено зависимостью уровня 
социально-экономического развития регионов от их географического по-
ложения. Поиск и анализ конкретных детерминант заболеваемости соци-
ально значимыми заболеваниями является возможным направлением даль-
нейших исследований.

3. Наиболее благополучными (по заболеваемости социально значимы-
ми заболеваниями) являются третий и первый кластеры, т.е. субъекты Фе-
дерации, наиболее близкие к Москве, а также относящиеся к Северо-Кав-
казскому федеральному округу. Таким образом, данные субъекты требуют 
наименьшего внимания федеральных властей. Но следует ожидать, что в 
субъектах, относящихся к данному кластеру, ощутимые результаты в плане 
снижения заболеваемости социально значимыми заболеваниями будет по-
лучить труднее всего.

4. Наименее благополучными являются субъекты второго кластера 
(в основном Северо-Запад и Западная Сибирь). Эти субъекты Федерации 
требуют наибольшего внимания федерального центра. С другой стороны, 
в этих субъектах с большой вероятностью любые меры и программы будут 
приносить положительный результат в силу эффекта низкой базы.

5. Субъекты четвертого кластера (в основном Сибирь и Дальний Вос-
ток) можно отнести к типичным, т.е. таким, в которых уровни заболевае-
мости социально значимыми заболеваниями близки к средним уровням по 
Российской Федерации в целом. Они могут рассматриваться как кандидаты 
для осуществления различных пилотных и экспериментальных программ, 
так как их результаты с большой вероятностью будут точны и для страны 
в целом. Кроме того, в этих субъектах наиболее широко распространена 
наркомания, соответственно именно в них целесообразны меры по борьбе 
с немедицинским использованием наркотиков.

6. Субъекты пятого кластера (Республика Саха (Якутия), Ненецкий ав-
тономный округ, Чукотский автономный округ, Республика Тыва, Респуб-
лика Северная Осетия – Алания) характеризуются «полярной» картиной 
заболеваемости: высокая по одним заболеваниям, а по другим – низкая. 
В данных субъектах необходим тщательный выбор фокуса мер по борьбе 
с социально значимыми заболеваниями.
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Аннотация. Устойчивое развитие любого класса сложности социально-экономи-
ческих систем принципиально неустойчивых в связи с ускорением изменений, разрас-
тания неопределенности, турбулентных проявлений и хаоса во внешней среде являет-
ся доминирующей парадигмой современности. В исходном посыле содержатся явные 
противоречия, и научный мир сделал вывод: выживание и развитие социально-эко-
номических систем в сложившихся условиях потребует перевести их деятельность в 
режим повседневной адаптации к сложной реальности. Предложено понятие адапта-
ции как необходимое, направленное изменение, обеспечивающее устойчивость, рост 
и развитие системы в пределах достигнутой нормы реакции и за счет компенсацион-
ного эффекта. Показано, что изменения отличаются множеством разнообразия и это 
влечет за собой множества разнообразия адаптационных действий и необходимость 
объединения их в некоторые типологические группы.

Адаптация по законам эволюции – универсальное свойство биологических си-
стем, позволяющих им входить в устойчивое состояние, расти и развиваться во време-
ни и пространстве. Подключением к исследованию социально-экономических систем 
организменного подхода обоснован поиск изоморфизма в адаптационных действи-
ях двух разной природы систем. Цель состоит в том, чтобы раскрыть способности к 
адаптации биологических систем, их типологию и портировать накопленные знания 
в теорию адаптации социально-экономических систем. В статье приведены типоло-
гии адаптации сложностных (сетевые, системной интеграции, бизнес-экосистемы) 
систем, построенных по двум мегатипам адаптации: системной подобие генотипиче-
ской, средовой подобие фенотипической.

Ключевые слова: адаптация, организменный подход, сложностность, социально-
экономические системы, типология, устойчивое развитие
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Abstract. The sustainable development of socio-economic systems, of any class of 
complexity and principally unstable due to acceleration of changes, growth of uncertainty, 
turbulent manifestations and chaos in the external environment, is a dominant paradigm of 
modern times. The initial point contains explicit contradictions and the scientific world drew 
a conclusion: the survival and development of socio-economic systems in the established 
conditions would require the transition of their activity to the mode of daily adaptation 
to complicated reality. The article offers the notion of adaptation as a necessary, directed 
change, which provides sustainability, growth and development of the system within the 
reached norm of reaction and through compensation effect. It was shown that the changes 
are diverse and it leads to a variety of adaptation actions and a need for their typological 
grouping.

In accordance with the laws of evolution, adaptation is a universal property of biological 
systems which allows them to enter a sustainable state, grow and develop in time and space. 
The organismic approach was added to the research of socio-economic systems because 
of the search for isomorphism in adaptive actions of the two systems of different nature. 
The goal lies in the revelation of capabilities to adaptation of biological systems and their 
typology, as well as in the porting of accumulated knowledge to the theory of adaptation 
of socio-economic systems. The article presents the typologies of adaptation of complexity 
(network, system integration, business ecosystems) systems, built on two metatypes of 
adaptation: systematic – genotypical alike, environmental – phenotypical alike.

Keywords: adaptation, organismic approach, complexity, socio-economic systems, 
typology, sustainable development

For citation: Alekseev M.A., Freydina E.V., Serga L.K. Typology of adaptation of 
complexity socio-economic systems in terms of organismic approach. Vestnik NSUEM. 
2023; (1): 184–205. (In Russ.). DOI: 10.34020/2073-6495-2023-1-184-205.

Введение

Адаптация по законам эволюции относится к одному из универсальных 
свойств биологических систем, позволяющим им входить в устойчивое со-
стояние, расти и развиваться. Теория адаптации систем неорганического 
мира зарождалась подходом к пониманию системы как «биологического 
единства» (Л. фон Берталанфи, 1937). Направленность на расширенное 
изучение организационных систем с позиции ее «биологического един-
ства» возросла с повышением сложности в устройстве системы и фактом 
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ее функционирования в пограничье «порядка и хаоса». Этими факторами 
социально-экономические системы переведены в класс сложностных си-
стем. В статье в класс сложностных отнесены системы, развивающиеся в 
пространстве окружающей среды: сетевые, системной интеграции и биз-
нес-экосистемы.

Подключению организменного подхода к развитию теории адапта-
ции социально-экономических систем способствовали методологические 
аспекты, введенные в теорию систем: «система – организм»; подобно ор-
ганизму система должна обладать регуляцией, самоорганизацией, само-
воспроизводством; модель хозяйственных отношений между системами 
представляется моделями биологических видов. Когнитивный сдвиг в по-
нимании существования сходства организационных систем со свойствами 
биологических систем открыл возможность обосновать в той или иной 
мере эквивалентное преобразование способностей к адаптации систем не-
органического мира. Чтобы справиться с решением такой задачи входим в 
контекст связности двух методологий: общая теория систем, исследуя си-
стему как «организованную сущность, и организменная с представлением 
системы «биологическим единством».

Обобщение знаний о природе адаптации биологических систем позво-
лило прийти к выводу, что адаптация – это эволюционное преобразование 
в системе, необходимое, направленное изменение, обеспечивающее устой-
чивость, рост и развитие системы в пределах достигнутой нормы реакции 
и за счет компенсационного эффекта.

Природа изменений, происходящих в организационной системе, «мно-
гообразна, изменения все время отличаются друг от друга и непоследо-
вательны. Разнообразие изменений приводит к множеству разнообразия 
адаптационных процессов по созданию устойчивости функционирования 
и развития сложностных организационных систем. В науках об органиче-
ском мире множества разнообразия действий по адаптации живых систем 
сведены в типологию.

Создано представление, что типология адаптации биологических си-
стем выстроена по иерархическому принципу: мегатип, тип, подтип, про-
цесс. Подобная структура группирования адаптационных процессов со-
циально-экономических принята в качестве базовой. В статье типология 
адаптации раскрывает содержание действий, объединенных в мегатипы и 
типы. Мегатипы – системная (генотипическая) и средовая (фенотипиче-
ская) адаптации. Системная адаптация составлена с использованием срав-
нительно-типологического инструмента для установления изоморфизма 
между адаптационными действиями биологических и сложностных соци-
ально-экономических систем. Исходной позицией для формирования сре-
довой адаптации системы, вызванной изменением ею формы организации 
деятельности, послужили модели отношений видов или популяций орга-
нического мира.

Между системной и средовой адаптацией устанавливается определен-
ная связность. Обеспечение устойчивости функционирования при сло-
жившейся форме организации деятельности – это системная адаптация, 
переход в новую форму организации деятельности, происходящий в зоне 
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бифуркации с перестройкой внешнего окружения – это средовая адаптация. 
Предложенные в статье результаты исследования вносят новые аспекты в 
типологическое представление адаптации сложностных социально-эконо-
мических систем и в целенаправленное управление адаптацией.

1. Социально-экономические системы класса «сложностные»

Обращение к категории «сложностность» системы объясняется тем, 
что «современная цивилизация вступила в эпоху экспоненциально расту-
щей сложности систем в условиях турбулентности, неопределенности и 
возникновения новых глобальных рисков» [6]. Сложностность связываем 
с объективными условиями эволюции реальных социально-экономиче-
ских систем. Эволюция наблюдается: 1) в усложнении организационного 
устройства систем: от «хорошо организуемых» к саморегулирующимся и 
самоорганизующимся; 2) в радикальном изменении формы организации 
деятельности систем; 3) в функционировании и развитии системы в погра-
ничье «порядка и хаоса». Соединение возбуждающих социально-экономи-
ческую систему принципиальных изменений вводит ее в класс сложност-
ных организационных образований.

К сложностным относят системы при изменении формы организации 
деятельности, когда в качестве «направляющей руки» выступают принци-
пы самоорганизации и эволюции [16]:

– принцип дивергенции, означающий «расхождение» или «размноже-
ние» новых форм организации,

– принцип конвергенции, означающий «схождения» или «сходимости» 
в новое образование.

В экономике стремление бизнес-систем к эволюционному изменению 
формы организации деятельности (к новому фенотипу) вызвано:

а) накоплением системой энергии (капитала, интеллектуального ре-
сурса), при которой она способна воздействовать на окружающую среду с 
доминированием кооперации над конкуренцией, что приводит к новой ма-
кро- или мезохозяйственной системе, способной активно работать в новом 
сложившемся миропорядке;

б) диффузией технологий, диффузией капитала, сменой технологи-
ческого уклада, выступающих во взаимосвязанной последовательности 
[9, c. 260].

На современном уровне развития экономики действует шестой техно-
логический уклад, ядро которого (вскрытое частично) составляют: инфор-
мационные технологии, когнитивные науки и технологии, аддитивные тех-
нологии и НБИКС-конвергенция (NBIC).

Из множества фенотипов конструкций современных социально-эконо-
мических систем, выстроенных на идеях принципов дивергенции и кон-
вергенции, раскрытию категории сложностных систем подлежат наиболее 
распространенные формы организации их деятельности:

– сетевая система как результат «расхождения» или «размножения» 
«корневой» системы с мягкой связностью с периферийными системами, 
входящими в пространство образуемой сети;

СТАТИСТИКА И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ



188 VESTNIK NSUEM. 2023. No. 1

– системная интеграция – результат «схождения» или «сходимости» ав-
тономных систем с разными формами организации деятельности и жест-
кой связанностью в линейной цепи взаимодействия;

– бизнес-экосистема представляют собой организм делового мира, ко-
торый постепенно переходит от случайного набора элементов (систем са-
теллитов) к более структурированному сообществу.

Причина того, что системы сетевые, системной интеграции и бизнес-
экосистемы относятся к сложностным, состоит в том, что система пытает-
ся удержать себя в устойчивом состоянии между хаосом внешней среды и 
порядком ее устройства. «Причем и к хаосу и порядку трудно применять 
традиционно понятные термины “простое” и “сложное”, так как хаос – это 
сверхсложное состояние внешней среды, под влиянием которого выстра-
ивается сверхсложный порядок» [22] в устройстве самоорганизующихся 
и саморазвивающихся систем, характеризующихся «принципиальной не-
устойчивостью» и «принципиальной стохастичностью».

Соединение сложности устройств системы, расширенного состава 
функций и образуемого единого пространства для управления взаимодей-
ствием экономических субъектов является фактором ввода сформирован-
ной целостности в виде сетевых, системной интеграции и бизнес-экосисте-
мы в категорию сложностных (сверх сложных) систем.

2. Адаптация – категория эволюции сложностных 
социально-экономических систем

Адаптация по законам эволюции относится к одному из универсальных 
свойств систем, позволяющих им входить в некоторое устойчивое состоя-
ние [19].

История науки о развитии адаптационной способности биологических 
систем прослеживается, начиная с трудов Ч. Дарвина. Он является осно-
воположником в понимании адаптации и как процесса, и как результата 
приобретения живыми организмами свойств, необходимых для выживания 
и развития в конкретных условиях их существования.

Обратим внимание на то, что понятия «выживание и развитие» имеют 
существенное отличие. Выживание – сохранение организма, а так как ор-
ганизационная система – организм, то ее цель состоит в сохранении своей 
целостности. Тогда как эволюция – необратимое и, в известной мере, на-
правленное развитие любого класса систем, сопровождающееся постепен-
ными непрерывными количественными и качественными изменениями. 
В то же время способности социально-экономической системы к преодоле-
нию изменений с целью выживаемости и развития в рамках сложившихся 
и доминирующих представлений об адаптации сведены в один процесс – 
приспособление.

Устойчивое развитие разнообразия биологических систем (популяций, 
видов) и их эволюция в окружающих с непрерывным изменением условий 
обеспечивается адаптацией. Изучение понятия адаптации, сформулирован-
ного отечественными физиологами, а также введенного в законы теории 
эволюции, показало, что оно имеет расширенную трактовку. Адаптация по 
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определению П.К. Анохина – это компенсаторное (от лат. compenso – воз-
мещаю) приспособление. Поясняется, что «всякая компенсация нарушен-
ных функций может иметь место только при мобилизации значительного 
числа физиологических компонентов, зачастую расположенных в различ-
ных отделах центральной нервной системы и рабочей периферии, тем не 
менее, всегда функционально объединенных на основе получения конеч-
ного приспособительного эффекта» [3, с. 225]. Эволюционная роль адапта-
ции определена эффектом от компенсаторных процессов и мобилизацией 
функций живой системы.

Законами теории эволюции определение адаптации сформулировано 
так: «достигнутый результат совершившегося развития, который можно 
определить как ансамбль свойств целого (обычно организм, но и примени-
тельно к сложным, саморегулирующимся и самоорганизующимся систе-
мам), обеспечивающих его устойчивое существование и воспроизведение» 
[19]. В приведенном определении адаптации отсутствует понятие «приспо-
собление», а суперординатное понятие – это совершившееся развитие.

Приходим к выводу: следует разграничить понятия «приспособление» 
и «адаптация». Подкрепление такому решению находим в понятии «при-
способление» в русском словарном контексте – это повышение выжива-
емости организма, освоившегося в переменных условиях внешней среды 
путем приобретения нужных навыков и свойств [17, с. 596]. В итоге вы-
водное знание; приспособление – процесс подстройки системы к сложив-
шимся условиям с целью сохранения своей целостности, адаптация – не-
обходимое, направленное изменение, обеспечивающее устойчивость, рост 
и развитие системы в пределах эволюционно достигнутой нормы реакции 
и за счет компенсационного эффекта [1].

Изменение представляет процесс превращения материальной целост-
ности или ее части в «другое», вызванное причинностью, определяемое 
его типом и формой, имеющее предел для осуществления. Природа изме-
нений, происходящих в организационной системе, «многообразна, изме-
нения все время отличаются друг от друга, они непоследовательны и не 
являются частью паттерна» [26]. Разнообразие изменений приводит к раз-
нообразию адаптационных процессов по созданию устойчивости функци-
онирования и развития сложностных организационных систем.

В противоречивом единстве изменчивости и устойчивости ведущую 
роль играет изменчивость, ибо все новое в мире появляется лишь через 
нее, а устойчивость лишь фиксируют достигнутое в этом процессе. Измен-
чивость по Н. Моисееву «является фактом, с которым непрерывно прихо-
дится сталкиваться». И далее, «изменчивость, случайность и неопределен-
ность проявляются не сами по себе, а в контексте необходимости, в законах, 
управляющих развитием ее организационных форм» [28].

Обзор публикаций по адаптации социально-экономических систем, 
выполненный рядом исследователей, показал, что процессы адаптации в 
организационном управлении представляются в виде множества тех или 
иных автономных действий [2], тогда как в органическом мире множества 
разнообразия процессов адаптации сведены в типологии.
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Социально-экономическую систему по ряду признаков рассматривают 
в качестве аналога биологической системе. Основные проявления в ана-
логии: целостность и множество взаимодействующих процессов, управ-
ляемость системой «мозговым центром», воздействие окружающей среды 
на систему и непрерывный поиск согласия ее с природой, представленной 
полисубъектной рефлексивно-активной внешней средой, посредством 
адаптации или приспособления. В теории организационного управления 
закрепились общеизвестные аналогии: «система – организм» (Н.Н. Моисе-
ев) [16], «анатомия управления», «физиология управления», «мозг фирмы» 
(Ст. Бир) [5], «адаптация – повседневная деятельность» (Э. Тоффлер) [24], 
«саморегуляция – аспект устойчивого состояния развивающейся системы» 
(В.С. Степин) [23], приспособительное поведение и адаптация, социаль-
но-экономические системы – класс сложных адаптивных систем (Complex 
Adaptive Systems, CAS) (американская компания BCG) [29], модель хозяй-
ственных отношений между системами представляется моделями биоло-
гических видов «хищник – жертва», «сильный хищник – слабый хищник» 
(Дж. Мур) [27].

Когнитивный сдвиг в понимании существования сходства организаци-
онных систем (аналог) со свойствами биологических систем (прототип) от-
крывает возможность обосновать в той или иной мере эквивалентное пре-
образование способностей к адаптации социально-экономических систем. 
Чтобы справиться с решением такой задачи, входим в контекст связности 
двух методологий: общая теория систем как модель «организованной сущ-
ности» [4] и организменной с представлением системы «биологическим 
единством».

Адаптация – это процесс, который сопровождает систему любого клас-
са на протяжении ее жизненного цикла и отличается специфичностью и 
избирательностью реакций на изменение условий внешней среды. Изме-
нения, относительно которых проводится адаптация, и в органическом, и 
неорганическом мире характеризуются множеством разнообразия. Диффе-
ренциация множества разнообразия действий по обеспечению жизнеспо-
собности биологических систем отражена в типологии адаптации. Методо-
логические аспекты ее построения: разделение адаптационных процессов 
на два мегатипа – генотипическую и фенотипическую адаптацию.

Генотипическая адаптация представляет внутреннюю перестройку ге-
нотипа и является исходной формой эволюции живых систем, позволя-
ющих организму существовать в сложных условиях среды. Перестройка 
формы организации жизни биологической системы с целью реализации 
возможностей для «покорения» других популяций и расширения сферы 
своего влияния – фенотипическая адаптация. Каждый из мегатипов био-
логическими науками раскрыт через совокупность типов, находящихся в 
определенных отношениях между собой.

Выстроенные типологии генотипической и фенотипической адаптаций 
биологических систем принимаются как образец для построения типоло-
гии адаптации организационных систем. При этом в качестве аналогов ме-
гатипов биологических систем в организационном управлении вводятся, 
соответственно, системная и средовая адаптации. Сущность их раскрыта 
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совокупностью типов, выстроенных на основе сопоставительно-типоло-
гического анализа в исследовании изоморфизма адаптации биологиче-
ских систем со способностью к этому процессу социально-экономических 
систем. Адаптационные действия из двух типологий осуществляются в 
определенной последовательности их связности: при сложившейся форме 
организации деятельности системы адаптация ведется согласно типам си-
стемой адаптации, с переходом в новую форму организации деятельности, 
происходящей с перестройкой внешнего окружения, включаются типы сре-
довой адаптации.

3. Типология системной адаптации

В биологических системах процессы адаптации, обусловленные вну-
тренней перестройкой частей, при которой, как указывает П.К. Анохин, 
вступают в отношения «взаимоСодействия» [3]. Цель познания геноти-
пической адаптации – определить вектор поиска изоморфизма в процес-
сах биологических и социально-экономических систем для установления 
признаков как общих, так и различия. Адаптация – это процесс, который 
отличается специфичностью и избирательностью реакций на изменение 
условий внешней среды. Различия свойств реакции живых систем находят 
отражение в типах адаптации, обладающих определенными признаками: 
приспособление к условиям окружающей среды, приспособительное по-
ведение, морфологическая, физиологическая и генетическая адаптация [7].

Приведенные типы адаптации разнесем по степени глубины измене-
ний, вносимых в биологическую систему, и сложности их осуществления 
на три группы:

1) простые – адаптация посредством приспособления к условиям внеш-
ней среды, приспособительного поведения видов;

2) сложные – морфологическая и физиологическая адаптация;
3) сложностные (perplexity) – генетическая адаптация.
К простому типу адаптации социально-экономических систем относим 

процессы поддержания устойчивого состояния и развития за счет ресурс-
ного и интеллектуального (знание, умение) потенциала без системного 
вмешательства в генезис и конструкцию системы. Так, в процесс адапта-
ции как приспособления к условиям внешней среды заложена технология 
доверительных действий, проявляющихся, например, через личностные 
переговоры и отношения с экономическими субъектами, рекламу. Такое 
действие – это рефлексивный, развивающийся во времени процесс [11]. 
Вводим для рассматриваемого типа адаптации социально-экономических 
систем понятие «рефлексивная адаптация».

Процессы адаптации приспособительного поведения живых организ-
мов проявляются как защитные и как агрессивные действия. В социаль-
но-экономических системах защитными процессами считаются накопле-
ние запасов, действие по обеспечению устойчивого функционирования 
предприятия. Понятие «агрессия» в менеджменте означает «наступать, 
двигаться вперед». Агрессивные адаптационные процессы: завоевание ли-
дерских позиций на рынке; агрессивная реклама; агрессивный маркетинг 
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и агрессивная стратегия и тактика; методы конкурентной борьбы. Будем 
считать, что в менеджменте проявление агрессии выступает как способ 
относительно быстрого преодоления внешних и внутренних неблагопри-
ятных факторов, возникающих в процессе достижения поставленных це-
лей. Рассмотренные процессы не являются системообразующими, поэтому 
относим их к аддитивным (прибавленным) действиям, суммарный эффект 
от которых равен сумме эффектов от каждого из них. Тогда адаптацию по-
средством выполнения таких процессов будем именовать как аддитивную 
адаптацию.

Сложный уровень морфологической и физиологической адаптации 
живых систем определен тем, что организм подвергается существенной 
трансформации в результате естественного отбора, адаптационная роль 
которого состоит в эволюционном преобразовании отдельных органов и 
формы биологического вида с целью его адаптации к изменениям в окру-
жающей среде. Морфологическая адаптация биологических систем – соз-
дание «опорной конструкции тела», позволяющей обеспечивать жизне-
способность в тех или иных условиях среды. В социально-экономических 
системах опорная конструкция – организационная структура. Разнообра-
зие подходов к постановке целей и развитие моделей ведения бизнеса, а 
также хаотичное состояние турбулентной внешней среды стимулируют со-
циально-экономические системы к динамичной структурной перестройке. 
О подвижности конструкции организационной структуры свидетельствует 
разработанная Г. Минцбергом типология «чистых типов», отражающая их 
разнообразие [14, c. 252]. Каждый из типов описывает базовый вид орга-
низационной структуры и условия ее применения. Эволюция опорной кон-
струкции социально-экономических систем с целью усиления ее способ-
ности к адаптации заложена концепцией организационной амбидекстрии 
[21, c. 117]. Вид адаптации посредством перестройки организационной 
структуры именуется как морфологическая адаптация.

Естественно в качестве аналогии физиологической адаптации рассмо-
треть функциональную деятельность социально-экономической системы, 
направленной на достижение поставленных целей, интегрирующей сово-
купность рутинных и адаптационных действий. Управление функциональ-
ной деятельностью осуществляется посредством избирательного отбора 
функций на допустимом множестве, состав и структура которого меняются 
во времени и зависят от состояния внутренней и внешней среды. При не-
явном изоморфизме функциональной деятельностью и физиологической 
адаптацией тем не менее допускаем переход от биологического термина 
«физиологическая» адаптация к термину «функциональная» адаптация.

К сложностному (perplexity) типу адаптации отнесена генетическая 
адаптация системы. Выведем из содержания факторов эволюции живых 
систем общее предназначение генетической адаптации – посредством вну-
тренней перестройки организма создать биологический вид, способный 
к устойчивому существованию и развитию. Необходимо принять во вни-
мание, что создаваемая устойчивость живой системы не характеризуется 
стабильностью процессов внутри ее, наоборот, они динамичны и постоян-
но меняются и это изменение ограничено «нормой» колебания физиоло-
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гических показателей ее гомеостаза. Естественным образом возникает для 
решения задача: определить пути, каким способом портировать действия 
генетической адаптации живых систем для обеспечения устойчивости 
функционирования и развития социально-экономических систем.

Процессы генетической адаптации социально-экономических систем 
определены бионическими принципами [1]. К основным из них относятся: 
построение оцифрованного гомеостатического пространства с регулятора-
ми (гомеостазом) на входе в систему и выходе из нее; маневрирование в 
определенных пределах «плавающим равновесием», создавая временной 
аттрактор.

Итогом проведенного сопоставительно-типологического анализа в ис-
следовании изоморфизма адаптации биологических систем со способно-
стью к этому процессу социально-экономических систем сформирована 
совокупность типов внутренней адаптации социально-экономических си-
стем, основанная на установленных признаках общего и различия, с адап-
тацией биологических систем (табл. 1).

Таблица 1
Сопоставление типов генотипической и системной адаптации

Comparison of types of genotypic and systemic adaptation
Генотипическая адаптация Системная адаптация

Приспособление к условиям внешней среды Рефлексивная
Приспособительное поведение Аддитивная
Физиологическая Функциональная
Морфологическая Морфологическая 
Генетическая Генетическая

Установлением типов адаптации организационных систем и сопостав-
лением их с типами адаптации живых систем (табл. 1) определилась «сет-
ка координат» для нахождения процессов адаптации по каждому ее типу. 
Выделенные типы адаптации представляют процессы целенаправленного 
вмешательства в поведение и устройство системы, что отражено в опреде-
лении сущности каждого типа адаптации. Стратификация типов адаптации, 
приведенная в табл. 2, представляет варианты направленности действий 
социально-экономической системы от «простого» к «сложностному» адап-
тационному процессу с получением компенсационного эффекта.

Отметим важные особенности для управления адаптацией: 1) осущест-
вление того или иного типа адаптации из табл. 2, согласно явлению диффу-
зии не происходит изолированно; 2) компенсационный эффект от адапта-
ции зависит от степени соответствия «биоритмов организации» динамике 
изменения внешней среды. Такое явление в организации, как диффузия, об-
уславливает неравновесный процесс распространения влияния результата 
вносимого изменения одним адаптационным действием на другое. И при 
этом практически в системе нельзя установить непроницаемые перегород-
ки, ограничивающие перенос влияния по некоторой цепочке связей между 
элементами системы, подлежащими перестройке [25, c. 77–80].
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С формальной позиции организационная диффузия определяет в ка-
честве основного концепта сложности системы нелинейность взаимодей-
ствия ее процессов по цепочке внутренних причинно-следственных связей. 
Свойство нелинейности связей между организационными единицами су-
щественно усложняет управление адаптацией системы.

Принцип соответствия «биоритмам организации» динамике изменения 
внешней среды выведен М. Рейнором в форме: «организационные измене-
ния являются действенной ответной мерой по отношению к изменениям 
среды только, когда темп изменения среды соответствует “биоритмам орга-
низации”» [21, с. 96]. В то же время в теории организационного управления 
взаимосвязь между «биоритмами» внешней среды и подготовленностью 
адаптационного ответа организации можно считать недостаточно раскры-
той и обсуждаемой. Такая функция должна получить развитие в построе-
нии «интеллекта» механизма робастного управления, владеющего стати-
стическим инструментарием по отслеживанию и обработке информации о 
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Таблица 2
Типология системной адаптации социально-экономических систем

Typology of Systemic Adaptation of Socio-Economic Systems

Тип адаптации Определение

Рефлексивная Развивающиеся во времени процессы воздействия на потребите-
ля встраиванием в его сознание доверия к принятию предложений 
как проявлению рациональности в его действиях и поведении с 
целью выживания, развития и обогащения бизнеса

Аддитивная Осуществление агрессивных и защитных процессов поведения и 
процессов обеспечения устойчивого функционирования системы 
посредством создания материальных запасов на входе в систе-
му и на выходе из нее, запасов капитала, человеческих ресурсов 
и интеллектуальной продукции. Суммарный эффект аддитивных 
процессов с позиции адаптации системы равен сумме эффектов от 
каждого из них

Функциональная Процесс перехода организационного управления от одной пара-
дигмы к другой с изменением состава и технологии функций вве-
дением информационных технологий (стандартов управления). 
Процесс освоения автоматизированных и роботизированных тех-
нологий производства и другие преобразования, вызванные науч-
но-техническим прогрессом и усиливающие экономическую эф-
фективность деятельности системы

Морфологическая Процессы создания в социально-экономической системе «опорной 
конструкции» ее целостности, под которой понимается организа-
ционная структура, позволяющая обеспечивать жизнеспособность 
системы в тех или иных условиях среды с изменением ее стратеги-
ческой направленности

Генетическая Процессы динамической трансформации «плавающего равнове-
сия», фактора «жизни» системы, как реакции на изменение воздей-
ствующих факторов в пределах отстроенного гомеостатического 
пространства для поддержания ее устойчивого состояния путем 
периодической сборки специальных информационных структур 
параметров порядка (гомеостазов), обеспечивающие достижение 
компенсационного эффекта
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влиянии того или иного фактора внешней среды и регулятором диапазона 
допустимого изменения параметров гомеостаза. Обратим внимание на то, 
что по числовой последовательности диапазона допустимого изменения 
параметров гомеостаза выстраиваются варианты подготовленных страте-
гий с процессами адаптации.

4. Типология средовой адаптации

Введение понятия средовой адаптации социально-экономических си-
стем, прототипом которой служит фенотипическая адаптация, происходит 
под влиянием идентичности в периодичности изменения формы органи-
зации живых систем, инициируемого турбулентным состоянием окружа-
ющей среды. При этом отмечается, что перевод живой системы в другой 
фенотип формирует «влияние организма на окружающую среду и другие 
организмы» [3]. Выделенное положение принимаем за исходный посыл, 
направляющий исследование на идентификацию признаков общего между 
средовой и фенотипической адаптацией.

Адаптация, осуществляемая на основе принципов дивергенции и кон-
вергенции, относящаяся к средовой адаптации, характерна для сложност-
ных организационных систем и направлена на эволюционное преобразова-
ние и поддержание формы организации деятельности системы. Средовую 
адаптацию, выстроенную на идеях принципа дивергенции, именуем как 
«дивергентная адаптация», на моделях принципа конвергенции – это «кон-
вергентная адаптация». Приоритетное проявление средовой адаптации со-
стоит в расширении пространства деятельности, конструируя деловую сре-
ду, обеспечивая прирост капитала и снижение конкуренции.

Средовая адаптация для организационных систем требуется при вхож-
дении организационной системы в фазу бифуркации и сопровождается 
выбором эволюционной формы организации деятельности. Термином «би-
фуркация» определяются поворотные пункты развития в условиях неопре-
деленности, а также возможность формирования нескольких вариантов 
дальнейших событий [16]. Причинность бифуркации и образования новых 
форм организации выводится из следующих положений:

1) внутреннее нарастающее противоречие между устойчивостью и на-
правленностью к развитию;

2) накопление ресурсного и интеллектуального капитала и стремление 
к «рассеиванию энергии на окружающую среду»;

3) эволюция знаний о системах в контексте развития научной рацио-
нальности: от классической к неклассической и постнеклассической раци-
ональности.

Способность системы к вхождению в новую форму (модель) организа-
ции деятельности создается как дивергентной, так и конвергентной адап-
тацией. Ранее отмечалось, что на идеях принципа дивергенции образуются 
сетевые модели. Для раскрытия сущности дивергентной адаптации следу-
ем идеям организменного подхода и переходим к познанию адаптационных 
действий сетевых биологических систем, принятых в качестве прототипа, в 
целях портирования их в управление адаптацией организационных систем. 
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В качестве прецедента рассматриваются модульные сетевые биологиче-
ские системы по причине схожести между ними в структуре, состоящей из 
множества однотипных частей, размеры и форма которых изменяются под 
воздействием условий окружающей среды без разрушения целостности.

Адаптация биологических систем к изменениям условий окружающей 
среды построением сетевой структуры происходит за счет пластичности 
«тела» при сохранении его целостности, контуры которого выстраиваются 
саморегуляцией – подстройки к внешним требованиям (условиям среды и/
или заданным параметрам) [12]. Пластичность формы состоит в том, что 
периодически происходит или размножение «корневой» системы или се-
лекция периферийных систем. «Инструмент» адаптации биологических 
систем – это саморегуляция.

В то же время модульные сетевые биологические системы могут толь-
ко тогда стать прототипами сетевых систем бизнеса, если в их плоские 
(без лидера) организмы ввести компонент (матрикс), несущий структур-
ную, интегративную, защитную, коммуникативную и синхронизирующую 
функции [18]. Тогда лидирующий компонент в организационных сете-
вых системах, обозначенный матриксом, идентичен «корневой» системе с 
функциями управления в границах образованной сети, а ее «элементы» – 
это периферийные системы с делегированными функциями управления. 
В итоге такие аналогии, как пластичность тела – подвижные границы си-
стемы, саморегуляция – управление с поддержкой «интеллектом» приня-
тия решений, являются базовыми для обеспечения устойчивого функцио-
нирования и развития сложностных социально-экономических систем.

Деятельность каждой из сетевых образований ориентирована на техно-
логии отношений с потребителями, которая полностью выражена марке-
тинговой концепцией «4С», настраивающей менеджмент организации на 
удовлетворение нужд и запросов потребителей (customer need and want), 
соответствие цены на товар или услугу доходу потребителя (cost), быстрой 
доступности к товару (convenience) и налаженной коммуникации с потре-
бителями (communication). Параллельно с вещественными потоками раз-
вивается накрывающая сетевую систему виртуальная подвижная сеть на 
базе информационных технологий. Сетевые системы с вещественной и 
виртуальной конструкциями сети занимают ведущее место в торговой и 
банковской сфере.

Рассмотрим способности к адаптации социально-экономических си-
стем, преобразованных в системную интеграцию и бизнес-экосистему, вы-
строенных на идеях принципа конвергенции. Хозяйственно-организацион-
ное образование как системная интеграция имеет историю своего развития, 
начиная с 30-х гг. прошлого века. Цель ее создания – рациональное и эф-
фективное преобразование сырья в продукцию, реализуемое объединени-
ем связанных вещественными потоками самостоятельных производствен-
ных систем. Графический образ системной интеграции представляется как 
строго линейная сеть, в которой промежуточные узлы имеет только один 
путь между любыми двумя узлами, и трофическая линейная сеть, когда для 
каждого звена цепи можно указать не одно, а несколько других звеньев, 
связанных с ними потоковым отношением.
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Адаптационные действия биологических видов, образующих для суще-
ствования как пищевой (строго линейной), так и трофической цепи, будем 
рассматривать с позиции поиска аналога для развития адаптации социаль-
но-экономических систем. Общность в действиях звеньев биологической 
цепи и цепи системной интеграции состоит в том, что соседние звенья свя-
заны отношением «пища – потребитель», а первое звено не имеет пред-
шественников, являясь продуцентом. Важной особенностью регуляции в 
природе цепи питания является то, что длина цепи обычно не превышает 
4–5 звеньев.

Различие состоит в том, что в биологической цепи отношения «пища – 
потребитель» сводятся к тому, что потенциальная энергия (пища) пред-
шествующего звена на 80–90 % переходит к ее потребителю. Адаптация 
достигается пожиранием некоторого биологического вида, исключением 
его из цепи до восстановления и поиска новой «пищи». В цепи системной 
интеграции происходят противоположные отношения «пища – потреби-
тель» – это непрерывность взаимодействия и эволюция производственных 
звеньев. Рассмотренные признаки общего и различия позволяют прийти к 
выводам о наличии признаков общего в адаптации биологических видов и 
экономических субъектов: образование сети отношений «пища – потреби-
тель», в конструкции сети – линейные и трофические сети, в длине сети, не 
превышающей соединения 4–5 звеньев.

Если адаптационные действия биологических видов происходят на за-
ложенных природой инстинктах, то адаптация образований как систем-
ная интеграция достигается организационным управлением следующими 
процессами:

а) соединением различных автономных систем в одну связную контакт-
ную потоковую систему, обеспеченную сырьем (пищей), отвечающим по 
качеству и количеству требованиям связности объектов производства;

б) связностью между автономными системами входными вещественны-
ми потоками и обязательной когерентностью (согласованность, координа-
ция) в их действиях и поведении посредством «эстафетной информации», 
представляемой как передача требований от последующей к предыдущей 
автономной системе и обратная связь между ними;

в) работой на конечную цель по объему и качеству производимой про-
дукции и на получение компенсационного эффекта.

В итоге отметим, что признак общего системной интеграции с устрой-
ством природного мира проявляется и в том, что если действия системы 
«подачи сырья» принимать производителем продукции из этого сырья как 
внешнюю среду, а производственную систему как внутреннюю среду, то 
получаем некоторый образ системной конвергенции на границе взаимодей-
ствия автономных производственных систем.

Сущность природного феномена «экосистема» определяется так: «со-
общество живых существ и его среда обитания, объединенные в единое 
функциональное целое, возникающее на основе взаимозависимости и при-
чинно-следственных связей между отдельными экологическими компо-
нентами» [20, c. 599]. Понятие «экосистема» введено в научный контекст 
в 1930-е гг. британским ботаником А. Тэнсли. Замечая растущие параллели 
между биологическим и экономическим миром, Дж. Мур, стратег в биз-
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несе, в 90-е гг. прошлого столетия импортировал концепцию экосистемы 
во все более динамичный и взаимосвязанный мир коммерции, трансфор-
мируя понятие «экосистема» в понятие «бизнес-экосистема» [27]. Идея 
такого научного посыла состояла в том, что успешный бизнес – это тот, 
который развивается быстро и активно. Но инновационный бизнес не мо-
жет развиваться в вакууме. Он должен привлекать всевозможные ресурсы, 
втягивая капитал, партнеров, поставщиков и клиентов для создания коопе-
ративных сетей.

Понятие «бизнес-экосистема» Дж. Муром дается в формулировке: «эко-
номическое сообщество, поддерживаемое фундаментом взаимодействую-
щих организаций и отдельных представителей делового сообщества, кото-
рые в совокупности не только образуют систему взаимной поддержки, но и 
эволюционируют сообща, то есть представляют собой организм делового 
мира, который постепенно переходит от случайного набора элементов к 
более структурированному сообществу».

Диффузия технологий при их разнообразии и диффузия капитала – 
главные факторы конвергенции, подвили науку и практику к формирова-
нию типов организационных экосистем. Выращенные и действующие в 
XXI в. бизнес-экосистемы – цифровые (гиганты Amazon, Google, Apple & 
Co, Alibaba и др.), технологические (запуск новых технологий, прототипов 
будущих), социальные, корпоративные, социально-экономические (поня-
тие введенное Г.Б. Клейнером [8]).

Несмотря на масштабность сети охвата организационными экосистема-
ми рыночной среды, они остаются в гигантской рыночной среде и должны 
быть динамичны, быстро адаптироваться с такой реакцией, которая бы ис-
ключила «пользовательской базе» переход на другую платформу [10, 13]. 
Бизнес-интеллект, быстрое принятие решений, а также использование но-
вых технологий и бизнес-моделей должны быть в центре каждого решения. 
Такое поведение бизнеса бросает вызов к появлению управленческого мен-
талитета «соединять и объединять» и координировать.

Использование экологических метафор для нового класса системных 
образований определяет вектор расшифровки возможностей их к адап-
тации по аналогии с экосистемами. Работой Дж. Мура «Хищники и до-
быча: Новая экология конкуренции» («Predatorsand Prey: A New Ecologyof 
Competition») дано направление: раскрыть адаптационные способности 
экосистем и найти общее с ними в проявлении процессов адаптации биз-
нес-экосистем. Следуя этой концепции, для поиска изоморфизма в про-
цессах адаптации двух принципиально различающихся классов систем 
используем распространенные в биологическом мире модели отношений 
популяций и видов типа «хищник – жертва» и «сильный хищник – слабый 
хищник».

Наукой о поведении животных – этологией раскрываются модели от-
ношений инстинктивные адаптационные действия видов в зависимости от 
условий совместного существования. Выделим два варианта условий:

а) некоторая родовая экологическая ниша (модель «хищник – жертва»);
б)  перекрывающая ниша, образуемая присоединением к родовой но-

вой биологической ниши с близкой стратегией к выживанию и развитию 
(модель «сильный хищник – слабый хищник»).
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В той и другой моделях между биологическими видами происходит 
«передача вещества и энергии от хищников низшего порядка к хищникам 
высшего порядка» (третий закон эволюции популяций). Этим фактом обе-
спечивается равновесие экосистемы» [15]. Ниша определяется как сово-
купность взаимодействующих между собой анатомических, физиологиче-
ских и поведенческих адаптаций.

Сделаем акцент на законе биологического мира о том, что адаптация 
к совместному существованию хищников и жертвы, сильных хищников и 
слабых хищников приводит к эволюции и сильных, и слабых особей. При-
рода устроила так, что эволюция одного вида частично зависит от эволюции 
другого. Относительно экосистемы «хищник – жертва» отмечается, что в 
действиях многих хищников присутствует наряду с потребностью их рас-
четливость. Хищнику, например, невыгодно полное уничтожение всех осо-
бей жертвы, как правило, этого в природе и не случается. Хищник обычно 
оставляет особей быстрорастущих, плодовитых, выносливых. Он может до-
биться этого, уничтожая в первую очередь, тех особей, которые больны или 
медленно растут и размножаются. Хищник проводит селекцию жертв, тем 
самым улучшая их виды, но и сам обязан адаптироваться к новой реально-
сти, чтобы обеспечить себе сытное и безопасное существование. У хищни-
ка наблюдается и проявление альтруизма как увеличение шансов на выжи-
вание другому виду при одновременном уменьшении собственных шансов, 
но учитывая его расчетливость – это мера укрепления своего будущего.

Адаптация между экологическими сообществами экосистемы «силь-
ный хищник – слабый хищник», имеющими близкие жизненные стратегии, 
проявляется в том, что сильный хищник перекрывает экологическую нишу 
слабого хищника, образуя общую территорию, и сводит конкуренцию меж-
ду ними к минимуму. Исследование поведенческих адаптаций видов с ча-
стично перекрывающимися экологическими нишами относится к активно 
развивающемуся направлению этологии (полевая биология). Ученые этого 
научного направления стремятся выяснить, какие механизмы в естествен-
ных условиях сводят к минимуму конкуренцию между такими видами за 
совместно используемые ресурсы.

Кроме выделенных адаптационных действий по рассмотренным моде-
лям отношений биологических сообществ, наблюдаются общие их адап-
тационные действия, состоящие в постоянном инстинктивном настрое на 
расширение территории экологической ниши для удовлетворения потреб-
ности, улучшения условий и процессов жизни биологических видов. От-
метим, что в некоторой экологической нише не все очевидные жертвы 
для хищника биологического мира входят в описанные отношения с ним. 
В природе развивается и «индивидуальная» адаптация, именуемая автора-
ми статьи как системная адаптация.

Рассмотренные адаптационные действия, происходящие в отношениях 
«хищник –жертва» и «сильный хищник – слабый хищник», по существу 
составляют собранный «чертеж» взаимодействия биологических видов, 
вовлеченных в экосистему, позволяющий снять «кальку» для проявления 
копии в отношениях субъектов бизнес-экосистемы. Признаки общего меж-
ду адаптационным поведением биологических видов экосистемы и эконо-
мических субъектов бизнес-экосистемы приведены в табл. 3.
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Таблица 3
Признаки общего в адаптации между экосистемами и бизнес-экосистемами

Signs of Commonality in Adaptation Between Ecosystems and Business Ecosystems

Модель отношений 
видов экосистемы

Адаптационные процессы
Экосистема Бизнес-экосистема

«Хищник – жертва» Расчетливость хищника: селек-
ция жертв, оставляя быстрора-
стущих, плодовитых, выносли-
вых и тем самым улучшая их 
виды, но и сам хищник обязан 
адаптироваться к новой реаль-
ности, чтобы обеспечить себе 
сытное и безопасное существо-
вание

Расчетливость инициативного 
собственника (якорная компа-
ния – аналог хищника): осу-
ществление избирательного от- 
бора партнеров (сателлитов), 
обеспечение их развития и за-
крепление в его власти посред-
ством диффузии капитала (под-
веска на финансовый крюк) и 
диффузии технологии (вставка 
в цифровую платформу) в це-
лях формирования управляемой 
квазицелостности

«Сильный хищник – 
слабый хищник» 

Сильным хищником частичный 
или полный захват «экологиче-
ской ниши» слабого хищника с 
близкой жизненной стратегией. 
Наблюдается такой адаптаци-
онный прием, как проявление 
альтруизма при захвате экологи-
ческой ниши слабого хищника, 
вселяя ему ожидание на уве-
личение шансов на выживание 
и развитие. Но так как хищник 
обладает врожденной расчетли-
востью, то выгода от использо-
вания в расширенном варианте 
экологической ниши будет неиз-
бежной

Якорная компания (сильный 
хищник, мощный игрок), осу-
ществляющая:
а) частичный или полный захват 
«экономической ниши» «слабо-
го хищника» с близкой бизнес-
стратегией;
б) закрепление ее власти по-
средством диффузии капитала 
(подвеска на финансовый крюк) 
и диффузия технологий (вставка 
в цифровую или технологиче-
скую платформу);
в) сведение к минимуму конку-
ренции по совместному исполь-
зованию ресурсов и реализации 
накопленных компетенций.
Альтруизм как обеспечение ка-
питалом, технологией вовлека-
емых экономических субъектов 
с последующей компенсацией 
первоначальных расходов до-
ходами при их развитии харак-
терен для всех мегабизнес-эко-
систем

Любая модель 
отношения видов

Постоянный инстинктивный на- 
строй на расширение террито- 
рии и видов экологической ниши 
для улучшения условий и про-
цессов совместной жизни видов

Постоянный научно обоснован- 
ный настрой на масштабирова- 
ние экономической ниши по-
средством расширения клиент-
ской базы с проявлением аль-
труизма при удовлетворении все 
более разнообразных потреб-
ностей клиентов. В идеальной 
модели отношений конечный 
потребитель решает все задачи 
внутри бизнес-экосистемы
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Подводя итоги обоснованию признаков общего в адаптации экосистем 
и бизнес-экосистем, отметим, что в современном понимании бизнес-эко-
система – это динамичное и развивающееся сообщество разнообразных 
экономических субъектов, деятельность которых направлена на масштаб-
ное обслуживание рынков способами, выходящими за рамки потенциала 
любой отдельной организации и даже отрасли. Их разнообразие и их кол-
лективная способность учиться, адаптироваться и, что особенно важно, 
вводить новшества вместе – являются ключевыми факторами, определяю-
щими их долгосрочный успех.

Заключение

Сформированные типологии системной и средовой адаптации социаль-
но-экономических систем в ракурсе организменного подхода есть основа-
ние отождествлять с входом в инновационное развитие управления адап-
тацией в целях обеспечения им устойчивого функционирования, роста и 
развития, работающих в пограничье «порядка и хаоса». Адаптационные 
действия из двух типологий осуществляются в определенной последова-
тельности их связности: при сложившейся форме организации деятельно-
сти системы адаптация ведется в контексте типов системой адаптации, с 
переходом в новую форму организации деятельности, происходящей с пе-
рестройкой внешнего окружения, включаются типы средовой адаптации. 
Предложенные в статье результаты исследования вносят новые аспекты 
типологического представления адаптации, способствующие целенаправ-
ленному управлению адаптацией сложностных социально-экономических 
систем.
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модель государственного управления, однако важная черта ее эффективного функ-
ционирования – необходимость глубокого проникновения в информационное окру-
жение каждого из граждан, бизнесов и некоммерческих организаций, а это приво-
дит к паническим настроениям в обществе и еще сильнее усиливает нестабильность 
информационного периметра государства и повышает риски ослабления цифрового 
суверенитета.
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Введение. «Темной стороной» цифровой экономики является ее бес-
компромиссная политика стирания физических границ между индивидами, 
бизнесами и целыми государствами, миссией которой является создание 
единого информационного пространства планетарного масштаба. Однако, 
несмотря на весь научно-технический прогресс и эволюцию устройства 
социально-экономических отношений в пользу ответственного отношения 
к окружающей среде, толерантности и миролюбивости, соперничество и 
борьба являются неотъемлемыми компонентами жизненного цикла поли-
тической элиты любого государства, и по сути «…продолжением полити-
ки иными средствами» [5, c. 11]. Высшей формой проявления борьбы в 
государстве является война, с наступлением эпохи Индустрии 4.0 меха-
низм осуществления и формат протекания которой перестал быть явным, 
перейдя в невидимую сторону цифрового, виртуального мира, но не став 
от этого менее опасным или разрушительным.

Вообще фундаментальные постулаты цифровой экономики оказались 
благодатной почвой для формирования новых форм и ценностных устано-
вок возникновения конфликтов, потенциально могущих стать полноценной 
войной: во-первых, цифровая экономика прямо декларирует стремление к 
информационной открытости и прозрачности всех акторов социально-эко-
номических отношений, что вызывает не только опасения за конфиденци-
альность персональных данных, но и создает многочисленные угрозы для 
манипулирования интересами как отдельных лиц, так и общества в целом; 
во-вторых, двигателем развития цифровой экономики является бесшовная 
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интеграция акторов всех уровней не только в границах одного государства, 
но и мира в целом, что несет в себе уже риски стирания национального 
суверенитета и возможности защищать свои национальные интересы; 
в-третьих, цифровая экономика жестко обнажает существующие разрывы 
в уровне научно-технологического развития стран, приводя к их страти-
фикации, а в будущем – возникновению кастовости, которая определяет 
будущее целых государств и их положение на международной арене. Все 
это подчеркивает актуальность темы научного исследования и ее практи-
ческую значимость для обеспечения устойчивого развития России и защи-
ты ее национальных интересов в условиях эскалации санкций и попыток 
международной изоляции.

Целью научной статьи является аналитическая оценка киберинциден-
тов в цифровом пространстве Российской Федерации и оценка их влияния 
на цифровую экономику в целом.

Объектом научного исследования является цифровая война как новая 
разновидность высшей формы проявления конфликта интересов политиче-
ских элит государства. Предметом научного исследования являются кибер-
инциденты, происходящие в формирующейся цифровой экономике России.

Научная статья носит междисциплинарный характер и охватывает 
экономические (развитие цифровой экономики, инвестиции в кибербезо-
пасность, уровень инновационной активности бизнеса), технологические 
(защищенность объектов критической инфраструктуры, количество кибер-
угроз и кибератак) и политические (проблема защиты цифрового сувере-
нитета и международного правового регулирования кибервойны) аспекты 
цифровой войны.

Подготовка научного исследования осуществлялась с использованием 
общенаучных (наблюдение, сравнение, измерение, анализ и синтез, метод 
логического рассуждения) и специальных (статический анализ, экспертные 
оценки, графический метод) методов. Обоснованность и достоверность ре-
зультатов научного исследования обеспечивается корректностью и строго-
стью построения логики и схемы исследования, а также использованием 
верифицированной статистической информации из публичных материалов 
Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-
финансовой сфере Банка России1, тематические отчеты «Кибербезопас-
ность. Тренды и прогнозы» PT Security2, консалтингового агентства PWC 
(Глобальное исследование Digital Trust Insights 20213).

Научная новизна публикации заключается в формировании качественно-
го аналитического обзора киберинцидентов в формирующейся цифровой 
экономике России в 2017–2021 гг. и выявлении по его результатам ключе-
вых киберуязвимостей и рекомендаций по их устранению для эффектив-
ной защиты цифрового суверенитета государства.
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1 ФинЦЕРТ: официальный сайт Банка России. [Электронный ресурс]. URL: https://cbr.ru/
information_security/fincert/.

2 Positive Technologies: официальный сайт. [Электронный ресурс]. URL: https://www.
ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics/.

3 Глобальное исследование Digital Trust Insights 2021. [Электронный ресурс]. URL: https://
www.pwc.com/kz/ru/services/global-digital-trust-insights.html.
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Обзор литературы и исследований. Исходной точкой научного ис-
следования является формирование понятийного аппарата: определение 
термина «цифровая война» в отечественной и зарубежной академической 
литературе. Однако даже беглый критический обзор показал многообраз-
ность понятий, синонимизированных с объектом научного исследования: 
«кибертерроризм», «цифровой террор», «гибридная война», поэтому при-
нимая во внимание междисциплинарный характер исследования, слож-
ность и глубину регулятивно-правового блока идентификации конфликта 
именно как война в различных юрисдикциях, было решено сделать поня-
тийно-разъяснительную вставку, позволяющую разграничить родственные 
по смыслу и целям понятия.

Итак, под терроризмом, по мнению А.К. Кронина (А.К. Cronin) [12], 
Дж.П. Гиббса (J.P. Gibbs) [14] и Г. Эванса (G. Evans) [13], понимается дей-
ствие отдельного лица или группы лиц, направленное на привлечение вни-
мания общественности и политической элиты, запугивание или принужде-
ние гражданского населения, влияние на государственную политику через 
совершение противоправного деяния, несущего значительную обществен-
ную опасность и не подчиняющуюся установленным правилам и обычаям 
войны.

Исходя из приведенного выше определения понятия «терроризм», ки-
бертерроризм можно трактовать как противоправное воздействие лица 
или группы лиц на информационную инфраструктуру с целью дестабили-
зации ее функционирования или получения возможности манипулятивно-
го управления ее работой, несущей угрозы причинения вреда жизни, здо-
ровью или имуществу неопределенного круга лиц [3, 4]. Таким образом, в 
отличие от цифровой войны это понятие характеризует частные деструк-
тивные проявления лиц, имеющих крайние взгляды и не способные (не го-
товые) к ведению диалога с действующей архитектурой государственного 
управления, т.е. их проявление как правило пространственно ограничено 
конкретным государством, реже – группой стран.

Цифровой террор является более высоким по уровню организации и 
проявления понятием и связан с интересами политических элит и доступ-
ными им инструментами управления силовым блоком (армия, правоохра-
нительные органы) и функционированием критической инфраструктуры 
(системы связи, транспортная и банковская инфраструктура). В понимании 
Ф. Убстера и Ф. Хайека, цифровой террор – это комплекс мер и инстру-
ментов, организованных политической элитой в единый механизм мани-
пулятивного воздействия на общество с целью подчинения частных инте-
ресов и поведенческих паттернов национальным целям и задачам, а также 
формирования тотального контроля за гражданами [7, 8]. Цифровой террор 
всегда является сознательным выбором политической элиты государства, 
применяемый ею для достижения целей и (или) решения задач. В некото-
рых случаях, по мнению К. Хеджеса, такая форма может быть применена 
как защитная реакция на растущие внешние вызовы и угрозы, могущие 
привести к потере суверенитета или разрушению существующей архитек-
туры политического устройства [9, c. 149–150].

Лучшее, по мнению автора, определение понятия «гибридная война» 
содержится в военном справочнике Military Balance: «использование воен-
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ных и невоенных инструментов в интегрированной кампании, направлен-
ной на достижение внезапности, захват инициативы и получение психо-
логических преимуществ, использующих дипломатические возможности; 
масштабные и стремительные информационные, электронные и киберопе-
рации; прикрытие и сокрытие военных и разведывательных действий в со-
четании с экономическим давлением» [6, c. 33].

Как следует из приведенной выше вставки, цифровая война является 
«ближайшим родственником» к гибридной войне, но отличается от нее бо-
лее высоким уровнем самоорганизации и сущностно-функциональной ав-
тономностью, удаленностью от места протекания, так как может вестись 
самостоятельно без прибегания к использованию вооруженных сил. Исхо-
дя из выявленных особенностей, автором был подготовлен свод опреде-
лений термина «цифровая война» в отечественной и зарубежной академи-
ческой литературе (табл. 1).

Таблица 1
Определение термина «цифровая война» в отечественной и зарубежной 

академической литературе
Definition of the term “digital war” in domestic and foreign academic literature

Автор (-ы) / Источник Содержание определения / особенности трактовки
1 2

I. Отечественная литература
1. Н.А. Чернышенко

[10, с. 37–38]
Масштабное удаленное вмешательство представителей од-

ного государства в интересы другого путем использования 
информационно-компьютерных технологий для нарушения 
нормального протекания социально-экономических процес-
сов в обществе и подрыва доверия граждан к государствен-
ным институтам управления

Особенности трактовки: определение не раскрывает под-
робностей содержания кибервойны как высшей формы кон-
фликта, а только указывает на использование в рамках ее веде-
ния информационно-компьютерных технологий и удаленный 
характер одной из сторон-участников

2. М.Е. Бегларян,
Я.Н. Войтова-Долгих,
С.А. Одинцов
[2, с. 13–14]

Санкционированное уполномоченными лицами государ-
ственного управления применение специальными силами од-
ного государства информационно-компьютерных технологий 
и сети Internet для нанесения ущерба физическим объектам 
критической инфраструктуры в другом государстве без пря-
мой физической интервенции на его территорию

Особенности трактовки: в определении четко обозначен 
один из важнейших объектов кибервойны – физическая кри-
тическая инфраструктура, обеспечивающая нормальное и 
стабильное функционирование общества и государства, под-
черкивается отсутствие «физического контакта» сторон

3. Н.А. Балаклеец
[1, с. 140]

Совокупность мер и действий государства-агрессора, цель 
которых сформировать в атакуемом государстве перманент-
ное чрезвычайное положение, что в свою очередь приводит 
к внутренним волнениям, хаосу и паническим настроениям 
общественности, и истощению внутренних ресурсов, связан-
ных с неопределенностью дальнейшего развития событий
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Окончание табл. 1

1 2

Особенности трактовки: понятие рассматривается через 
призму долгосрочной программы действий участника-агрес-
сора, направленного на «ресурсное и психологическое исто-
щение» противника с использованием комплекса информаци-
онно-коммуникационных технологий

II. Зарубежная литература
1. Т. Хольт (T. Holt)

[16, c. 214–215]
Некодифицированная в международном законодательстве 

форма конфликта, выражающаяся в деструктивных действиях 
некоторых лиц (сил) против цифрового суверенитета другого 
государства или его отдельных институтов

Особенности трактовки: в данном определении делается 
важный акцент на некодифицированном характере формы 
кибервойны, указывающий на широкий характер ее влияния 
и множественность инструментов, которые могут использо-
ваться

2. Экспертная группа
по кибервойнам
RAND Corporation

Конфликт правительств и международных организаций 
против других правительств, направленный на уничтожение 
информационной и компьютерной сети4

Особенности трактовки: в определении подчеркивается 
ориентация кибервойны на разрушение информационной ин-
фраструктуры в стране-противнике

3. Р.Ж. Харкнет,
М. Смит (R.J. Harknett, 
M. Smeets) [15],
Ф. Кристиано
(F. Cristiano) [11]

Эволюционно новый этап реализации военных интересов 
государства путем перевода традиционных военных опера-
ций в цифровое (виртуальное) пространство с привлечением 
частных высокотехнологичных бизнесов и специалистов в 
области несанкционированного доступа в информационные 
системы (хакеров)

Источник: авторская разработка.

Согласно приведенному компаративному анализу суждений, для рос-
сийских ученых характерна более узкая, ближе к кодифицированной, трак-
товка термина, что обусловлено рядом причин: 1) для РФ активная фаза 
цифровизации национальной экономики началась в 2017 г. с принятием На-
циональной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»5, 
т.е. имеет место некоторое запоздание по сравнению с мировыми лидерами 
развития институтов цифровой экономики; 2) имеющая место узость трак-
товки термина существенно усложняет идентификацию происходящих 
кибератак, массовых хакерских вторжений и их категориальное отнесе-
ние, так как часть из них имеет доказательства участия недружественных 
государств6.

4 Cyber Warfare. [Электронный ресурс]. URL: https://www.rand.org/topics/cyber-warfare.html.
5 Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации»: распоряжение 

Правительства № 1632-р от 28.07.2017 г. [Электронный ресурс]. URL: http://static.government.
ru/media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf.

6 Белый дом подтвердил проведение «киберопераций» против России (02.06.2022). [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://www.rbc.ru/politics/02/06/2022/6297d5699a7947622ed04206.
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В зарубежной практике, напротив, имеет место более широкое пони-
мание термина и включение в его состав инструментов, которые офици-
ально никогда не будут санкционированы соответствующими института-
ми власти (например, хакерские атаки), что обусловлено закреплением в 
военной доктрине концепции ведения цифровой войны: например, руко-
водством США в 2018 г. принята новая редакция документа «Националь-
ная стратегия кибербезопасности»7, в котором закреплен механизм веде-
ния кибервойны; в ЕС такой механизм описан в документах: «Таллинское 
руководство по применению международного права к киберопераци-
ям»8 (2017 г.) и «Акт о кибербезопасности» (Cybersecurity Act)9 (2019 г.). 
Во-первых, в странах коллективного Запада имеет место более высокий 
уровень цифровой зрелости бизнеса и его сетевая связанность между со-
бой, что многократно повышает киберугрозы для его нормального функци-
онирования; во-вторых, в настоящее время в мире выделяют два мощных 
центра киберсил: группа компаний FAMGA (США) и BAT (Китай), кото-
рые не только обладают достаточным потенциалом для ведения полноцен-
ной кибервойны, но и находятся в перманентном противостоянии друг с 
другом и активно совершают провокационные и вредительские акты в ин-
формационном поле стран-противников10. В-третьих, страны СНГ в целом 
и РФ в частности являются технологически зависимыми от высокотехно-
логичных продуктов стран Запада (по данным за 2020 г. уровень техноло-
гической зависимости составил от 47,0 до 65,0 %11).

Результаты. Следующим этапом научного исследования являются ана-
лиз ключевых индикаторов и метрик произошедших киберинцидентов в 
цифровом пространстве РФ в 2017–2021 гг. и оценка их влияния на циф-
ровую экономику в целом. Принимая во внимание отсутствие в нацио-
нальном законодательстве закрепленного термина «цифровая война», при 
сборе данных автором анализировался индикатор «организованные кибер-
атаки», которые принимаются экспертами профильных компаний в сфере 
информационной безопасности для обозначения атак, ведущих к органи-
зованным структурам: национальные и международные хакерские группы, 
правительственные организации, частные военные корпорации в сфере 
информационных технологий, чье участие является доказанным для воз-
буждения уголовного дела и инициации расследования (табл. 2).

7 Новая стратегия кибербезопасности США: краткий анализ новой редакции (16.10.2018). 
[Электронный ресурс]. URL: http://csef.ru/ru/oborona-i-bezopasnost/272/novaya-strategiya-
kiberbezopasnosti-ssha-kratkij-analiz-novoj-redakczii-8665.

8 Таллинское руководство 2.0 и захват киберпространства (06.02.2017). [Электронный ре-
сурс]. URL: https://www.geopolitica.ru/article/tallinskoe-rukovodstvo-20-i-zahvat-kiberprostranstva 
(дата обращения: 26.12.2022, доступ: свободный).

9 Акт ЕС о Кибербезопасности (Cybersecurity Act) (17.12.2019). [Электронный ресурс]. 
URL: https://medium.com/lawgeek-by-aurum/eu-cybersecurity-act-review-aurum-law-firm-d588 
db539e75.

10 Кибервойна США и Китая продолжается: обнаружена элитная китайская группа со 
связями в спецслужбах (04.10.2022). [Электронный ресурс]. URL: https://www.securitylab.ru/
news/534208.php.

11 Индикаторы инновационной деятельности: 2022: статистический сборник / Н.В. Город-
никова, Л.М. Гохберг, К.А. Дитковский и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». 
М.: НИУ ВШЭ, 2022. С. 24–25; 52–53; 92–93; 109–114; 167–181; 200.

THEORETICAL SEARCH AND OFFERS



ВЕСТНИК НГУЭУ. 2023. № 1 213

Таблица 2
Ключевые индикаторы и метрики киберинцидентов в цифровом пространстве 

РФ в 2017–2021 гг. и оценка их влияния на цифровую экономику в целом12–17

Key indicators and metrics of cyber incidents in the digital space 
of the Russian Federation in 2017–2021 and assessment of their impact 

on the digital economy as a whole
Индикаторы / метрики 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1. Общее количество идентифицированных 
организованных кибератак, всего, ед.

1179 1264 1508 2271 2418

2. Структура атакуемых институтов, % к итогу 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2.1. Государственные учреждения 14,5 12,8 14,6 15,6 20,4
2.2. Промышленность 20,8 18,1 12,8 10,3 11,3
2.3. Ритейл 20,6 12,6 16,4 18,1 6,5
2.4. Критическая инфраструктура 20,4 22,8 23,5 20,8 27,2
2.5. Финансовые институты 23,7 33,7 32,7 35,2 34,6
3. Оценочные потери национальной экономики 

от кибератак, млрд руб.
> 116 600 2500 > 3500 > 7000

4. Уровень защищенности национальной 
экономики от кибератак, % к итогу 
(расчет по методологии пентестов 
PT Research в основных отраслях)18

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4.1. Критически низкий / низкий 45,9 40,6 37,3 32,5 27,7
4.2. Удовлетворительный 14,8 16 12,4 10,7 9,7
4.3. Достаточный 28,7 30,3 34,6 37,9 40,2
4.4. Высокий 10,6 13,1 15,7 18,9 22,4
5. Уровень организованности кибератак 

по типу участников, % к итогу
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

5.1. Индивидуальные 1,2 1,8 2,2 2,4 1,7
5.2. Национальные группы хакеров 25,7 20,9 27,2 24,4 9,4
5.3. Международные группы хакеров 56,2 49,6 40,2 37,4 42,6
5.4. Правительственные организации / 

частные военные корпорации
16,9 27,7 30,4 40 46,3

Источник: авторская разработка.

12 Актуальные киберугрозы: итоги 2021 года. Аналитический отчет агентства информаци-
онной безопасности Positive Research (19.04.2022). [Электронный ресурс]. URL: https://www.
ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics/cybersecurity-threatscape-2021/.

13 Актуальные киберугрозы: итоги 2020 года. Аналитический отчет агентства информаци-
онной безопасности Positive Research (28.04.2021). [Электронный ресурс]. URL: https://www.
ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics/cybersecurity-threatscape-2020/.

14 Актуальные киберугрозы: итоги 2019 года. Аналитический отчет агентства информаци-
онной безопасности Positive Research (18.03.2020). [Электронный ресурс]. URL: https://www.
ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics/cybersecurity-threatscape-2019/.

15 Актуальные киберугрозы – 2017: тренды и прогнозы. Аналитический отчет агентства 
информационной безопасности Positive Research (06.03.2018). [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics/cybersecurity-threatscape-2017/.

16 Сбербанк предсказал рост ущерба экономике России от кибератак на 40 % (21.01.2020). 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.rbc.ru/finances/21/01/2020/5e26e6a79a7947798bc80db7.

17 «Лаборатория Касперского» оценила потери российского бизнеса от кибератак 
(21.10.2021). [Электронный ресурс]. URL: https://www.vedomosti.ru/technology/news/2021/10/ 
12/890858-laboratoriya-kasperskogo-otsenila-poteri-rossiiskogo-biznesa-ot-kiberatak.

18 Рассчитывается как количество успешных тестовых атак, % к общему количеству про-
веденных пентестов.
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Как следует из приведенных в табл. 2 данных, Россия в анализируе-
мом периоде столкнулась не только с растущим количеством организован-
ных кибератак (+1239 ед. к 2017 г., или 205,0 %), но и их структурной кон-
центрацией вокруг финансовых институтов (в среднем на них пришлось 
32,0 %), объектов критической инфраструктуры (22,9 %) и государствен-
ных учреждений (15,6 %), причем в 2021 г. отмечен явный всплеск атак 
на критическую инфраструктуру (+6,4 п.п.) и государственные институты 
(+4,8 п.п.). Конечно, такие доводы являются косвенными аргументами, до-
казывающими реальность военного характера кибератак, но в них есть ряд 
различных особенностей от классических хакерских актов: во-первых, за-
фиксированные атаки отличаются очень высоким уровнем организации, 
жесткой программой действий и дисциплиной участников, характерных 
больше для силового блока, чем для хактивистов19; во-вторых, целями атак 
на госучреждения выступала полная компрометация ИТ-инфраструктуры; 
кража конфиденциальной информации (почтовых переписок, файлов обще-
го и ограниченного доступа, инфраструктурных и логических схем и т.д.); 
в-третьих, использование в атаках недетектируемого ВПО, легитимных 
утилит и понимания внутренней логики работы применяемых в органах 
власти средств защиты информации20.

Анализируя уровень защищенности отраслей национальной экономи-
ки РФ, следует отметить положительное снижение респондентов с крити-
чески низкой/низкой оценкой (27,7 % в 2021 г. против 45,9 % в 2020 г.) 
и одновременным ростом респондентов с оценкой «достаточный уровень 
защищенности» (40,2 % в 2021 г. против 28,7 % в 2017 г.), вместе с тем 
публичные данные тематических отчетов (PT Research; SecurityLab) не 
позволяют увидеть, кому принадлежат такие оценки, а значит, вопрос за-
щищенности критической инфраструктуры и государственных институтов 
остается открытым.

Переходя к географической структуре совершенных кибератак на циф-
ровое пространство РФ, сразу выделяется тренд увеличения доли между-
народных хакерских группировок (42,6 % по состоянию на конец 2021 г.) 
и правительственных организаций и частных военных корпораций (46,3 
против 16,9 % соответственно). По данным МИД РФ в 2022 г. в связи со 
специальной военной операцией в Украине в кибератаках против России 
задействованы 22 хакерские группировки, в том числе из США, Украины и 
Грузии21. Все это свидетельствует не только о росте агрессивности кибер-
среды, но и постепенном системном разворачивании против национальных 
интересов России серии военных киберопераций.

На следующем этапе рассмотрим структуру целей совершаемых кибер-
атак против национальных интересов РФ в 2017–2021 гг. (рис. 1).

19 Кибертерроризм: виды атак, хакеров и их влияния на цели (28.11.2022). [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.securitylab.ru/analytics/534885.php.

20 Отчет об исследовании серии кибератак на органы государственной власти Российской 
Федерации (2021). [Электронный ресурс]. URL: https://rt-solar.ru/upload/iblock/53e/Otchet-
Solar-JSOC-ob-issledovanii-serii-kiberatak-na-organy-gosudarstvennoy-vlasti-RF-_-web.pdf.

21 МИД РФ: более 20 хакерских группировок задействованы в операциях против России 
(09.06.2022). [Электронный ресурс]. URL: https://www.kommersant.ru/doc/5395981.
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На основании представленного графика к 2021 г. акцент в кибератаках 
сконцентрировался на получении доступа к конфиденциальной информа-
ции (среднее значение – 38,9 %), финансовой выгоды (53,3 %) и наруше-
нию нормального функционирования государственных институтов, крити- 
ческой инфраструктуры (39,6%), т.е. виден рост заинтересованности в ата-
ках нанесения существенного ущерба не только для неопределенно широ-
кого круга лиц (это отличительная черта хакинга), а именно для дискреди-
тации и нарушения нормального функционирования объектов критической 
инфраструктуры: по данным «Ростелеком-Солар» за 2021 г. в России было 
выявлено 300 таргетированных атак23 на объекты критической информаци-
онной инфраструктуры (ЦОДы, серверы портала Госуслуги, Министерства 
обороны).

В завершении научного исследования рассмотрим структуру расходов 
государственных регуляторов и уполномоченных институтов информаци-
онной безопасности на обеспечение кибербезопасности в 2017–2020 гг.

На рис. 2 показано, как государственные регуляторы в сфере кибер-
безопасности (Национальный координационный центр по компьютерным 
инцидентам, Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки 
в кредитно-финансовой сфере) к 2021 г. сместили акцент на сдерживание 
угроз на внешнем периметре за счет лучшего технического оснащения 

Рис. 1. Структура целей совершаемых кибератак против национальных интересов РФ 
в 2017–2021 гг., %12–15, 22

Источник: авторская разработка
The structure of the goals of cyberattacks against the national interests of the Russian 

Federation in 2017–2022, %

22 Кибербезопасность 2022–2023. Тренды и прогнозы (13.01.2023). [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics/ogo-kakaya-ib/.

23 Крупнейшие киберинциденты и утечки данных в 2021 г. (30.12.2021). [Электронный ре-
сурс]. URL: https://www.anti-malware.ru/analytics/Threats_Analysis/Biggest-cyber-incidents-and-
data-breaches-in-2021.
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ядра: так, удельный вес расходов на техническое оснащение Националь-
ного координационного центра по компьютерным инцидентам, Центра мо-
ниторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой 
сфере вырос с 29,7 % в 2017 г. до 35,3 % в 2021 г. Для сравнения расходы 
на проекты разработки отечественных систем киберзащиты и QA-анализа 
киберугроз за этот же период времени выросли с 10,7 до 11,5 %. Значитель-
ный удельный вес остался за расходами на импортозамещение программ-
ных продуктов и строительство федеральных ЦОДов – среднее значение 
составило 20,9 %.

Рис. 2. Структура расходов государственных регуляторов и уполномоченных институ-
тов информационной безопасности на обеспечение кибербезопасности в 2017–2020 гг., 

% к итогу24–28

The structure of expenses of state regulators and authorized information security institutions 
for ensuring cybersecurity in 2017–2020, % of the total

24 Весь кибербез за один час. Итоги 2021 года и прогнозы на 2022 в области кибербезопас-
ности по версии Positive Technologies (20.01.2022). [Электронный ресурс]. URL: https://www.
ptsecurity.com/upload/corporate/ru-ru/analytics/Positive_Technologies_Whitepaper_ves-kiberbez-
za-chas_20_01_2022.pdf.

25 Информационная безопасность на практике. Итоги 2018 г., перспективы 2019 г. (2021). 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.securitycode.ru/upload/iblock/119/Info_Security_in_
practice_2019.pdf.

26 Компромисс бюджета и информационной безопасности (26.12.2018). [Электронный ре-
сурс]. URL: https://www.ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics/regional-information-security-2018/ 
(дата обращения: 27.12.2022, доступ: свободный).

27 Сколько стоит информационная безопасность (18.12.2017). [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics/is-cost-2017/.

28 Обзор операций, совершенных без согласия клиентов финансовых организаций в 2021 г. 
(11.04.2022). [Электронный ресурс]. URL: https://cbr.ru/analytics/ib/operations_survey_2021/.
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Обсуждение. Таким образом, в России сформирована и продолжает 
развиваться централизованная модель управления информационной без-
опасностью в цифровой экономике, что укладывается в уже отлаженную 
вертикально интегрированную модель государственного управления, од-
нако важной чертой ее эффективного функционирования является необхо-
димость глубокого проникновения в информационное окружение каждого 
из граждан, бизнесов и некоммерческих организаций. Только при таком 
условии обеспечивается возможность проактивного реагирования на вну-
тренние и внешние киберугрозы и атаки, однако это в свою очередь по-
рождает многочисленные опасения по поводу формирования в России так 
называемого «цифрового гетто», т.е. полного подчинения сферы ИКТ инте-
ресам политической элиты и существенного ограничения свобод граждан в 
целом, что является фейком в своей сути, но тем не менее приводит к пани-
ческим настроениям в обществе29 и еще сильнее усиливает нестабильность 
информационного периметра государства и повышает риски ослабления 
цифрового суверенитета.

Простого решения данного вопроса нет, так как он требует перекраи-
вания механизма управления социально-экономическими процессами в 
пользу повышения цифровой гигиены и культуры поведения граждан в ин-
формационном пространстве, включение в образовательные курсы, начи-
ная со школы занятия в области кибербезопасности и разъяснения опасно-
стей перерастания организованных кибератак в полноценную кибервойну.

Второй существенной проблемой является нарастание разрыва в обес-
печении киберзащиты в наиболее привлекательных для кибератак сферах 
и отраслях: кредитно-финансовой, здравоохранении, государственном 
управлении, объектах энергетической и иной критической инфраструкту-
ры. Так, например, в банковском секторе удельный вес ТОП-10 крупнейших 
банков в совокупных расходах финансово-кредитного сектора на кибербе-
зопасность составляет по итогам III квартала 2022 г. по разным оценкам от 
48,7 до 54,1 % (зависит от политики конфиденциальности предоставления 
данных)30, т.е. имеем мощное защищенное ядро на финансовом рынке, в 
то время как более 36,0 % представителей топ-менеджмента банков более 
низкого уровня заявили об отсутствии в составе их оргструктуры самосто-
ятельной команды специалистов в области информационной безопасности. 
Такое положение дел в перспективе будет приводить к массовому отзыву 
лицензий, перевод на основании плохого риск-профиля будет вытеснять 
такие банки на периферию рынка и потерю клиентской базы31.

Атаки на медучреждения связаны с развитием телемедицины и разви-
тия практики виртуального обмена информацией между пациентом и вра-
чом, что является интересным объектом для атак прежде всего коммерче-
ского характера (продажа, деанонимизация данных о болезнях). Согласно 

29 Большой брат: чего добивается движение за визуальную приватность (01.10.2020). 
[Электронный ресурс]. URL: https://trends.rbc.ru/trends/futurology/5f75e6349a7947957f334e71.

30 Аналитический отчет Positive Technologies 2022. [Электронный ресурс]. URL: https://
www.ptsecurity.com/upload/corporate/ru-ru/analytics/positive-research-2022-rus.pdf.

31 ЦБ введет новое наказание для банков за плохую защиту от кибератак (12.09.2019). 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.rbc.ru/finances/12/09/2019/5d7a444b9a79473704c454a2.
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данным отчета PT Research из зафиксированных 227 атак на сферу здраво-
охранения, 192 из них связаны с невозможностью своевременного обнов-
ления архитектуры программного обеспечения из-за введенных санкций на 
покупку лицензий для профильного оборудования32.

Ввиду доминирования государственного сектора в сфере здравоохране-
ния автором высказано предположение о необходимости развития практи-
ки путем внесения поправок в Федеральный закон «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
применения информационных технологий в сфере охраны здоровья» от 
29.07.2017 N 242-ФЗ33 через развитие платформы «Здоровье», представля-
ющее создание сети региональных аналитических платформ для комплекс-
ной автоматизации бизнес-процессов оказания медицинской помощи, обе-
спеченное новейшими технологиями защиты, включая блокчейн.

Третьей сложной проблемой обеспечения эффективной защиты от ор-
ганизованных кибератак национальной экономики России является мас-
совая релокация опытных IT-специалистов и множественность введен-
ных санкций против сектора информационно-компьютерных технологий: 
по итогам трех кварталов 2022 г. число санкций превысило 500 ед., в том 
числе сокращение трансферта технологий и совместных R&D проектов – 
более 200, сокращение / запрет на инвестиции в российский сектор ИКТ 
(включая венчурные фонды) – более 187 ед. Количество специалистов-
релокантов сектора ИКТ за этот же интервал времени составило более 
100 000 чел., число компаний-релокантов – более 120 ед.34–36

Для преодоления дефицита государственным регулятором принимается 
комплекс мер по введению финансовых стимулов и налоговых послаблений 
для IT-компаний для сохранения их деловой активности и присутствиям 
на российском рынке: освобождение от налогообложения НДС операций 
по передаче исключительных прав на программы, базы данных, вклю-
ченных в единый реестр российского ПО (п. 7 письма ФНС от 18.12.2020 
№ СД-4-3/2090237): программные продукты для объектов критической ин-
фраструктуры ИКТ-сферы, государственный заказ в рамках импортоза-
мещения; ГК «РВК» и его партнеры: РФРИТ, фонд «Сколково» и ФРИИ38 

32 Атаки на здоровье: какие кибервызовы стоят перед современной медициной (2021). 
[Электронный ресурс]. URL: https://trends.rbc.ru/trends/industry/637f2a909a794747ebe66926.

33 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции по вопросам применения информационных технологий в сфере охраны здоровья» от 
29.07.2017 N 242-ФЗ. [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_221184/.

34 Дефицит ИТ-мозгов: как Россия решает проблему кадрового голода в отрасли 
(28/07/2022). [Электронный ресурс]. URL: https://www.rbc.ru/economics/28/07/2022/62e12c929
a794747597da279.

35 Рынок труда в России (ИТ и телеком) (01/11/2022). [Электронный ресурс]. URL: https://
www.tadviser.ru/index.php/Статья:Рынок_труда_в_России_(ИТ_и_телеком).

36 Период IT-распада: как спасти российскую отрасль кибербезопасности (27.12.2022). 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.ng.ru/economics/2022-11-02/100_215701112022.html.

37 О налоговом маневре в IT-отрасли: Федеральная налоговая служба: Письмо № СД-4-3/ 
20902 от 18.12.2020 (01.10.2021). [Электронный ресурс]. URL: https://www.klerk.ru/doc/519824/.

38 Льготы для ИТ-компаний в 2022 году: основные меры поддержки и как их получить 
(18.05.2022). [Электронный ресурс]. URL: https://www.it-world.ru/it-news/state/184625.html.
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предлагают широкий круг грантов в размере 20–500 млн руб. на разработ-
ку российских аналогов программных продуктов в сфере информационной 
безопасности для критической инфраструктуры и госучреждений; прове-
дение национальной аккредитации ИКТ-компаний для более тщательного 
контроля за их деятельностью39.

Заключение. Подводя итог научного исследования, следует отметить 
следующее: цифровая война является «ближайшим родственником» к ги-
бридной войне, но отличается от нее более высоким уровнем самооргани-
зации и сущностно-функциональной автономностью, и удаленностью от 
места протекания, так как может вестись самостоятельно без прибегания к 
использованию вооруженных сил. В РФ в отличие от зарубежной практики 
в национальном законодательстве отсутствует закрепленный термин «циф-
ровая война», что усложняет анализ произошедших кибератак на предмет 
участия в них правительств и военных институтов стран-противников. 
В границах хронологического периода анализа был установлен факт струк-
турной концентрации организованных кибератак вокруг финансовых ин-
ститутов, объектов критической инфраструктуры и государственных уч-
реждений, причем в 2021 г. отмечен явный всплеск атак на критическую 
инфраструктуру и государственные институты.

На сегодняшний день в России сформирована и продолжает развивать-
ся централизованная модель управления информационной безопасностью 
в цифровой экономике, что укладывается в уже отлаженную вертикально 
интегрированную модель государственного управления, однако важной 
чертой ее эффективного функционирования является необходимость глу-
бокого проникновения в информационное окружение каждого из граждан, 
бизнесов и некоммерческих организаций, а это приводит к паническим на-
строениям в обществе и еще сильнее усиливает нестабильность информа-
ционного периметра государства и повышает риски ослабления цифрового 
суверенитета.
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